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ПРОКУРАТУРА РОССИИ: ТРИ ВЕКА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОКУРОРОМ ПРИНЦИПА  
ОХРАНЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ  
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются полномочия проку-
рора, осуществляемые им при надзоре за охраной прав лич-
ности при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 
Прокурор, осуществляющий надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью, остается единственным гарантом защиты прав 
личности от незаконных действий сотрудников оперативно-ро-
зыскных органов.

Ключевые слова: прокурор, оперативно-розыскные ме-
роприятия, оперативно-розыскная деятельность, охрана прав, 
личность.
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IMPLEMENTATION BY THE PROSECUTOR OF THE PRINCIPLE 
OF PROTECTING THE RIGHTS OF THE INDIVIDUAL  

IN THE EXERCISE OF SUPERVISION OVER THE LEGALITY  
OF THE CONDUCT OF OPERATIONAL-SEARCH MEASURES

Abstract. the article examines the powers of the prosecutor, 
exercised by him in the supervision of the protection of the rights of 
the individual during operational-search activities. The prosecutor 
supervising the operational-search activity remains the only guar-
antor of the protection of individual rights from illegal actions of the 
employees of the operational-search bodies.

Keywords: prosecutor, operational search activities, operation-
al-search activity, protection of rights, personality.

Один из важнейших аспектов реализации прокурором 
принципа охраны прав личности – осуществление надзора 
за оперативно-розыскной деятельностью (ОРД). Лица, в от-
ношении которых осуществляются оперативно-розыскные 
мероприятия, не обеспечены необходимым комплексом га-
рантий защиты прав и законных интересов. Специалисты от-
мечают, что ОРД, прежде всего, направлена на борьбу с пре-
ступностью [1, С. 171]. Эффективность оперативно-розыск-
ного познания события преступления связана с тем, что эта 
деятельность свободна от детальной правовой регламента-
ции, осуществляется преимущественно в негласной форме, 
в условиях ограниченного контроля, использует только при-
сущие ей особые способы и методы познания. Большинство 
нормативных актов, регулирующие производства оператив-
но-розыскных мероприятий носят секретный характер. Произ-
водство ОРМ подчинено только ведомственному контролю, за 
исключением ОРМ, которые ограничивают конституционные 
права граждан [2, С. 54]. 

Следовательно, познавательные оперативно-розыскные 
приемы не могут быть подробно регламентированы в УПК 
РФ. А значит, будет иметь место высокая степень усмотрения 
в деятельности следственных органов при осуществлении 
таких познавательных приемов. В таких условиях отсутству-
ют необходимые гарантии, обеспечивающие законные права 
и интересы лиц, вовлекаемых в уголовный процесс. Посколь-
ку субъектом собирания доказательств является следователь 
(дознаватель) то применяемые им приемы – следственные 
действия – должны обеспечивать прозрачность получения 
сведений и их доказательственную достоверность; гаранти-
ровать конституционные права участников судопроизводства 
[3, С. 46]. 

Представляется, что проблема связана с тем, что орга-
ны предварительного расследования расценивают свое по-
ложение в уголовном процессе, прежде всего, как органа 
преследования. Однако названная проблема существует не 
только на уровне органов предварительного расследования, 
но и на уровне судов. Достаточно распространенными явля-
ются случаи необоснованного получения судебного решения 
на производство оперативно-розыскных мероприятий. Суды 
должным образом не исследуют представленные оперативные 
материалы, в результате чего оперативные работники, исполь-
зуя недостоверные, надуманные сведения, получают необхо-
димое судебное решение на производство соответствующих 
оперативно-розыскных мероприятий.

С одной стороны, в оперативно-розыскном и уголовно-про-
цессуальном законодательстве для таких случаев предусмо-
трены возможности обжаловать как действия оперативно-ро-
зыскных органов (ст. 5 ФЗ об ОРД), так и решения суда (ст. 123 
УПК РФ). Однако применительно к негласным оперативно-ро-
зыскным мероприятиям лицо, в отношении которого они про-
водится, не уведомляется, что его телефон прослушивается 
или иным образом ограничиваются его права. В таком случае, 
прокурор, осуществляющий надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью остается единственным гарантом защиты прав 
личности от незаконных действий сотрудников оперативно-ро-
зыскных органов. Однако на сегодня право прокурора обжало-
вать судебные решения, санкционирующие проведение ОРМ, 
в законе прямо не прописано [4, С. 108]. Рассуждая о пробле-
ме, С. В. Иванов указывает, что в результате отсутствия зако-
нодательно закрепленного права прокурора обжаловать су-
дебные решения, дающие разрешение на производство ОРМ 
начала складываться противоречивая практика – в одних ре-
гионах суды принимают кассационные и надзорные представ-
ления прокурора на судебные решения о проведении ОРМ, 
в других – нет [5, С. 186]. 

Складывается ситуация, когда в результате своей надзор-
ной деятельности прокурор обнаруживает нарушение закона 
при выдаче судебного разрешения на производство оператив-
но-розыскных мероприятий, но пресечь это нарушение и за-
щитить права личности не может. Представляется, что право 
прокурора обжаловать решения суда о проведении оператив-
но-розыскных мероприятий должно быть четко закреплено 
в законодательстве, для чего ч. 2 ст. 21 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности необходимо допол-
нить абзацем 2 следующего содержания: «Прокурор вправе 
обжаловать вынесенное судьей постановление о проведении 
оперативно-розыскного мероприятия, нарушающего конститу-
ционные права граждан».
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Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые во-
просы, касающиеся Концепции цифровой трансформации орга-
нов и организаций прокуратуры до 2025 года и целей цифровой 
трансформации. Автором сформулированы положительные 
стороны и рассмотрены существующие проблемы цифровиза-
ции прокуратуры РФ. 

Ключевые слова: прокуратура Российской Федерации, 
цифровая трансформация, цифровизация, цели цифровой 
трансформации, Информационные сервисы органов прокура-
туры 

E. Y. Akenshina
Saratov State Law Academy 

Institute of Public Prosecutor’s Office
(Russia, Saratov)
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В наши дни информационные технологии плотно вошли во 
все сферы жизнедеятельности людей. Исключением не ста-
ла и деятельность правоохранительных органов, в том числе 
Прокуратуры РФ. Несомненно, информационные технологии 
улучшают жизнь человека, упрощают многие ее аспекты. Но на-
равне с преимуществами, которые дает использование инфор-
мационных технологий в работе Прокуратуры РФ, проявляются 
и явные недостатки, которые только предстоит устранить. 

В техническом смысле цифровизация – это перевод инфор-
мации из аналоговой формы в цифровую на основе двоичного 
кода. [1]

Важнейшим документом, регулирующим цифровизацию 
органов прокуратуры является «Концепция цифровой транс-
формации органов и организаций прокуратуры Российской Фе-
дерации до 2025 года», созданная в соответствии с приказом 
Генеральной прокуратуры РФ от 14 сентября 2017 г. № 627 “Об 
утверждении Концепции цифровой трансформации органов 
и организаций прокуратуры до 2025 года”. Согласно данной 
Концепции, целями цифровой трансформации являются: по-
вышение эффективности деятельности органов прокуратуры; 
создание условий для оперативной реализации надзорных 
функций в связи с цифровизацией объектов надзора; обеспе-
чение устойчивого функционирования собственной цифровой 
инфраструктуры и повышение ее информационной безопасно-
сти; развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимо-
действия органов прокуратуры с гражданами, организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления, 
институтами гражданского общества. [2]

Для обеспечения наиболее эффективной цифровой транс-
формации органов и организаций прокуратуры создан сегмент 
Единой защищённой сети передачи данных (далее – ЕЗСПД). 
ЕЗСПД – это защищенный канал связи, соединяющий районы 
всех субъектов РФ в единую зашифрованную инфраструктуру 
обмена данными. Развитие ЕЗСПД проходит в рамках реали-
зации Концепции цифровой трансформации органов прокура-

туры РФ. В ЕЗСПД реализовано два независимых сегмента 
с различным классом защиты информации. Закрытый контур 
ЕЗСПД предназначен для работы в ведомственных информа-
ционных системах. Открытый предоставляет доступ к Россий-
скому интернету.

Также специально для органов прокуратуры РФ созданы 
автоматизированные сервисы ИСОП – Информационные сер-
висы органов прокуратуры, такие как: ГАСПС, Надзор-WEB, 
Единый портал прокуратуры и др. 

Безусловно введение информационных технологий в ра-
боту органов прокуратуры имеет массу положительных по-
следствий. Наиболее очевидным из них является повышение 
скорости работы с документами. Упростился процесс внесения 
дел в базы данных, значительно ускорился поиск необходимых 
документов. Также важным преимуществом цифровой транс-
формации органов прокуратуры является то, что деятельность 
сотрудников отражается в электронных системах. Это обе-
спечивает дополнительный контроль за их работой, позволя-
ет быстрее выявлять допущенные ошибки и исправлять их. 
К тому же, информационные технологии позволяют удалённо 
работать с документами. Наличие ЕЗСПД предоставляет про-
курорским работникам быстрый доступ к документам, храня-
щимся в других регионах. Это также упрощает процесс комму-
никации между прокуратурами различных субъектов. А в ряде 
прокуратур субъектов Российской Федерации организовано 
оперативное электронное взаимодействие с территориальны-
ми подразделениями Роскомнадзора. Активно осуществляется 
взаимодействие органов прокуратуры с интернет-изданиями 
[3]. Также введение информационных технологий в работу 
прокуратуры РФ позволяет сократить средства, расходуемые 
на бумажный документооборот. 

Тем не менее, на данный момент, в цифровой трансформа-
ции органов и организаций прокуратуры РФ просматриваются 
некоторые недочеты. Одной из наиболее ярких проблем циф-
ровизации органов прокуратуры является нехватка подготов-
ленных кадров. В силу возраста, недостаточной компьютерной 
грамотности некоторые работники испытывают трудности в ра-
боте с информационными системами. Это нередко приводит 
к возникновению ошибок в работе органов прокуратуры. 

В подтверждение тому рассмотрим ошибки, совершаемые 
при работе с автоматизированным информационным комплек-
сом «Надзор-WEB» (далее – АИК «Надзор-WEB»). Наиболее 
частой ошибкой является повторная регистрация документа. Она 
влечет за собой ряд негативных последствий, например: повы-
шение нагрузки на серверное оборудование, искажение данных 
о внешней и внутренней переписке. Также нередки случаи оши-
бочного выбора адресатом вместо предназначенного электронно-
го адреса непосредственно кабинет Генерального прокурора РФ. 
Еще одной проблемой являются факты отправки исключительно 
электронных версий РК в ящик, предназначенный в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации для работы с документами 
на бумажном носителе. Нередко нарушается формат сканирова-
ния документов, исходящие электронные документы оформляют-
ся без применения электронных шаблонов бланков. [4]

Ряд недостатков вытекает того, что информатизация орга-
нов прокуратуры началась относительно недавно. Некоторые 
технологии внедряются в деятельность прокуратуры в экспе-
риментальном формате, что может повлечь различные нега-
тивные последствия: от медленной работы систем до ошибок 
в делопроизводстве. 

Еще одним несовершенством цифровой трансформации 
является тот факт, что полный отказ от бумажного делопроиз-
водства все еще невозможен. Большинство документов дубли-
руются в бумажном формате. А наиболее важные документы 
и вовсе хранятся исключительно на бумаге. Это говорит о не-
достаточной защищенности и надежности электронного доку-
ментооборота. 

Итак, несмотря на множество положительных аспектов вве-
дения информационных технологий в работу органов и органи-
заций прокуратуры РФ, существует ряд нерешенных проблем, 
решение которых немаловажно для дальнейшего развития про-
куратуры РФ. Одним из способов преодоления многих проблем 
информатизации может стать организация курсов компьютер-
ной грамотности при приеме на работу новых сотрудников 
и профессиональная переподготовка уже работающих кадров. 
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Также необходимо уделить больше внимания обеспечению за-
щиты информационных систем прокуратуры, в ряде регионов 
в экспериментальном формате минимизировать количество до-
кументов, хранящихся на бумажных носителях. 
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Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая рас-
пространилась по всему миру, стала серьезным испытанием 
для многих государств, наша страна не стала исключением. 
Так, по данным Росстата в 2020 году общая смертность в Рос-
сии по сравнению с предыдущим годом выросла почти на 18 % 
[2], продолжительность жизни снизилась во всех регионах 
страны [8].

Представленные данные демонстрируют важность даль-
нейшей реализации национального проекта «Здравоохра-
нение» (далее – нацпроект). Нацпроект направлен на реше-
ние глобальных задач путем выполнения последовательных 
мероприятий. Так, целями нацпроекта являются снижение 
смертности населения, в том числе от болезней системы кро-
вообращения, от злокачественных образований; снижение 
младенческой смертности; ликвидация кадрового дефицита 
в медицинских организациях; увеличение охвата всех граждан 
профилактическими осмотрами [3].

Прокурорский надзор в указанной сфере ― одно из приори-
тетных направлений надзора [4].

В составе национального проекта предусмотрено несколь-
ко федеральных проектов. Так, федеральный проект «Разви-
тие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
направлен на создание фельдшерских, фельдшерско-акушер-
ских пунктов (далее – ФАП), строительство врачебных амбу-
латорий в населенных пунктах с небольшой численностью на-
селения.

Между тем, прокуратура повсеместно выявляет нарушения 
при реализации федерального проекта, большинство наруше-
ний допускается в процессе заключения и исполнения государ-
ственных и муниципальных контрактов.

Распространенными остаются случаи бездействия органов 
власти субъектов при заключении контрактов. Например, про-
куратурой Удмуртии установлено, что контракты на строитель-
ство в 16 районах 35 ФАПов были заключены с нарушением 
сроков, что приведет к недостижению показателей федераль-
ного проекта в текущем году. По результатам проверки в Мини-
стерство здравоохранение республики внесено представление 
об устранении нарушений закона [6].

Нарушения выявляются в процессе реализации контрак-
тов. Так, прокуратурой выявляются случаи нарушения сроков 
исполнения контрактов, сроков сдачи построенных объектов 
в эксплуатацию, несвоевременное лицензирование, отсут-
ствие претензионной работы в отношении подрядчика.

Указанные факты выявлены прокуратурами сразу в не-
скольких субъектах Российской Федерации: в Республиках 
Адыгее, Северной Осетии, Забайкацльском крае, Архан-
гельской, Владимирской, Новгородской и Челябинской об-
ластях [7].

Распространенными являются также случаи хищений бюд-
жетных средств в процессе реализации федерального проекта.

Например, прокуратурой Омской области выявлены факты 
оплаты фактически невыполненных контрактов. По материа-
лам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совер-
шения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ [5].

Аналогичный факт выявлен прокуратурой Нижегородской 
области. Установлено, что несмотря на то, что подрядчик не 
выполнил условия контракта, заказчик подписал акт приемки, 
содержащий недостоверные сведения об объеме выполнен-
ных работ, что повлекло причинение бюджету ущерба на сумму 
более 1 млн руб. [1].

В рамках национального проекта предусмотрен также 
федеральный проект «Борьба с онкологическими заболева-
ниями», предусматривающий комплекс мероприятий, направ-
ленных на выявление и лечение онкологических заболеваний. 
Прокуратурой выявляются факты длительного простоя и неэф-
фективного использования оборудования, которое поставлено 
в медицинские учреждения в рамках реализации данного фе-
дерального проекта.

Например, во Владимирской области прокуратурой уста-
новлено, что в больницу поставлен и введен в эксплуатацию 
аргоноплазменный коагулятор, но почти полгода не использу-
ется. По представлению прокурора нарушения устранены [9].

В Красноярском крае выявлены аналогичные случаи: в две 
больницы города поставлено дорогостоящее оборудование 
для исследования клеток крови, однако, фактически работни-
ками медицинского учреждения не используется.

Как уже отмечалось, национальный проект разработан для 
решения глобальных и важнейших социальных целей, его ре-
ализация позволит оснастить медицинские учреждения совре-
менным оборудованием, решить кадровые проблемы, создать 
систему пунктов медицинской помощи в сельских поселениях, 
что в дальнейшем приведет обеспечит рост продолжительно-
сти жизни населения, возможность каждого гражданина полу-
чить квалифицированную медицинскую помощь в любом угол-
ке страны.

Несмотря на положительные промежуточные показатели 
реализации нацпроекта, наблюдаются негативные тенденции. 
Прокурорский надзор является действенным способом защиты 
интересов общества, государства и граждан при реализации 
национального проекта. Отличительной особенностью над-
зора в указанном направлении является его превентивный 
характер. Меры прокурорского реагирования должны быть на-
правлены на выполнение мероприятий национального проек-
та, и соответственно, достижение его целей.
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В современном мире очень сложно представить себе ка-
кую-либо важную сферу деятельности человека, которая не 
регулировалась бы законодательно. Но просто установить 
в законе права, обязанности и ответственность недостаточ-
но для того, чтобы все субъекты данных отношений соблю-
дали эти правила. Именно для этого государством создают-
ся различные органы с целью надзора за соблюдением зако-
нодательства и привлечению к ответственности нарушивших 
его лиц.

До второй половины 2020 года законодательство о кон-
троле и надзоре в Российской Федерации не имело единую 
правовую основу и устанавливалось огромным количеством 
различных правовых актов (примерное их число: 150). Отсут-
ствие единого законодательства по данному вопросу сильно 
затрудняло анализ и оценку эффективности данной деятель-
ности. Кроме того, большой проблемой являлось наличие из-
быточных контрольно-надзорных процедур, а так же дублиро-
вание полномочий.

Но 31 июля 2020 года вышел Федеральный закон «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» (далее Федеральный закон) 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ, который решил все перечисленные 
выше проблемы. Часть положений данного Закона не вступи-
ли в силу до сих пор, к примеру антимонопольный контроль 
и контроль в сфере гособоронзаказа до 2024 года регулируется 
предыдущим законодательством, а «региональные и муници-
пальные проверки проводят по старым правилам до тех пор, 
пока не будут утверждены положения о видах регионального 
и муниципального контроля. Они должны быть приняты до 1 ян-
варя 2022 года» [2, С. 2].

Ст. 56 Федерального закона выделяет 2 вида контрольных 
мероприятий:

1. мероприятия без взаимодействия с контролируемым ли-
цом (к ним относятся наблюдение за соблюдением обязатель-
ных требований и выездное обследование);

2. мероприятия при взаимодействии с контролируемым ли-
цом (к ним относятся все контрольно-надзорные мероприятия, 
предусмотренные ч. 3 названной статьи).

Ч. 1 ст. 65 Федерального закона устанавливает конкретный 
перечень контрольно-надзорных действий, а глава 14 постатей-
но их описывает. Так же считаю очень важным заметить, что 
в главе 13 данного Федерального закона детально регламен-
тировано каждое контрольно-надзорное мероприятие с указа-
нием конкретного перечня действий, которые могут быть при-
менены при его проведении. Всё это способствует защите прав 
контролируемых лиц, т.к. не позволяет надзорному органу дей-
ствовать произвольно. 

Данным Федеральным законом так же введён единый ре-
естр контрольно-надзорных мероприятий, а так же была усиле-
на его значимость по сравнению с единым реестром проверок. 
Новый реестр содержит в себе абсолютно всю информацию 
о проведённых проверках, а большинство проверок вообще 
нельзя провести без внесения сведений в него. Также были 
введены различные уровни доступа к размещённой в реестре 
информации:

1. общедоступные сведения;
2. сведения доступные только контролируемому лицу (на-

пример сведения о принятых к данному лицу мерах);
3. сведения, которые станут общедоступными по заверше-

нии каких- либо действий (например, контрольная закупка).
Федеральным законом были введены профилактические 

мероприятия направленные на «стимулирование добросовест-
ного соблюдения обязательных требований всеми контролиру-
емыми лицами» [1]. При правильном их применении получится 
значительно снизить количество нарушений, а значит в пер-
спективе и количество проверок в целом. 

На данный момент можно выделить несколько проблем, 
решение которых смогло бы улучшить систему контроля и над-
зора. Например, многие положения Федерального закона ука-
зывают на то, что некоторые вопросы должны устанавливаться 
внутренними актами конкретных контрольно-надзорных орга-
нов, в данной ситуации необходимо добавить их в федераль-
ный закон, с целью полной регламентации действий контроль-
но-надзорных органов. Кроме того, это значительно упростит 
ознакомление контролируемых лиц с данными положениями, 
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т.к. все они будут находится в одном законе. Единый реестр 
со свободным доступом к информации о критериях при про-
ведении проверки значительно упростит ознакомление и под-
готовку контролируемых лиц к проверкам, что значительно 
уменьшит количество нарушений, а в перспективе и количе-
ство проверок в целом. 

Таким образом, новый Федеральный закон систематизирует 
всю сферу государственного контроля и надзора в Российской 
Федерации, что при решении определённых проблем позволяет 
в полной мере обеспечить защиту прав контролируемых лиц.
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Важность надлежащего обеспечения экологических прав 
граждан трудно переоценить, в данном случае речь идет не 
только о сохранности жизни и здоровья человека, но и о ка-
чественной составляющей его жизни (экономическая доступ-
ность качественного и разнообразного органического питания; 
наличие зеленого фонда рядом с местом проживания, а также 
природных зон для отдыха, рекреации и оздоровления; до-
ступность и гарантированное высокое качество питьевой воды 
и т.д.), обеспечении жизни его потомкам, сохранении жизни 
на планете как единой экосистеме, содержащей широчайший 
спектр видового многообразия, в целом.

Проблемы сохранения благоприятной окружающей сре-
да стали интересовать юристов, начиная с прошлого века. 

Как в международном праве, так и в отечественном законо-
дательстве, комплекс экологических прав граждан принад-
лежит к категории неотчуждаемых прав, однако, несмотря 
на такое правовую согласованность, эффективный правовой 
механизм обеспечения экологического благополучия людей 
до сих пор отсутствует. Справедливо это высказывание для 
всех стран, в каких-то государствах ситуация с обеспечением 
экологических прав чуть лучше, в каких-то чуть хуже, однако, 
общее состояние окружающей среды продолжает поступа-
тельно ухудшаться, что обязывает правозащитную и право-
охранительную системы, в том числе и Российской Федера-
ции, реагировать адекватным образом на такое ухудшение.

Федеральный закон «Об охране окружающей среде» в ста-
тье 1 определяет ее как совокупность компонентов природной 
среды, природных и природно-антропогенных объектов, а так-
же антропогенных объектов, а благоприятность среды как ка-
чество, обеспечивающее устойчивое функционирование есте-
ственных экологических систем, природных и природно-антро-
погенных объектов [1].

Как справедливо отмечает П. С. Быченок, в научной лите-
ратуре нет общепризнанных критериев для определения ее 
благоприятности, автор ссылается на мнение М. М. Бринчука, 
который связывает благоприятность с незагрязненностью, ре-
сурсоемкостью, экологической устойчивостью и богатством 
биологических видов, и нам в свою очередь также представ-
ляются эти критерии вполне удачными, на мнение А. Ю. Хво-
ростова, в качестве основного критерия благоприятности 
определившего уровень здоровья населения, на мнение 
М. В. Светличной, положившей фундаментом в определении 
благоприятности окружающей среды сохранность естествен-
ных экосистем, и данным точкам зрения также невозможно 
отказать в справедливости [2, С. 122–123]. Несколькими го-
дами позже в другой своей публикации А. Ю. Хворостов до-
полняет признаки благоприятности, указывая, кроме степени 
воздействия на жизнь человека, такие качества, как устойчи-
вость функционирования окружающей среды, а также соот-
ветствие ее состояния нормативам, установленным в законе. 
[3, С. 66]. 

Как бы не формулировалось разными учеными смысловое 
и правовое содержание понятия «благополучие окружающей 
среды», три направления прокурорской работы в пределах та-
кой подотрасли как надзор за соблюдением экологических прав 
граждан одинаково обособляются при каждой предложенной 
дефиниции:

– надзор за соблюдением экологического законодательства 
обеспечивает сохранение для граждан и их последующих поко-
лений незагрязненного состояния окружающей среды и биоло-
гического видового разнообразия, а также соответствие состо-
яния отдельных элементов окружающей среды установленным 
в законодательстве нормативам безопасности для человече-
ского здоровья;

– надзор за соблюдением законов о природопользовании 
обеспечивает сохранение ресурсоёмкости окружающей среды, 
сохранение экосистем или их восстановление после антропо-
генного вмешательства, связанного с хозяйственной деятель-
ностью;

– восстановление нарушенных экологических прав граж-
дан, компенсация вреда, причиненного их здоровью экологиче-
ским правонарушением. 

Хотелось бы отметить, что каждое из предлагаемых учены-
ми качеств, рассматриваемое как определяющий критерий для 
оценки благоприятности окружающей среды, имеет самостоя-
тельное и важное значение, ничуть не уступающее остальным 
качествам благоприятности.

Следовательно, благоприятным состоянием окружающей 
среды следует считать такое сочетание ее признаков каче-
ственного и количественного характера, при котором сохраня-
ется восстановление экосистем и биологическое разнообразие 
в их пределах, а также отсутствует негативное влияние на здо-
ровье человека.

Правовая охрана окружающей среды органами проку-
ратуры осуществляется с использованием комплексного 
подхода к организации данной деятельности: кроме непо-
средственной работы природоохранных прокуратор осущест-
вляется проверка законности нормативно-правовых актов, 
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регламентирующих правоотношения в сфере природополь-
зования, и правовая экспертиза проектов таких нормативно-
правовых актов; широко практикуется правовое просвещение 
населения по вопросам бережного отношения к окружающей 
среде, содержания экологических прав граждан и способов 
их защиты; совместно с органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления организуются меро-
приятия по повышению общего уровня экологической куль-
туры граждан.
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Становление, формирование и развитие российской про-
куратуры – сложный исторический путь. Его можно разде-
лить на три этапа: дореволюционный (или императорский) – 
XVIII в. – октябрь 1917 г.; советский – октябрь 1917 г. – конец 
80-х гг. XX века; современный – 90-е гг. XX в. – по настоящее 
время.

Указом Петра I от 12 января 1722 года была учрежде-
на прокуратура, деятельность которой была направлена 
на борьбу с казнокрадством, должностными преступлениями 

и взяточничеством. Цель создания надзорного органа заклю-
чалась в том, чтобы прокурорский надзор был образован как 
институт обеспечения исполнения воли императора и дей-
ствующих законов в деятельности государственного аппара-
та и фискальных органов, в местах содержания заключенных 
под стражу. Поэтому, прокуратура была на страже интересов 
самодержавия и выступала «оком государевым» [1, c. 18].

В ходе своего становления и функционирования проку-
ратура стала неотъемлемым элементом в системе государ-
ственного управления Российской империи, осуществляя 
на основании нормативно-правовых установлений надзор 
и контроль за исполнением действующих законов [2, c. 9].

Так, одним из направлений деятельности прокуратуры 
с самого ее основания стал надзор за соблюдением прав 
осужденных.

Однако, следует обратить внимание на то, что категории 
прав осужденных лиц в первой четверти XVIII века далеки 
от современного их понимания. Как пишут исследователи, 
положение лиц, находящихся в местах лишения свободы 
было сравнимо с положением домашнего скота. Государство 
отказывало им в обеспечении питанием, одеждой и иными 
нуждами, эта задача полностью ложилась на плечи их род-
ственников. Еще тяжелее приходилось заключенным-одиноч-
кам, у которых не было родственников, они были вынуждены 
обеспечивать себя сами. Для этого они сковывались по двое 
и в сопровождении охранника отправлялись просить мило-
стыню у прохожих. Такие принципы содержания сохранялись 
почти до конца XVIII века и только в 1778 году появились пер-
вые попытки государственного обеспечения арестантов, были 
введены нормы питания, причем с градацией – для здоровых 
и больных. С 1796 года лечение больных заключенных прово-
дилось за счет государственной казны [3, с. 6].

Несмотря на практически бесправное состояние осужден-
ных, прокурорский надзор за законностью в местах лишения 
свободы и соблюдением прав лиц, в них прибывающих, все 
же осуществлялся и функционировал следующим образом. 
Выявив нарушение, прокурор устно выступал с требованием 
об его устранении. Если никакие меры после этого не предпри-
нимались, прокурор приносил протест, который был призван 
приостановить противоправное действие, либо выносил по-
становление на усмотренное им нарушение. Затем о наруше-
ниях «доносилось» Генерал-прокурору, которым принимались 
должные меры, именно с подачи Генерал-прокурора по таким 
вопросам принимались властные сенатские решения [1, c. 20].

В послепетровский период, который ещё называют пе-
риодом «дворцовых переворотов», прокуратура находи-
лась в затяжном кризисе своего развития, она то теряла 
свои функции, как это случилось при правлении Анны Ио-
анновны и Анны Леопольдовны, то вновь возрождала свое 
величие (период правления дочери Петра Великого – Ели-
заветы I).

Укрепление позиций прокуратуры, а следовательно, 
и прокурорского надзора, произошло в период правления 
Екатерины II, что в значительной мере связано с принятием 
в 1775 году законодательного акта «Учреждения для управ-
ления губерний», которое регламентировало деятельность 
прокуроров (глава XXVII «О прокурорской и стряпческой 
должности»). Об усилении надзора за законностью в ме-
стах лишения свободы и соблюдением прав осужденных 
свидетельствуют положения п. 13 ст. 405 вышеназванного 
Учреждения: «…Губернский прокурор попечение имеет о со-
держащихся под стражею людях...» [4]. Данное положение 
возлагало на прокурора обязанность раз в неделю посещать 
тюрьмы («по пятницам после обеда»), чтобы проверять со-
стояние и обеспечение содержащихся в них лиц.

При Павле I прокуратура продолжала функционировать, 
однако из-за неприязни государя к реформам Екатерины Ве-
ликой надзорные функции и штат этого органа были значи-
тельно сокращены.

В 1802 году прокуратура стала составной частью Мини-
стерства юстиции, учрежденного Указом Александра I «Об 
учреждении министерств», а Генерал-прокурор по должно-
сти стал Министром юстиции [5]. Вскоре император издал 
Указ о постройке острогов трех разрядов в Малороссии с це-
лью различного содержания арестантов, а также приказал 
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губернским прокурорам наблюдать за быстрым рассмотре-
нием дел арестантов.

Г. Р. Державин, будучи первым министром юстиции и гене-
рал-прокурором, подписал Циркулярный Ордер 1802 года, ко-
торый содержал в себе семь главных положений, адресован-
ных губернским прокурорам. В одном из положений указыва-
лось о необходимости прокурора каждый месяц докладывать 
о том, как содержатся преступники в тюрьмах (о качестве пи-
тания, условиях содержания, применении или неприменении 
пыток при допросе) [6, c. 56].

В 1832 году был принят Свод Законов Российской империи, 
в соответствии с которым прокуроры были наделены полномо-
чиями надзора в области законности содержания под стражей 
и отбывания наказания осужденными [5].

В ходе проведения судебной реформы 1864 года статус 
прокуратуры значительно изменился, а именно: уголовное пре-
следование становится одной из основных направлений дея-
тельности прокуратуры.

Расширение полномочий прокурора в области надзора за 
соблюдением прав осужденных происходило в связи с приня-
тием в 1878 году Положения Комитета министров «О порядке 
местного управления тюрьмами» (далее – Положение). Со-
гласно нормам Положения прокуроры обязаны были прини-
мать: необходимые меры для осуществления наблюдения за 
законностью задержания заключенного и порядка их содержа-
ния; просматривать и отправлять письма, написанные заклю-
ченными; посещать тюрьма.

Особый интерес представляет принятый Министерством 
юстиции секретный циркуляр, который обязывал губернских 
и областных прокуроров с должным вниманием читать письма 
арестантов, чтобы не допустить распространения действий, 
опасных для общественного спокойствия [6, c. 57].

При царствовании Александра III был разработан проект 
«Положения о прокурорском надзоре». Вместе с тем, посте-
пенно намечается тенденция упадка влияния прокуратуры, 
а в 1917 году прокуратура и вовсе была ликвидирована.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что деятель-
ность прокурора по надзору за соблюдением прав осужденных 
в дореволюционный период постепенно приобретала все боль-
шее значение со стороны действующей власти. Со временем 
появлялись новые нормативно-правовые акты, наделяющие 
прокурора полномочиями на данном направлении прокурор-
ского надзора. Особое внимание властей к правам лиц, содер-
жащихся в местах лишения свободы, свидетельствовало о по-
степенной гуманизации общества.
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История Российской военной прокуратуры уходит корнями 
к концу XVII столетия. Ее прародителем с полным основанием 
следует признать институт аудиторов, появившийся в Государ-
стве Российском во время создания регулярных Вооруженных 
сил. Термин «аудитор» использовался тогда для обозначения 
профессии, которая сегодня сочетает права и обязанности до-
знавателя и военного прокурора (стряпчего). Однако если рас-
сматривать органы военной прокуратуры обособленно, в своей 
системе и внутренней структуре, учитывать появление самой 
должности «военный прокурор», говорить о начале образова-
ния самостоятельного правового статуса военной прокуратуры 
нужно с отсылкой на реформу 1867 года.

Цель реформ в государственной структуре, а именно 
в правоохранительном секторе тогда была вполне объяснима: 
подстроиться под социально-правовые изменения в обществе, 
обусловленные отменой Крепостного права. Главным итогом 
Военно-судебной реформы стали Военно-судебный устав 
1867 года и сформированная в соответствии с ним система 
правоохранительных органов в русской армии. Именно с это-
го времени Военная прокуратура начинает самостоятельную 
историю.

Правовой статус военной прокуратуры конца XIX века опре-
деляет ее положение в системе российского законодательства, 
в первую очередь, как административный орган, в котором со-
средотачивалось управление военно-судной частью. На дан-
ном этапе развития военная прокуратура не рассматривалась 
как орган, решающий все вопросы, нуждающиеся в правовом 
разрешении относительно военного ведомства. 

В указе Александра II говорилось, что с открытием во-
енно-окружных судов утверждается должность Военного 
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Прокурора (ст. 6 главы I и VI глава «о лицах прокурорского 
надзора» Военно-судебного устава 1867 г.). Хоть военная 
прокуратура и действовала де-юре в составе Главного воен-
ного суда, де-факто это был самостоятельный орган со своей 
внутренней структурой, в которую входили Главный Военный 
прокурор, его товарищи (заместители), сами военные проку-
роры, секретари. Целью создания был надзор при военно-
судебных местах. Руководствовались военные прокуроры 
исключительно своим убеждением и существующими закона-
ми (ст. 2 Военно-судебного Устава). Причем «личное убежде-
ние» в тексте Закона стоит на первом месте. Сложившаяся 
во второй половине XIX века в Российской империи системы 
военных судебно прокурорских органов с учётом быстро ме-
няющийся в стране и вооружённых силах обстановки продол-
жала совершенствоваться. И в целом она надёжно действо-
вала до 1917 года. 

После октябрьской революции 1917 года Декрет Совета 
народных комиссаров РСФСР № 1 «О суде» своим первым 
пунктом упразднил существовавшие судебные установления, 
а третьим пунктом : прокурорский надзор, следователей, ин-
ститут присяжной и частной адвокатуры.

Особо остро в создании органов поддержания правопо-
рядка и законности нуждалась Красная Армия. Поэтому уже 
в начале 1918 года на всех фронтах сформировали революци-
онные военные трибуналы и военно-транспортные революци-
онные трибуналы.

В соответствии с Положением о Военной прокуратуре 
1926 года впервые на прокуратуру возлагается обязанность 
надзирать за всеми органами следствия и дознания в РККА. 
С изданием данного положения существенно увеличилась 
роль военной Прокуратуры в системе правоохранительных 
органов, так как помимо того военные прокуроры получили 
широкие процессуальные права по надзору за правильностью 
содержания под стражей военнослужащих, а также могли тре-
бовать необходимые сведения от всех учреждений и долж-
ностных лиц, обеспечивающих исполнение приговоров воен-
ных трибуналов. 

В период Войны органы военной прокуратуры приобретают 
функции государственной власти в области обороны и государ-
ственной безопасности. С изданием Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «Об утверждении 
Положения о военных трибуналах в местностях, объявленных 
на военном положении и в районах военных действий» надзор 
распространялся не только на части Вооружённых сил СССР, 
но и на военные объекты, предприятия военной промышлен-
ности. Впервые в сфере регулирования появляется железно-
дорожный, водный, воздушный транспорт. 

Военная прокуратура фактически контролировала выпол-
нение всеми должностными лицами и красноармейцами поста-
новлений Государственного комитета обороны СССР, приказов 
Верховного Главнокомандующего и Народного комиссара обо-
роны СССР.

После Великой Победы над Германией военно – проку-
рорские работники были привлечены к подготовке и участию 
в судебных заседаниях, а так же активно содействовали обе-
спечению Нюрнбергского и Токийского процессов над главны-
ми военными преступниками. Это был первый крупный опыт 
участия военной прокуратуры в международном судопроизвод-
стве и арбитраже. В дальнейшем это перерастет в междуна-
родное сотрудничество – одно из направлений деятельности 
современной прокуратуры.

В декабре 1966 года Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР утверждено Положение о военной прокуратуре. С его 
принятием военная прокуратура окончательно оформилась 
как правоохранительная структура.

С вводом советских войск в Афганистан в декабре 
1979 года в кратчайшие сроки были сформированные и при-
ступили к работе в составе воинских формирований десять 
военных прокуратур гарнизонного звена военной прокуратуры 
Туркестанского военного округа. В работе военных прокуроров 
при выполнении интернационального долга основными стали 
вопросы обеспечения правопорядка в местах расположение 
советских воинских частей и подразделений, законности при 
применении боевых операций, профилактики правонарушений 
среди военнослужащих.

Сегодня военная прокуратура представляет собой неотъ-
емлемую часть единой централизованной системы органов 
прокуратуры Российской Федерации, которую возглавляет 
заместитель Генерального прокурора Российской Федера-
ции – Главный военный прокурор, назначаемый на долж-
ность Советом Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по представлению Президента Российской 
Федерации.

В современный период военная прокуратура продолжает 
свою славную историю, наращивая усилия по защите прав 
и законных интересов военнослужащих и членов их семей, 
оказывает противодействие коррупции в войсках и воинских 
формированиях.

Десять военных прокуратур осуществляет свою деятель-
ность на территориях девяти иностранных государств: Арме-
нии, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджи-
кистана, Южной Осетии, Абхазии и Сирии, где в соответствии 
с законом на них возложено исполнение функций прокуратуры 
в целом.

Прокуратура сегодня является центральным правоохра-
нительным органом в Российской Федерации. Особенность 
статуса Военной прокуратуры состоит в том, что основными 
целями прокурорской деятельности является обеспечение 
верховенства закона в рядах ВС РФ, единства и укрепления 
законности защиты прав и свобод военнослужащих и членов 
их семей, а также надзор за всеми иными сферами, так или 
иначе связанными с обеспечением государственной без-
опасности.

На протяжении последних 15 лет военные прокуроры в со-
ставе воинских формирований участвовали в выполнении бое-
вых задач по принуждению Грузии к миру в 2008 году, в Крыму 
в 2014 году и в Сирийской Арабской Республике с 2015 года 
и др. Обеспечивали законность в ходе свыше 50 крупномас-
штабных и международных военных учений.
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Пределы надзорной деятельности прокуроров за исполне-
нием законов вне уголовно-правовой сферы являются одной 
из наиболее устоявшихся категорий в теории прокурорского 
надзора [1, С. 99]. Вместе с тем открытым и дискуссионным 
остается вопрос о соблюдении их прокурорами при принятии 
последними решения о проведении проверок. 

Так, в литературе указывается, что зачастую прокуроры 
пренебрегают требованием пункта 2 статьи 21 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон о прокуратуре) и допу-
скают подмену иных государственных органов.

Среди возможных вариантов решения данной проблемы 
теоретиками прокурорского надзора предлагалось установить 
критерии отграничения подмены от обоснованного прокурор-
ского вмешательства [2, С. 41]. 

Со стороны законотворцев поступали предложения о пере-
смотре вышеупомянутого положения Федерального закона 
о прокуратуре. В частности, в 2015–2016 годах на рассмотре-
нии в Государственной Думе находился законопроект, который 
предусматривал исключение «юридически не корректного тер-
мина «подмена» и предлагал прямо указать, что органы проку-
ратуры не проводят контрольно-надзорные мероприятия, если 
это отнесено к компетенции уполномоченных государственных 
или муниципальных органов» [3]. 

Одним из аргументов указывалось, что отсутствие норма-
тивного толкования понятия «подмена иных государственных 
органов» приводит к повсеместному исполнению прокурорами 
несвойственных им функций и дублированию ими полномочий 
контрольно-надзорных органов.

Необходимо отметить, что в Федеральном законе о про-
куратуре отсутствует не только нормативное толкование, но 
и само слово «подмена» законодателем не употребляется. До-
кументом предусмотрены положения, в силу которых органы 
прокуратуры не подменяют иные государственные органы или 
иные государственные органы и должностных лиц, которые 
осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина (пункт 2 статьи 21 и пункт 2 статьи 26 соот-
ветственно).

Между тем производное от содержащегося в законе глаго-
ла «подменять» существительное «подмена» широко исполь-
зуется как в ведомственных организационно-распорядитель-
ных и информационно-аналитических документах Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации (далее – Генеральная 
прокуратура РФ), так и в научных трудах, посвященных вопро-
сам организации и осуществления прокурорского надзора за 
исполнением законов вне уголовно-правовой сферы. 

Однако до сих пор не ясно, что же из себя представляет 
подмена; сложившаяся неопределённость провоцирует на-
учные дискуссии по этому поводу. Так, одни исследователи 
утверждают об обоснованности подмены при определённых 
основаниях [4, С. 32]; другие же настаивают на том, что об обо-
снованности «подмены» не может быть и речи, а выделение 
подобных оснований противоречит действующему законода-
тельству о прокуратуре [5, С. 25].

Полагаю, что разрешению указанной дилеммы может по-
способствовать анализ профессионального дискурса прокуро-
ров, который позволит выявить сложившиеся у слова подмена 
коннотации.

Определение сложившихся в рамках профессионального 
дискурса сопутствующих негативных или положительных зна-
чений у слова подмена, позволит выдвинуть предположения, 
является ли теоретически обоснованным употребление слова 
подмена в сочетаниях с таким словами как обоснованность, ос-
нования и критерии допустимости и т.д. 

Для этого следует проанализировать контексты ее употре-
бления и определить – через какой набор языковых единиц 
в профессиональном дискурсе прокуроров создаётся то или 
иное сопутствующее значение.

В литературе, посвященной методам анализа текстов, 
отмечается, что для дискурса языковые средства имеют кон-
структивное значение; это означает, что дискурс является спо-
собом репрезентации определенного отношения к рассматри-
ваемому явлению общественной жизни [6, С. 530].

Для анализа были отобраны информационные письма 
Генеральной прокуратуры РФ, в тексте которых упоминалось 
слово подмена. 

По результатам анализа отобранных документов установ-
лено, что во всех исследованных текстах при описании или 
перечислении недостатков прокурорского надзора, в качестве 
такового указывается слово подмена; прокурорам предписыва-
ется исключать подобные факты из своей практики.

Используемые языковые средства (такие слова и слово-
сочетания как недостаток прокурорского надзора, недопусти-
мость подмены, необходимость исключить факты подмены, 
ненадлежащее исполнение обязанностей, использование про-
курором полномочий без достаточных оснований и т.д.) харак-
теризуют исследуемое явление как отрицательная.

Таким образом, установленная в ходе анализа дискурса 
негативная коннотация исследуемого слова исключает воз-
можность «обоснованной подмены» прокурорами функций 
иных государственных органов. Считаю, что последующие 
исследования необходимо проводить с учетом сложившейся 
в рамках дискурса негативной коннотации слова подмена.
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Прокуратура в системе государственных органов РФ игра-
ет важнейшую роль, ведь именно она обеспечивает законность 
на территории всей страны, решает жизненно необходимые 
задачи. В настоящее время существует большое количество 
проектов и предложений по ее развитию. Для того, чтобы опре-
делить, какие аспекты в них в полной мере помогут усовершен-
ствовать прокуратуру, стоит обратить внимание на ее историю, 
провести сравнительный анализ изменений полномочий, ста-
туса, структуры. Именно на основе этих данных можно про-
следить тенденции развития прокуратуры, которые и помогут 
разобраться в вариации существующих проектов улучшения 
данного государственного органа. 

История прокуратуры традиционно делится на четыре пе-
риода: 1722–1864 гг., 1864–1917 гг., 1917–1992 гг., 1992 – на-
стоящее время.

В качестве начального периода выделяется деятель-
ность прокуратуры с 1722–1864 гг. Необходимость создания 
надзирающего за исполнением законов органа обуславли-
валась увеличением числа совершения должностных пре-
ступлений, таких как получение взяток и воровство из госу-
дарственной казны, а также отказа государственных органов 
управления исполнять указы царя. Поэтому с целью обе-
спечения надзора за деятельностью аппарата государства 
12 января 1722 года Петр I вводит в систему управления 
новый государственный орган. Он состоял непосредственно 
из генерал-прокурора, обер-прокурора при Сенате и Синоде 
и прокуроров при коллегиях и гофгерихтах. В полномочия 
прокуратуры на тот период входило исполнение функций 
надзора за судом, осуществление контроля за интересами 

казны, надзор по местам, где содержались заключенные, 
а также надзор по арестантским делам. Однако после кон-
чины Петра I прокуратура почти не осуществляла никаких 
действий и свое прежнее влияние она смогла восстановить 
лишь в период царствования Екатерины II, а главной целью 
прокуратуры по-прежнему являлось “наблюдение за точным 
и единообразным исполнением законов в Российской импе-
рии” [1, С.13–52].

Далее идет период с 1864–1917 г., характеризующийся 
“пореформенной прокуратурой”. С принятием Судебной ре-
формы в 1864 году Александром II в структуре прокуратуры 
произошли изменения, которые в корне изменили функции 
данного органа. В состав полномочий прокуратуры стали 
входить функции поддержания обвинения в суде, надзор за 
следствием и дознанием, контроль за деятельностью судеб-
ных следователей, также прокурорам предоставлялось право 
на законодательную инициативу. Стоит отметить, что неко-
торые полномочия все же продолжили свое существование, 
например: функция обеспечения надзора за правомерностью 
ареста обвиняемых, контроль за соблюдением законов и т.д. 
Изменился также и состав прокуратуры, в него помимо обер-
прокуроров и генерал-прокурора с апреля 1866 года стали вхо-
дить прокуроры и их товарищи [2].

Однако революция 1917 г. кардинально изменила проку-
ратуру, которая в 1917 г. вообще была упразднена, а ее ос-
новные функции были возложены на исполнительные орга-
ны. Вследствие их разобщенности возникала необходимость 
восстановления прокуратуры как органа надзора. Поэтому 
в 1922 г. ВЦИК РСФСР принял Положение о прокурорском 
надзоре, по которому учреждалась прокуратура, но не как 
самостоятельный орган, а в составе Народного комиссари-
ата юстиции. Теперь прокуратура обладала следующими 
полномочиями: осуществление надзора за соблюдением за-
конности путем возбуждения уголовного преследования, под-
держание обвинения, наблюдение за органами дознания, на-
блюдение за правильностью содержания заключенных. Руко-
водство осуществлял Прокурор республики, в его подчинении 
находились областные и губернские прокуроры. До 1933 г. 
советская прокуратура не была автономна и некоторое время 
входила в состав Верховного Суда СССР. А в 1933 г. была 
создана Прокуратура СССР, которая стала самостоятельной 
и централизованной. Она обладала теми же полномочиями, 
что и прокуратура РСФСР, но к ним добавлялось общее ру-
ководство деятельностью прокуратур союзных республик. Ее 
статус был закреплен в Конституции СССР 1936 года. Вели-
кая Отечественная война значительно повлияла на развитие 
прокуратуры. В это время она была военизирована, ее полно-
мочия были расширены в соответствии с требованиями во-
йны, в результате по окончании войны значение прокуратуры 
в СССР повысилось. В период 1950–1977 гг. органы прокура-
туры систематизируются, усиливается их роль. Так, в 1955 г. 
было принято Положение о прокурорском надзоре, по которо-
му были закреплена четкая структура органа, впервые было 
упомянуто об опротестовании правовых актов. Дальнейшие 
изменения законодательства закрепили за прокуратурой обя-
занность возбуждения уголовных дел и раскрытия преступле-
ний. [1, С. 68–118].

Распад СССР сыграл большую роль: в 1992 г. был принят 
новый закон “О прокуратуре РФ”, закреплено ее положение 
в новой Конституции России. Многое в устройстве и функцио-
нале прокуратуры было заимствовано у прокуратуры СССР, но 
многое пришлось подстроить под современные реалии. В пол-
номочия прокуратуры более не входил надзор за исполнением 
законов гражданами, ей было запрещено вмешиваться в хозяй-
ственную деятельность, поменялось содержание прокурорско-
го надзора. Более того, в 2007 году произошло кардинальное 
изменение, согласно которому прокуратура больше не имела 
полномочий возбуждать уголовные дела, эта компетенция те-
перь принадлежала органам следствия. Такое изменение зна-
чительно повлияло на дальнейшее развитие деятельности дан-
ного органа [3, С. 99–101].

Все вышеизложенные факты помогают выяснить, какие 
из предложений в проектах по улучшению деятельности про-
куратуры будут наиболее эффективны, смогут повлиять поло-
жительно на выполнение прокуратурой её полномочий. 
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Так, в большинстве проектов главное внимание уделяет-
ся цифровизации, которая подразумевает обеспечение всех 
звеньев прокуратуры техническим оснащением, введение 
электронного оборота документации и пр. Это позволило 
бы улучшить деятельность прокуратуры в выполнении сво-
их функций, также документы стали бы намного доступнее 
и всегда оставались бы сохранны, кроме того, была бы по-
вышена оперативность решения задач. Данное предложе-
ние связано с наступающим постиндустриальным периодом 
для страны, который рано или поздно затронет прокуратуру, 
ей придется подстраиваться под современные реалии, что-
бы сохранить результативность своей работы. Приспосабли-
ваться к действительности государственному органу за весь 
период существования приходилось не раз. Так, например, 
в период Великой Отечественной войны в полномочия про-
куратуры стало входить много задач, связанных с надзором 
за органами, которые были созданы в условиях войны, она 
была военизирована [4]. Также в изученных нами источниках 
ведутся дискуссии о том, должна ли все-таки прокуратура 
возбуждать уголовные дела. Практически все авторы отме-
чают, что существующее законодательство в этом вопросе 
необходимо изменять. В частности, стоит вернуть прокура-
туре право возбуждать уголовные дела, пусть не сразу всех 
категорий (так как возможности прокуратуры в выявлении 
фактов и проведении доследственных проверок ограниче-
ны), но в отношении отдельных категорий лиц, что помогло 
бы избежать неоправданных задержек при возбуждения по-
добных уголовных дел. Это оправданно и закономерно, так 
как не зря на протяжении всей истории развития прокура-
туры после каждого упразднения этого полномочия (права 
на возбуждение уголовного дела) оно все равно переходило 
к ней [5]. 

Не менее часто упоминается в источниках о реформирова-
нии необходимость усовершенствовать взаимодействие про-
куратуры с ветвями власти по причине их постоянной попытки 
установить контроль над ней. В советское время прокуратура 
непосредственно была подотчетна то исполнительной, то за-
конодательной власти. Такое положение дел приводило к зло-
употреблению должностными лицами своих полномочий, что 
вредило эффективности деятельности прокуроров [6].

Таким образом, даже после краткого экскурса в историю де-
ятельности прокуратуры, становится ясно, что некоторые функ-
ции прокуратуры утратили свое существование, а некоторые 
сохранились по сей день и играют весомую роль в огромной 
системе государственного механизма. Проследив закономер-
ности в современных предложениях по развитию прокуратуры, 
нам удалось выяснить, что в структуре полномочий данного 
органа есть определенные аспекты, которые требуют дальней-
шего развития, что позволит органу прокуратуры добиться наи-
большей результативности в выполнении поставленных перед 
ней задач.
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В настоящее время ключевой задачей деятельности ор-
ганов прокуратуры в целях исполнения законодательства 
является осуществление надзора за соблюдением прав 
и свобод граждан и устранение нарушений, обусловленных 
ненадлежащим исполнением законов. Надзор осуществляет-
ся на всей территории Российской Федерации, принимаются 
конкретные меры, направленные на обеспечение единства 
законности, выявление правонарушений и привлечение ви-
новных лиц к ответственности, а также восстановление на-
рушенных прав. 

В систему органов прокуратуры входят специализирован-
ные прокуратуры. К ним, наряду с транспортной и природоох-
ранной, относится военная прокуратура, которая осуществляет 
надзор за исполнением законов в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации.

В соответствии с требованиями Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» основными задачами 
военной прокуратуры являются точное исполнения законов, 
укрепление воинской дисциплины и правопорядка, защита прав 
военнослужащих и членов их семей. Надзорная деятельность 
по соблюдению законов в среде военнослужащих обеспечива-
ется на основании Конституции РФ и норм, которые позволяют 
осуществить правовое регулирование деятельности военнос-
лужащих и офицерского состава.

В последнее время, как отмечают исследователи (Н. В. Фи-
липпова), в Российской Федерации деятельность органов воен-
ной прокуратуры по надзору за соблюдением органами военного 
управления и воинскими должностными лицами прав и социаль-
ных гарантий военнослужащих начала активизироваться. 

В целях предупреждения нарушений законов, повышения 
правовой грамотности и информированности военнослужа-
щих, формирования у них убежденности в ценности права 
и его использовании в защите собственных законных интере-
сов, в настоящее время осуществляются различные правовые 
мероприятия. Так, в обязанности офицера по воспитательной 
работе входит организация свободного времени военнослужа-
щих, проведение конкретных мероприятий, способствующих 
сплочению воинского коллектива, осуществление приема во-
еннослужащих, призванных на военную службу, оказание им 
помощи в процессе адаптации.



14

Однако остается актуальной проблема нарушения законо-
дательства в сфере прохождения военной службы. В Воору-
женных Силах совершаются преступления, которые приводят 
к гибели людей, причинению вреда их здоровью и другим тяж-
ким последствиям, что в значительной мере, по мнению ряда 
экспертов, способствует ослаблению обороноспособности 
страны и ведет к эскалации социальной напряженности. Для 
устранения обозначенной проблемы требуется осуществле-
ние надзора над офицерским составом и военнослужащими, 
проходящими контрактную службу. Речь идет о неуставных от-
ношениях между офицерами и их подчиненными. Необходимо 
проводить проверки в отношении тех сотрудников, которые 
только начали работать в Вооруженных силах, и объективно 
оценивать их умения и способности: кто из них действительно 
может осуществлять подготовку солдат, проходящих срочную 
службу, а кто действует только, исходя из собственных интере-
сов и удовлетворения личных потребностей. 

Военная прокуратура также осуществляет надзор за за-
конностью в процессуальной деятельности органов дозна-
ния Вооруженных Сил и предварительного следствия. Здесь 
основной задачей является выявление фактов нарушения 
прав и свобод военнослужащего. По мнению исследователей 
(Я. Н. Ермоловича), достаточно распространенными являют-
ся нарушения, связанные с несоблюдением следователями 
военных следственных органов разумного срока уголовного 
судопроизводства. Данная проблема относится не только к во-
енным преступлениям. К основным трудностям, возникающим 
в ходе раскрытия обозначенных преступлений, относятся: 
установление самих виновных, совершивших преступление, 
проведение следственных действий в установленные сроки, 
заинтересованность офицерского состава в нераскрытии по-
добного рода преступлений, т.к. это может привести к серьез-
ным последствиям: взысканиям, понижению в воинском звании 
и т.д. К тому же неуставные отношения между военнослужа-
щими скрывают и сами военнослужащие, что затрудняет рас-
крытие преступления. 

Таким образом, в целях повышения эффективности рас-
крытия военных преступлений Военной прокуратуре требуется 
обращать внимание на все факты и случаи, в ходе рассмотре-
ния которых было отказано в возбуждении уголовного дела, 
проводить проверку в воинских частях, попадающих под подо-
зрение из-за неуставных отношений или нарушения прав и сво-
бод военнослужащих. 
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Частью 3 ст. 3 Конституции Российской Федерации свобод-
ные выборы и референдум провозглашены высшим непосред-
ственным выражением власти народа. Основой легитимной 
власти могут быть только те выборы, которые обеспечивают 
выражение подлинной воли народа, результаты которых не 
фальсифицированы [1, с. 95]. В этой связи обеспечение закон-
ности в период подготовки и проведения избирательных кампа-
ний является весьма актуальной проблемой.

Представляется, что органы прокуратуры призваны играть 
существенную роль в обеспечении реализации положений за-
конодательства о выборах (референдуме) и защите избира-
тельных прав граждан, для чего прокуроры наделены доста-
точно широким кругом полномочий.

Указанные полномочия в зависимости от того, в каких нор-
мативных правовых актах они закреплены, можно разделить 
на три следующие группы:

– «общенадзорные» полномочия, предусмотренные Феде-
ральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» (далее – ФЗ «О прокуратуре РФ»);

– полномочия, предусмотренные процессуальным законо-
дательством и законодательством, устанавливающим ответ-
ственность за нарушения в сфере подготовки и проведения 
выборов или референдума;

– специальные полномочия, предусмотренные законода-
тельством о выборах и референдуме.

Среди «общенадзорных» полномочий основное внимание 
стоит уделить возможности вынесения прокурором различных 
актов реагирования, в частности, протестов на противореча-
щие закону правовые акты либо на акты, нарушающие избира-
тельные права граждан (ст.ст. 23, 28 ФЗ «О прокуратуре РФ»), 
представлений об устранении нарушений избирательного за-
конодательства либо нарушений избирательных прав граждан 
(ст.ст. 24, 28).

Так, например, прокурор приносит протест на следующие 
правовые акты, касающиеся подготовки и проведения выбо-
ров, в случае их противоречия закону [2, С. 53, 67, 138, 153]: 
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о назначении выборов или референдума; об утверждении 
схемы избирательных округов; о формировании избиратель-
ных комиссий (комиссий референдума) и списков избирателей 
(участников референдума); по вопросам финансирования вы-
боров (референдума).

Прокурор может вносить следующие представления  [2, 
С. 53, 67, 138]:

– о неисполнении уполномоченным на то органом или 
должностным лицом обязанности по назначению выборов, 
предусмотренной п. 1 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – ФЗ «Об основных гарантиях…»), с требованием на-
значить выборы;

– о неисполнении или ненадлежащем исполнении закона 
при составлении списков избирателей (участников референду-
ма), утверждении схемы избирательных округов, формирова-
нии избирательных комиссий;

– о ненадлежащем исполнении закона при проведении 
предвыборной агитации (агитации по вопросам референдума);

– о нарушении порядка финансирования выборов либо ре-
ферендума.

Прокурором могут использоваться и иные полномочия, 
предусмотренные ст. 22 и 27 ФЗ «О прокуратуре РФ» в каче-
стве «общенадзорных» (например, иметь доступ к документам 
и материалам поднадзорных органов, требовать от руково-
дителей и других должностных лиц указанных органов пред-
ставления необходимых документов и материалов или их ко-
пий, статистических и иных сведений, вызывать должностных 
лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов 
и прочие).

Особенности взаимодействия органов прокуратуры и изби-
рательных комиссий обусловили тот факт, что прокурор лиша-
ется права требовать от избирательных комиссий статистиче-
ских и иных сведений (что затрудняет информационно-анали-
тическую работу), не может требовать проведения проверок, 
ревизий, выносить в отношении избирательных комиссий вы-
шеназванные акты прокурорского реагирования [3, С. 37].

К полномочиям прокурора второй группы можно отнести 
следующие:

1. Право выносить постановления о возбуждении произ-
водства об административном правонарушении в случае вы-
явления нарушений по итогам проверки исполнения законода-
тельства о выборах и референдуме (п. 1 ст. 25, п. 3 ст. 27 ФЗ 
«О прокуратуре», ст. 28.4 КоАП РФ). КоАП РФ предусматри-
вает более трёх десятков составов правонарушений в сфере 
избирательного права и процесса (ст.ст. 5.1, 5.3 – 5.25, 5.45 – 
5.50, 5.52). Согласно ст. 28.4 КоАП, прокурор возбуждает дела 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
определёнными статьями (например, 5.1 – нарушение пра-
ва гражданина на ознакомление со списком избирателей, 
5.24 – нарушение порядка подсчёта голосов, определения 
результатов выборов и другими). Там же оговаривается, что 
при осуществлении «общего» надзора прокурор также вправе 
возбудить дело о любом другом административном правона-
рушении, в том числе в сфере законодательства о выборах 
и референдуме;

2. Право обратиться в суд с административным исковым 
заявлением (п. 4 ст. 27 ФЗ «О прокуратуре» и ч. 1 ст. 39 Ко-
декса административного судопроизводства Российской Фе-
дерации (КАС РФ)). Такое обращение возможно при соблю-
дении следующих условий: нарушенные избирательные пра-
ва должны подлежать защите в порядке административного 
судопроизводства; гражданин по уважительным причинам 
(состоянию здоровья, возрасту или иным) не может лично 
отстаивать в суде свои права, либо нарушены права значи-
тельного числа граждан, либо нарушение приобрело особое 
общественное значение. Заявление может быть подано в за-
щиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопреде-
ленного круга лиц или интересов публично-правовых образо-
ваний (Российской Федерации, её субъектов, муниципальных 
образований);

3. Право принимать меры к уголовному преследованию 
лиц, совершивших нарушения избирательных прав гражда-
нин, имеющие характер преступления. Данное полномочие 

реализуется посредством вынесения мотивированного по-
становления о направлении соответствующих материалов 
в уполномоченные правоохранительные органы для реше-
ния ими вопроса об уголовном преследовании (п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ).

Наконец, специальные полномочия прокурора закреплены 
в ФЗ «Об основных гарантиях…» и других актах законодатель-
ства о выборах и референдуме. К ним относятся:

1. Право направить в суд общей юрисдикции заявление 
об определении срока, не позднее которого уполномоченный 
на то орган или должностное лицо, а в случае их отсутствия – 
соответствующая избирательная комиссия должны назначить 
выборы (п. 9 ст. 10 вышеназванного закона). Направление та-
кого заявления возможно в случае, когда сначала уполномо-
ченный орган или должностное лицо, а затем и соответству-
ющая избирательная комиссия не назначили выборы в уста-
новленный срок, либо если такая избирательная комиссия 
отсутствует и не может быть сформирована в установленном 
законом порядке. Указанное полномочие призвано обеспечить 
реализацию принципов обязательности и периодичности про-
ведения выборов.

2. Дача согласия на то, чтобы подвергнуть администра-
тивному наказанию, налагаемому в судебном порядке, члена 
избирательной комиссии (комиссии референдума) с правом 
решающего голоса или зарегистрированного кандидата (п. 18 
и 18.1 ст. 29, 4 ст. 41 ФЗ «Об основных гарантиях…»). Такое 
согласие даётся прокурором субъекта Российской Федерации, 
а в отношении члена Центральной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса и председателя избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации – Генеральным 
прокурором Российской Федерации. В отношении зарегистри-
рованного кандидата указанное согласие прокурора сопрово-
ждается извещением об этом избирательной комиссии, зареги-
стрировавшей кандидата.

Вышеназванное положение конкретизируется в специаль-
ных законах. Так, согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона 
от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» и п. 3 ст. 54 Федерального закона от 22.02.2014 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» согласие в от-
ношении соответствующих кандидатов вправе давать только 
Генеральный прокурор, извещая при этом Центральную изби-
рательную комиссию.

3. Право обратиться в суд с заявлением об отмене ре-
гистрации кандидата (списка кандидатов). Данное право 
реализуется в следующих предусмотренных законом случа-
ях: при несоблюдении кандидатом или избирательным объ-
единением, выдвинувшим список кандидатов, ограничений, 
установленных для проведения предвыборной агитации; при 
совершении до приобретения статуса кандидата (до выдвиже-
ния избирательным объединением списка кандидатов) опре-
делённых деяний (например, неоднократного использования 
кандидатом (руководителем избирательного объединения) 
преимуществ своего должностного или служебного положе-
ния, подкупа избирателей, сокрытия сведений о судимости 
и некоторых других, предусмотренных п. 12 ст. 76 ФЗ «Об ос-
новных гарантиях…»).

Вышеназванные полномочия прокурора при осуществле-
нии надзора за исполнением законодательства о выборах и ре-
ферендуме полностью отвечают задачам данного надзорного 
направления, обеспечивают их выполнение и, как следствие, 
достижение верховенства закона, единства и укрепления за-
конности во время проведения выборов (референдума), за-
щиту избирательных прав (права на участие в референдуме) 
граждан Российской Федерации.
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всей страны период, выявляли нарушения в сфере здравоох-
ранения и принимали меры прокурорского реагирования для 
их устранения и предупреждения правонарушений. 
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Уже почти 3 столетия прокуратура России стоит на страже 
закона и порядка нашего государства. Ее роль велика и по сей 
день.

В 2020 году наш мир столкнулся с непредвиденным: слож-
ной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирус-
ной инфекцией и затронувшей все сферы общественной жизни. 
Так как одна из приоритетных целей органов прокуратуры – за-
щита прав, свобод человека и гражданина, то в первую очередь 
на данные органы была возложена сложнейшая задача – пред-
принять все возможные меры для обеспечения законности 
и правопорядка в стране.

17 марта 2021 года состоялось расширенное заседание 
коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
на котором Владимир Путин подвёл итоги работы ведомства за 
2020 год и обозначил задачи по укреплению законности и пра-
вопорядка на будущий год. Президент РФ подчеркнул важность 
обеспечения прав граждан в сфере здравоохранения и указал 
на необходимость контроля за реализацией региональных про-
грамм, мероприятий профильных национальных проектов и за 
решением других немаловажных вопросов. Например, соблю-
даются ли нормативы оказания медицинской помощи, предо-
ставляются ли льготникам бесплатные лекарства и вовремя ли 
предоставляются, услуги, средства реабилитации, выделяются 
ли положенные дополнительные компенсации и выплаты меди-
цинским работникам [1].

В сложившейся ситуации надзор за исполнением законо-
дательства в сфере здравоохранения стал одним из наибо-
лее важных направлений деятельности органов прокуратуры, 
которому уделяется повышенное внимание. Так, приказ Гене-
рального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина», в частности п. 7.1 де-
лает акцент на защиту закрепленных в Конституции РФ прав 
на медицинскую помощь [2].

К сожалению, пандемия негативно повлияла на состояние 
здравоохранения и реализацию прав граждан на доступ к каче-
ственной медицинской помощи. Игорь Краснов в своем докла-

де на заседании Совета Федерации, состоявшемся 23 апреля 
2021 года, указал на следующие проблемы, с которыми стол-
кнулись органы прокуратуры в условиях пандемии. 

Так, сотрудниками прокуратуры были вскрыты многочис-
ленные случаи занижения или даже неначисления гаранти-
рованных и выделенных государством выплат, предназначен-
ных для врачей, медсестер, водителей скорой помощи. Лишь 
средствами прокурорского надзора удалось обеспечить пере-
числение 2,5 млрд рублей 86 тысячам медицинских работни-
ков [3].

В целях обеспечения прав пациентов реакции потребовали 
и нарушения при оказании плановой и скорой медицинской по-
мощи. Нередко машины скорой помощи из-за большой загружен-
ности не успевали прибыть к больному в установленный прика-
зом Министерства здравоохранения 20-ти минутный срок [4].

Кроме того, по представлениям прокуроров во многих реги-
онах России в больницах были запущены в эксплуатацию аппа-
раты ИВЛ, обеспечен нормальный уровень охвата населения 
исследованиями на COVID-19, восстановлена работоспособ-
ность томографов [5]. 

Приведенные примеры далеко не исчерпывают перечень 
нарушений. Так, при проведении прокурорских проверок в об-
ласти иммунизации населения было выявлено не одно нару-
шение действующего законодательства. В нескольких медицин-
ских организациях не соблюдались условия хранения вакцин, 
имели место нарушения порядка заполнения медицинских до-
кументов, а также ненадлежащим образом оснащались и со-
держались помещения, предназначенных для выполнения 
мероприятий по иммунизации. Например, при проверке мо-
сковской поликлиники № 193 выявлены нарушения статей 11 
и 35 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» [6]: непроведение переписи 
работающего и неработающего населения, отсутствие переч-
ня лиц, работающих по организациям, которые расположены 
на территории обслуживания филиала указанной поликлиники. 
Имели место и случаи, когда перед прививкой не проводился 
медицинский осмотр с термометрией, а в амбулаторных картах 
не наблюдалось никаких отметок, которые бы указывали на ре-
зультаты осмотра пациентов, а также разрешений на использо-
вание вакцины [7]. 

Итогом указанных проверок стало принятие мер прокурор-
ского реагирования. Прокурорским работникам удалось пре-
сечь нарушения действующего законодательства в области 
охраны здоровья граждан и санитарно-эпидемиологического 
режима в отделениях названной поликлиники и повысить каче-
ство оказания медицинских услуг.

В завершении хотелось бы сказать о роли прокуратуры во 
время пандемии на конкретном примере – анкетировании сре-
ди прокурорских работников Военной прокуратуры саратов-
ского гарнизона. Результаты анкетирования показывают, что 
наиболее распространенной в деятельности опрошенных лиц 
является такая отрасль прокурорского надзора, как надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина (40%). Для 
устранения нарушений прав и свобод граждан, их причин и ус-
ловий, восстановления нарушенных прав, опрошенные лица 
чаще используют такой акт прокурорского реагирования, как 
представление об устранении нарушений закона (70%). Мне-
ние опрошенных разделились поровну в том, что количество 
сообщений о нарушениях прав и свобод, поступающих в органы 
прокуратуры, ежегодно возрастает. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно ут-
верждать, что в настоящее время проблема нарушения прав 
и свобод личности стоит очень остро, поэтому и деятельность 
органов прокуратуры в рамках данного направления продолжа-
ет оставаться актуальной. И даже сложные условия пандемии 
не могут повлиять на работу органов прокуратуры, которая 
стоит на страже закона. Прокуроры, добросовестно выполняя 
свои обязанности уже на протяжении длительного времени, 
и в дальнейшем приложат все усилия к обеспечению законно-
сти и поддержанию правопорядка в стране в интересах наших 
граждан, общества и государства.
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Прокуратура Российской Федерации [далее РФ] единая 
федеральная централизованная система органов, осущест-
вляющих надзор за соблюдением Конституции РФ и испол-
нением законов, надзор за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина, уголовное преследование в соответствии 
со своими полномочиями, а также выполняющих иные функ-

ции. Все особенности заключённые в определении прокурату-
ры РФ звучат в присяге прокурорского работника, что раскры-
вает основные цели, функции, принципы, а также затрагивает 
структуру органов прокуратуры. Как сказал предшественник 
Игоря Викторовича Красного – Юрий Яковлевич Чайка «…со-
трудники прокуратуры...стоят на страже фундаментальных 
основ общества…».[1] И, действительно, сотрудники данного 
ведомства изо дня в день регулируют правоотношения тех или 
иных граждан РФ, чьи права и свободы были нарушены, а так-
же контролируют законность нормативно-правовых актов, иных 
документов государственного образца, выпущенных органами 
государственной власти субъектов, должностных лиц, органов 
местного самоуправления и др.

Рассматривая органы прокуратуры с точки зрения выполня-
емых ими функций и задач, стоящих перед ними, можно выде-
лить множество направлений деятельности – это и установление 
уголовного преследования, координация деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с преступностью, правотворче-
ство, а также осуществление прямых связей между Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации с соответствующими ор-
ганами других государств, так 28 октября 2021 года состоялись 
встречи в Минске Генерального прокурора РФ Игоря Викторови-
ча Красного с представителями Республики Беларусь: Андреем 
Ивановичем Шведовым (Генеральный прокурор) и Александром 
Григорьевичем Лукашенко (Президент) на которых были обгово-
рены ряд вопросов, связанных с экстремистской, террористиче-
ской, экологической деятельностью и иных вопросов, касающие-
ся теневых виртуальных активов и цифровой валюты.[2]

Прежде чем перейти к раскрытию особенностей работы 
в органах прокуратуры я бы хотел немного остановиться на си-
стеме органов прокуратуры РФ. Сама система строиться на по-
следовательном подчинении к вышестоящему руководству, где 
в качестве высшей руководящей единицей выступает Гене-
ральная прокуратура РФ. Требования для Генерального проку-
рора и его заместителей в Генеральной прокуратуре следую-
щие: возраст не менее 35-ти лет и стаж службы на должностях, 
по которым предусмотрено присвоение классного чина 10 лет 
,а также требования отнесённые ко всем сотрудникам органов 
прокуратуры т.е. полная дееспособность, отсутствие иностран-
ного гражданства (подданства), отсутствие вкладов и счетов 
в иностранных государственных банках как самому претенден-
ту, так и его семье и др. Следующей по иерархичной системе 
являются органы прокуратуры субъектов РФ. Прокурорами дан-
ных подразделений могут стать прокурорские работники в воз-
расте не менее 30-ти лет и стаже работы от 7-ми лет. Далее 
идут прокуратуры городов и районов и приравненные к ним про-
куратуры, которые требуют от претендента на должность про-
курора возраст не менее 27-ми лет и стаж работы от 5-ти лет 
на должностях, по которым предусмотрено присвоение класс-
ных чинов. Назначаются вышеперечисленные прокуроры непо-
средственно Президентом РФ, по представлению Генерального 
прокурора, после консультации с Советом Федерации Феде-
рального Собрания, на срок не более 5-ти лет, за исключением 
случаев, когда сотрудник безупречен в своей работе и соот-
ветствует всем требованиям для работы на данной должности 
на срок не более 5-ти лет. Огромная роль президента в назна-
чении и увольнении прокуроров РФ вынуждает нас осознать тот 
факт, что прокуратура со временем будет ограничиваться всё 
больше и больше в своей право и дееспособностях. Помимо 
территориальных подразделений органов прокуратуры также 
существуют ещё специализированные (транспортные, приро-
доохранные, прокуратуры по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях) и военные структуры, по-
строенные на системе 3-ёх звеньев. Верхним звеном является 
Главная военная прокуратура, входящая в состав Генеральной 
прокуратуры и руководитель которой имеет статус заместителя 
Генерального прокурора РФ – Главный военный прокурор РФ. 
К среднему звену относят прокуратуры военных округов, фло-
тов, Ракетных войск стратегического назначения и др. Низшую 
ступень занимают прокуратуры гарнизонов, объединений, со-
единений и др. Исходя из вышеперечисленного мы понимаем, 
что весь механизм прокуратуры последователен и организован 
таким образом, чтобы компетенция каждого подразделения 
были взаимосвязаны и не мешали друг другу в выполнении по-
ставленных задач.
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Проанализировав законодательство выделяется множе-
ство особенностей работы в органах прокуратуры. К таковым 
мы бы хотели в первую очередь отнести прокурорский над-
зор, этику, классные чины, льготы, права, обязанности и др. 
Прокурорский надзор – это главная, фундаментальная дея-
тельность, закреплённая за органами прокуратуры с начала 
существования. Он в отличие от других методов контрольной 
деятельности реализуется исключительно данным ведом-
ством от имени государства и основывается на исполнении 
прежде всего высшего нормативно-правового акта – Консти-
туции РФ. Его сущность базируется на таком понятии как за-
конность и все направления деятельности в сфере прокурор-
ского надзора основываются на обеспечении верховенства за-
кона, единства, а также укрепление законности защиты прав 
и свобод человека и гражданина, интересов всего общества 
и государства. Весомо отметить, что данная деятельность не 
относится к юрисдикции какой-либо одной ветви власти, од-
нако имеет непосредственный характер во взаимоотношениях 
со всеми вместе. Таким образом прокуратура надзирает за ис-
полнением законов всеми органами власти начиная с феде-
ральных и заканчивая местными, за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина, за исполнением законов органа-
ми, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность, 
за исполнением законов администрациями органов и учреж-
дений, исполняющих наказание, назначаемые судом, включая 
федеральную службу судебных приставов, чьи ошибки могут 
привести к общественному резонансу относительно судебной 
системы. Обращаясь к следующей особенности прокурорской 
работы нужно обратиться к современной тенденции, которая 
свидетельствует об увеличении численности поручений, заяв-
лений, жалоб в органы прокуратуры, позволяет нам говорить 
о том, что данное ведомство имеет колоссальный престиж 
и уважение как среди общества, так и органов власти в целом. 
В таких условиях доверие к прокурорским работникам явля-
ется одним из главных механизмов развития публичного ин-
ститута. В связи с этим, сотрудники данного ведомства долж-
ны соответствовать нормам этики, которые предусмотрены 
в Приказе Генеральной прокуратуры РФ «Об утверждении 
и введении в действие Кодекса этики прокурорского работни-
ка РФ…». [3] Как отметила Шадрина Екатерина Геннадьевна 
в своей статье о роли кодекса этики прокурорского работника 
«…значение Кодекса этики прокурорского работника заключа-
ется в том, что разносторонние взгляды о «добре и зле», ко-
торые не вошли в сферу правового регулирования, приведены 
к единому социально полезному знаменателю…» [4]. Данный 
фактор свидетельствует о том, что профессиональная дея-
тельность работников прокуратуры формализована не толь-
ко с точки зрения права, а ещё и со стороны нравственности 
и морали, что позволяет сотруднику быть человечнее и созна-
тельней к проблемам общества.

Классные чины являются непосредственными званиями 
в органах прокуратуры, от которых в том числе зависит зара-
ботная плата сотрудника. Их всего 11, но присвоение каждого 
зависит от многих факторов таких как: прохождение аттеста-
ции, отсутствие дисциплинарных взысканий, увеличение срока 
службы и др. Все виды и требования к ним рассмотрены в Феде-
ральном Законе «о государственной гражданской службе РФ» 
[5]. Далее хотелось бы перейти ко льготам прокурорских работ-
ников и стоит отметить, что их достаточно много, в следствии 
тяжёлой деятельности данного ведомства. Работники проку-
ратуры РФ могут рассчитывать на следующие льготы от госу-
дарства: получение проездных билетов на определённый вид 
транспорта, одну оплаченную поездку к лечебно-оздоровитель-
ному санаторию (работнику или его семье), первоочерёдное 
бронирование гостиниц при рабочих командировках, получение 
мест в дошкольных образовательных организациях для детей 
и выделение бюджета на собственное дополнительное образо-
вание, медицинское обеспечение для сотрудника и его семьи, 
личное повышенное страхование, право на получение соци-
альной выплаты для приобретение квартиры, либо получение 
служебной квартиры или же увеличение квадратных метров 
в своей квартире. Помимо всего вышесказанного стоит ещё от-
метить, что прокурорский работник и его семья находятся под 
особой защитой государства, регламентированной в ФЗ «О го-
сударственной защите судей, должностных лиц и контролирую-

щих органов». [6] Наряду с большим количеством льгот сотруд-
ник органов прокуратуры наделён рядом прав, закреплённых 
в ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». [7] Во-первых, 
это получение рабочего удостоверения, в котором прописано 
право ношения боевого оружия, и при предъявлении которого 
сотрудник вправе беспрепятственно войти в любое помеще-
ния, если этого требует его профессиональная деятельность. 
Во-вторых, право на получение форменного обмундирования, 
ношение которого обязательно для выступления в суде, важно 
отметить, что сотрудник проработавший в органах прокуратуры 
не менее 20-ти лет имеет право носить форменное обмундиро-
вание в повседневной жизни. В-третьих, получение ежегодного 
дополнительного отпуска, а также право на отказ о переводе 
в другую местность, тем более в местность с тяжёлыми клима-
тическими условиями и др. Но не несмотря на огромнейший ряд 
привилегий за сотрудниками прокуратуры закреплены также 
и огромный ряд обязанностей и, что не мало важно, ответствен-
ность перед своей родиной и обществом в целом. Главными 
функциональными документами органов прокуратуры являют-
ся: протест, представление, постановление или предостере-
жение прокурора – все они существуют для того, чтобы ничьи 
права и свободы не были нарушены. 

Огромную роль в работе ведомства играет участие проку-
рора в рассмотрении дел судами в качестве государственного 
обвинителя, но на этом его юрисдикция не заканчивается, ведь 
он может выступать и в качестве защитника, если гражданин 
не в силах присутствовать и собственноручно защищать свои 
права и свободы, при высокой общественной значимости дела. 
К особенностям данной деятельности можно отнести: право 
на вступление прокурора в дело на любой стадии, если этого 
требует защита прав и свобод граждан, право на запрос како-
го-либо дела, вступившее в законную силу, с нарушением прав 
и свобод, право на приношение в вышестоящий суд, по отно-
шению с которым велось делопроизводство, протест на необо-
снованное решение, приговор или постановление. Всё это го-
ворит о том, что прокуратура не строит для себя целью просто 
обвинить человека. Её главная задача – это защита граждан. 
Возвращаясь всё к тому же Юрию Яковлевичу Чайке хотел бы 
отметить его слова «Прокуратура совершенно точно не являет-
ся карательным органом, в наших действиях нет обязательного 
обвинительного уклона, мы не нацелены на осуждение подсу-
димых во что бы то ни стало, поэтому и оправдательные при-
говоры не считаем поражением» [8].
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История российской прокуратуры берет свое начало 
в XVIII веке, ее созданию предшествовали времена, когда 
в стране царил рост преступности, казнокрадства и взяточни-
чества. Это вызвало практическую потребность в государствен-
ной службе по борьбе с этими негативными явлениями. Также 
история создания неразрывно связана с потребностями вели-
кой страны в эпоху грандиозных реформ. Главный принцип за-
ложен в самой идеи сознания этого органа – обеспечение спра-
ведливости и законности. 

Зарождение истории прокуратуры относится к периоду ве-
ликих Петровских реформ, в результате которых Россия встала 
на путь европейского развития. Для проведения государствен-
ных преобразований российскому императору Петру Великому 
потребовалось полностью перестроить систему законодатель-
ства и государственного управления. При проведении реформ 
Петр I столкнулся с необходимостью создания органа, компен-

сировавшего недостатки формирующейся системы государ-
ственного управления. 

Пётр I, создавая прокуратуру, поставил задачу «уничтожить 
или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, не-
правосудия, взяточничества и беззакония».

Указ, котором учреждена прокуратура Росси подписан Пе-
тром I 12 января 1722 года. Суть должности возглавляющего 
ее генерал-прокурора была выражена следующими словами: 
«Сей чин яко око наше и стряпчий о делах государственных».

27 апреля того же года Петром I был подписан Указ «О долж-
ности генерал-прокурора», который устанавливал основные 
обязанности и полномочия генерал-прокурора по надзору за 
Сенатом и руководству подчинёнными органами прокуратуры. 

Идея Петра I состояла в том, чтобы превратить генерал-
прокурора в высшее должностное лицо в государственном ап-
парате, основной задачей которого становился надзор за закон-
ностью в государственном управлении.

В Указе «О должности генерал-прокурора» были определе-
ны основные полномочия генерал-прокурора, к которым отно-
сились: защита интересов государства и церкви, защита прав 
малолетних и вдов, недееспособных лиц, а также защита прав 
иных лиц, которые не способны отстаивать свои интересы. 
Первым генерал-прокурором Сената император назначил гра-
фа Павла Ивановича Ягужинского, человека честного и верного 
престолу, с него начинается плеяда великих российских проку-
роров. На протяжении основных период развития прокуратуры, 
ее полномочия были разнообразны. Так, в период правления 
Петра I функция прокуратуры была направлена на осуществле-
ние строгого контроля за надлежащим исполнением органами 
государства приказов императора[1, С. 81–88].

Но история нового государственного органа не во все вре-
мена складывалась также гладко, как при Петре Великом. 
Сложные исторические периоды, когда прокуратуру лишали 
полномочий, убедительно доказывали, что сильное государ-
ство должно иметь сильную прокуратуру и полномочия воз-
вращались. Новый этап развития органа прокуратуры начался 
с момента восшествия на престол Императрицы Екатерины Ве-
ликой, она продолжила петровские реформы. В ее царствова-
ние происходит разграничение прокурорского надзора на цен-
тральный и местный. Также, помимо общих надзорных функ-
ций, прокуратура получила функцию осуществления надзора за 
деятельностью судов и местами заключения под стражей. 

Во все времена прокурор оставался для императора до-
веренным лицом, вникающим в важнейшие дела государства, 
от юридических и финансовых проблем до вопросов хозяй-
ственных, даже военных. С 1802 года, согласно манифесту «Об 
учреждении министерств» Александра I, прокуратура стала од-
ной из частей вновь сформировавшегося органа – Министер-
ства юстиции, а Министр юстиции по должности в тоже время 
являлся и Генерал-прокурором. Первым данный пост занял 
Гавриил Романович Державин.

Большие изменения в развитии и становлении прокуратуры 
произошли с 1864 года, во время правления Александра II. Су-
дебные реформы установили «Основные начала судебных пре-
образований», которые в части, касающейся судопроизводства 
определяли, что «при судебных местах необходимы особые 
прокуроры, которые по множеству и трудности возлагаемых 
на них занятий, должны иметь товарищей», а также констати-
ровать, что «власть обвинительная отделяется от судебной»[2, 
С. 38–42]. Таким образом, прокуратура из института, осущест-
влявшего надзор за исполнением законов, преобразовалась 
в орган уголовного преследования в структуре исполнительной 
власти. При этом, что за прокуратурой осталось руководство 
по расследованию преступлений и надзор за их законностью. 

Революция 1917 года положила начало созданию ново-
го государства – страны Советов, а впоследствии Союза Со-
ветских Социалистических Республик, но и это государство 
не могло существовать без такого важного звена, как проку-
ратура. Октябрьская революция разрушила, как царские, так 
и установленные временным правительством судебно-след-
ственный и прокурорский аппарат. СовНарКом в Декрете № 1 
от 24.11.1917 «О суде» упразднил российскую прокуратуру, 
но по мере перехода к мирной жизни нужно было выходить 
из правового беспредела. Возникла острая необходимость со-
знания органа, организованного на новых классовых принципах 
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и способного обеспечить единый надзор за соблюдением за-
конов. По истечению пяти лет советское государство пришло 
к выводу о необходимости восстановления органа прокуратуры. 
В мае 1922 года III сессия ВЦИК приняла положение о проку-
рорском надзоре, которым была создана государственная про-
куратура РСФСР, в составе министерстве юстиции. До начала 
30-х годов органы прокуратуры структурно входили в состав 
верховного суда СССР, в тоже время на них возлагалась обя-
занность по осуществлению надзора за соблюдением надзора 
за законностью в уголовном и гражданском судопроизводстве, 
такое двойственное положение не могло существовать долго 
и 20.06.1933 появилось постановление «Об учреждении про-
куратуры Союза ССР», главная ее цель – укрепление социали-
стической законности.

С началом Великой Отечественной войны потребовалась 
перестройка работы органов прокуратуры. В этот период основ-
ное внимание прокурора сосредотачивается на осуществлении 
надзора за исполнением законов о военном положении, сво-
евременным выполнением заказов и поставок для советской 
армии и выполнением постановления правительства «О раз-
мещении и восстановлении эвакуированных предприятий». Вся 
работа органов прокуратуры подчиняется интересам обороны 
страны от фашистских захватчиков. 

В послевоенные годы страна восстанавливается из руин 
и стремительно развивается, меняется законодательство, су-
дебная система, принципы и порядок судопроизводства. Но 
самым важным и ответственным событием в истории россий-
ской прокуратуры стало участие в Нюренбергском процессе 
над главными военными преступниками фашистской Германии 
(20.11.1945-01.10.1946), главным обвинителем на котором, вы-
ступил Роман Андреевич Руденко, который в последствии воз-
главил надзорное ведомство, став Генпрокурором СССР. 

В мае 1955 года принимается положение «О прокурорском 
надзоре в СССР», в котором высший надзор за точным ис-
полнением законов, всеми государственными органами и уч-
реждениями, возлагался на генерального Прокурора СССР. 
В 1979 году был принят Закон о СССР «О прокуратуре СССР», 
в котором определялись задачи прокуратуры, деятельность 
которой должна быть направлена на укрепление социали-
стической законности, правопорядка, охрану общественного 
строя СССР, закрепленного Конституцией, его экономической 
и политической систем, прав и свобод граждан, гарантирован-
ных Конституцией, прав и законных интересов государствен-
ных предприятий, учреждений, а также иных общественных 
организаций.

После распада Союза ССР в 1992 году был принят новый 
федеральный закон «О прокуратуре РФ». В результате законо-
дательных преобразований Прокуратура Российской Федера-
ции сохранила свою самостоятельность и продолжила функ-
ционировать, как самостоятельный государственный орган, не 
входящий ни в одну их ветвей власти [3, С. 215–221].

Подводя итог, отметим, что ретроспектива российской про-
куратуры, как государственного органа, свидетельствует о том, 
что, продолжая сохранять преемственность традиций, россий-
ская прокуратура продолжает выполнять поставленные перед 
ней задачи, осуществляя от имени Российской Федерации 
надзор за соблюдением Конституции России и исполнением 
законов. Очевидно поэтому, как нам представляется, следует 
вернуться к вопросу о расширении полномочий прокурора, как 
в уголовном судопроизводстве (вернуть прокурору право при-
нимать решение о возбуждении уголовного дела), так и вне 
уголовно-правовой сферы (в частности, наделив надзорное ве-
домство правом законодательной инициативы). 
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Масштабные реформы, проводимые Петром I, привели 
к серьезным переменам в обществе, были пересмотрены 
полномочия действующих государственных органов, а также 
созданы новые. Как человек пытливого ума, Петр I постоянно 
задумывался над тем, как повысить эффективность суще-
ствующей на тот момент системы государственных органов, 
создать независимую систему надзора за надлежащим ис-
полнением законов как на государственном, так и на местном 
уровне. 

В результате, 12 января 1722 года в соответствии с Указом 
Петра I были учреждены органы прокуратуры. Эта дата являет-
ся отправной в создании системы независимых органов, в ком-
петенции которых был надзор за соблюдением законов. В Ука-
зе отмечалось: «Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору 
и обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, кото-
рые должны будут рапортовать генерал-прокурору» [2, С. 8–9]. 
Далее на законодательном уровне были учреждены должно-
сти прокуроров при надворных судах, а также обер-прокуро-
ра при Святейшем синоде [4]. Прогрессивным для анализиру-
емой исторической эпохи было то, что прокуроры, в отличие 
от ранее созданной фискальной службы, были нацелены не 
столько на выявление нарушений законов, сколько на их пред-
упреждение [1, С. 22]. В дальнейшем, прокуроры стали зани-
мать в государственном аппарате особое положение, так как 
напрямую не подчинялись руководителям учреждений, за ко-
торыми они осуществляли надзор. Как отмечает О. С. Капинус, 
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«…Прокуроры не только обращали внимание на недостатки, 
упущения и нарушения закона, воровство и растрату денег, но 
и наблюдали за правильным собиранием казенных доходов, за 
безубыточным для казны производством по подрядам, за пра-
вильностью финансовой отчетности» [3].  Дальнейший анализ 
законодательства позволяет прийти к выводу о том, что полно-
мочия органов прокуратуры вплоть до 1864 года регламентиро-
вались более детально с учетом совершенствования законода-
тельной техники, однако по своей сути не менялись. В период 
правления Александра II в качестве основного направления 
деятельности прокуратура получила осуществление уголовно-
го преследования, осуществление надзора за органами пред-
варительного следствия и дознания, а также надзор за соблю-
дением законов. Также в рассматриваемый нами исторический 
период времени прокуроры были уполномочены возвращать 
дела на доследование. 

С учетом исторических особенностей развития россий-
ского законодательства необходимо отметить, что функции 
прокурора и особенности их реализации на завершающих 
этапах досудебного производства наиболее наглядно можно 
проследить на примере анализа Устава уголовного судопро-
изводства от 20 ноября 1864 г [2]. В данном нормативном акте 
наглядно прослеживаются особенности развития процессу-
альных полномочий прокурора на завершающих этапах досу-
дебного производства и направления уголовного дела в суд. 
В число закрепленных прокурорских полномочий относи-
тельно рассматриваемой нами проблематики законодателем 
были отнесены следующие: прокурор имел право выдвигать 
процессуальные требования, которые для следователя были 
строго обязательны к исполнению, дополнять материалы уго-
ловного дела с учетом его непосредственных указаний. Со-
гласно ст. 297 Устава, прокурор имел право на возбуждение 
уголовного дела. 

По поступившему от следователя уголовному делу проку-
рорские полномочия также подверглись законодателем деталь-
ной регламентации. Так, в соответствии со ст. 478 Устава, над-
зирающий прокурор имел право отсылать поступившее к нему 
уголовное дело с постановлением о заключении предваритель-
ного следствия к прокурору окружного суда или его товарищу. 
Также в перечень полномочий прокурора по поступившему делу 
входила полная его проверка на предмет всесторонности и пол-
ноты проведенного расследования, выяснялись основания для 
прекращения уголовного дела, или же его приостановления 
по определенным основаниям. 

Конечным итогом было составление прокурором обвини-
тельного акта о необходимости придания обвиняемого суду. 
Составление такого документа осуществлялось в соответствии 
со ст. 519 Устава. Если в рамках поступившего уголовного дела 
прокурором была усмотрена неполнота проведенного рассле-
дования, прокурор имел право в соответствии со ст. 286 Устава 
отправить дело на доследование. Следователь на анализируе-
мом нами историческом этапе процессуальной самостоятель-
ности не имел и не мог оспаривать указания надзирающего 
по делу прокурора.

С учетом проведенного анализа Устава уголовного судопро-
изводства 1864 г. можно прийти к определенным выводам: 

– Некоторые полномочий прокурора, закрепленные в Уста-
ве находят отражение и в действующем уголовно-процессуаль-
ном законодательстве Российской Федерации. Так, например, 
по результатам рассмотрения полученного от следователя уго-
ловного дела прокурор должен был принять одно из следующих 
решений: 

– отправить дело на доследование;
– вынести процессуальное решение о прекращении или 

приостановлении уголовного дела;
– направить материалы в Окружный суд;
– передать дело в суд; 
– принять процессуальное решение о невозможности осу-

ществления производства по уголовному делу в силу невменя-
емости обвиняемого.

Таким образом, можно прийти к умозаключению о том, что 
многие полномочия прокурора остались неизменными вплоть 
до настоящего времени. На наш взгляд, современный законо-
датель поступил правильно, осуществив заимствование этих 
норм, и отражение их в действующем уголовно-процессуаль-

ном законодательстве (ст.ст. 221, 222 УПК РФ) представляется 
вполне уместным. 

При создании органов прокуратуры в эпоху Петра I гла-
венствующей функцией являлась надзорная. В дальнейшем, 
функция надзора в результате изменений, внесенных путем 
проведения Судебной реформы 1864 г. была существенно рас-
ширена – надзор мог также осуществляться и за деятельностью 
судов. Кроме того, анализ законодательства описываемого пе-
риода времени позволяет выделить также такую функцию ор-
ганов прокуратуры, как осуществление уголовного преследова-
ния. 

После событий 1917 г по 1922 г. институт прокуратуры был 
полностью ликвидирован, однако законодатель, осознав оши-
бочность своих действий, вновь создал в 1922 г. органы про-
куратуры – при этом, в деятельности этих органов ярко просле-
живаются общенадзорная и обвинительная функции, функция 
осуществления надзора за органами предварительного рассле-
дования, а также смешанные функции.

В результате событий, связанных с Великой Отечественной 
войной произошла передача прокурорских функций органам, 
уполномоченным на осуществление военного управления – 
с 1941 года вплоть до периода смерти И. В. Сталина (1953 г.). 
Далее можно наблюдать более детальное закрепление проку-
рорских полномочий, расширение полномочий касательно осу-
ществления не только общенадзорной функции, но и функции 
уголовного преследования, осуществление надзора за органа-
ми, осуществляющими предварительное расследование, за-
крепление на законодательном уровне отраслей прокурорского 
надзора.

На современном этапе развития российского законода-
тельства можно видеть также позиционирование прокурора 
в качестве стороны обвинения в рамках уголовного судопроиз-
водства, ликвидацию функции надзора за соблюдением закон-
ности в судах, что вполне объяснимо, так как суд в принятии ре-
шений не должен зависеть ни от чего и ни от кого бы то ни было, 
принимая решение основываясь на нормах закона. С 2001 года 
функция осуществления надзора за законностью при рассмо-
трении уголовного дела в суде трансформировалась в участие 
прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. 

Если рассматривать настоящий период времени – его мож-
но рассматривать как этап постоянной трансформации функ-
ций прокуратуры. 
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В советский период становление органов прокуратуры 
происходило в тяжелой обстановке, связанной последствия-
ми Гражданской войны, а проведение новой экономической 
политики требовала надзорные органы. 28 мая 1922 г. ВЦИК 
принял «Положение о прокурорском надзоре», в соответствии 
с которым учреждалась Государственная Прокуратура [3, c.5], 
которую возглавил Народный Комиссар Юстиции. Прокурату-
ра была наделена следующими полномочиями: осуществле-
ние надзора от имени государства за законностью, надзор за 
работой следственных органов и за содержанием заключен-
ных под стражей, а также представление обвинения в суде. 
Надо отметить, что после Гражданской войны в стране упал 
уровень образования, поэтому в начале 1920-х годы было 
мало образованных юристов. Нехватка квалифицированных 
специалистов в области юриспруденции отразилось на рабо-
те прокуратуры. Люди, получившие образование в царский 
период, являясь квалифицированными юристами, которые 
внесли весомый в клад в деятельность органов прокуратуры, 
но и в целом юридическую науку. Яркими представителями 
в эти годы являются Михаил Соломонович Строгович и Сер-
гей Александрович Голунский. М. С. Строгович внес большой 
вклад развития теории и практики уголовного процесса, а Го-
лунский С. А. в развитии криминалистики [1, c. 185–188]. В но-
ябре 1923 года была учреждена Прокуратура Верховного суда 
СССР [2, c. 2].

В 30-е годы в государстве политика была направлена 
на централизацию власти. В апреле 1932 года были созданы 
специальные военные прокуратуры ОГПУ. Надо отметь, что 
в эти годы беззаконие достигло высокого уровня. ЦИК и СНК 
СССР 20 июня 1933 г. принимают постановление, которое уч-
реждало Прокуратуру СССР. В соответствии с этим законом 
прокуратура была наделена рядом полномочий: надзор за 
соответствием постановлений и распоряжений определенных 
ведомств Конституции и Постановлениям Правительства Со-
юза ССР, наблюдение правильностью применения законов, 
возбуждение уголовного, а также преследование и поддер-
живать обвинение во всех судебных инстанциях и контроль 
за деятельностью правоохранительных органов [2, c. 2]. Надо 
отметить роль Андрея Януарьевича Вышинского, который 
с марта 1935 года по май 1939 года занимал должность Про-
курора СССР. В период его деятельности приказы звучали 
жестко и твердо в особенности если надо было исполнить 

постановления партии и правительства. При А. Я. Вышин-
ском Постановлением СНК СССР от 5 ноября 1936 г. № 1961 
О структуре Прокуратуры Союза ССР была изменена струк-
тура прокуратуры СССР, что способствовало повышению эф-
фективности органов прокуратуре в надзоре за законностью. 
Надо отметить, что репрессии 1937 года привели к значитель-
ному урону по работникам юстиции, а в целом по населению 
государства. 

В период Великой Отечественной войны все сферы жизни 
общества были переведены на военный лад. Согласно указу 
Президиума Верховного Совета СССР 22 июня 1941 г. «О воен-
ном положении», деятельность прокуратуры была направлена 
на соблюдение законности по законам военного времени, обе-
спечение выполнения приказов и укрепления тыла. В основу 
деятельности прокуратуры в годы войны обеспечение воин-
ской, трудовой и государственной дисциплины, чтобы победить 
врага. С августа 1940 – ноябрь 1943 года должность прокурора 
Союза ССР занимал В. М. Бочков. Он внес большой вклад в на-
лаживании деятельности прокуратуры в годы войны: быстро 
решил кадровый вопрос, проверки проводились в кратчайшие 
сроки, а уголовные дела расследовались в течение нескольких 
дней. В 1943 году были установлены классные чины и выдача 
обмундирования. В после военный период работа органов про-
куратуры была направлена на обеспечение законности в эко-
номической сфере. С ноября 1943 – февраль 1948 года про-
курором СССР был К. П. Горшенин. На завершающем этапе во-
йны главными задачами прокуратуры были борьба с трудовой 
дисциплиной, беспризорностью и преступностью несовершен-
нолетних, а также борьба с преступностью, которая наносила 
вред народному хозяйству. При Горшенине была проведена 
реорганизация Прокуратура, а также решился вопрос образо-
вания сотрудников прокуратуры. 

Говоря о деятельности прокуратуры, надо отметить роль 
советских прокуроров в Нюрнбергском процессе. А. Я. Вышин-
ский, К. П. Горшенин и Р. А. Руденко, которые представляли 
обвинение со стороны СССР. Главная и завершающую речь 
произнес главный обвинитель от Союза ССР Р. А. Руденко, ко-
торый внес большой вклад для того, чтобы приговор состоялся 
[1, c. 206]. Выступление Руденко не просто услышали, но и весь 
мир узнал нового молодого прокурора Советского союза

19 марта 1946 года была введена должность Генерально-
го Прокурора. В 1949 году приказом Генерального прокурора 
СССР была введена участковая система следователей про-
куратуры. Немаловажная роль в развитии прокуратуры у Ге-
нерального прокурора СССР Г. Н. Сафонова, который занимал 
должность с февраля 1948 – июня 1953 годы. При нем была 
проведена Всесоюзное совещание руководящих работников 
прокуратуры и Всесоюзная учебно-методическая конферен-
ция лучших следственных работников, а также была открыта 
первая следственная школа Прокуратуры СССР в Ленинграде 
[1, c. 262]. Следственная деятельность развивалась, внедря-
лись новые технологии и писался методический материал для 
сотрудников. 

В 1955 году было принято «Положение о прокурорском 
надзоре в СССР», согласно которому на Генерального Про-
курора Союза ССР возлагался высший надзор за точным ис-
полнением законов [1, c. 272]. «Закон» стал употребятся та-
кими важными понятиями как «справедливость», «честность» 
и «порядочность». Главной задачей прокуратуры была в том, 
чтобы ни один гражданин не был необоснованно арестован 
и привлечен к уголовной ответственности [1, c. 272]. С июня 
1953 – 23 января 1981 г.г. Роман Андреевич Руденко был 
назначен Прокурором СССР. В 1954г. учреждается институт 
следователей-криминалистов, которые оказывали помощь 
следователям в применение тактических приемов и техниче-
ских средств при расследования уголовных дел. В феврале 
1956 года состоялся XX съезд КПСС, на котором было при-
нято решение о реабилитации граждан незаконно или необо-
снованно репрессированных. Органы прокуратуры проделали 
большую работу по реабилитации невиновно пострадавшим 
в годы репрессий. Руденко начал проводить мероприятия, на-
правленные на сознание и обеспечение гарантии законности. 
В 1955 году было освобождено 10 % арестованных людей. 
В апреле 1956 году было принято постановление «О струк-
туре центрального аппарата Прокуратуры СССР», в котором 
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закреплялась новая структура органов прокуратуры СССР. 
Надо отметить большой вклад Руденко в реабилитации жертв 
репрессий, которая проходила в середине 1950-х и начале 
1960-х годов. Также было развитие образования для сотруд-
ников прокуратуры, сознание научно-исследовательских уч-
реждений, но и создание курсов повышения квалификации 
руководящих работников прокуратуры. В 70-е годы были 
построены объекты для органов прокуратуры. При Романе 
Андреевиче Руденко была укреплена законность в стране. 
Романа Андреевича Руденко называют патриархом советской 
прокуратуры, поскольку он внёс огромный в клад в деятель-
ности прокуратуры.

9 февраля 1981 – 26 мая 1988 года пост Генерального 
прокурора СССР занимал Александр Михайлович Рекунков. 
Его деятельность происходила в период перестройки. Он про-
вёл большую организационную работу и внедрял системный 
зонально-тематический принцип работы [1, c. 301]. При нем 
был утверждён знак «Почетный работник прокуратуры», также 
введено «Обязательство работника советской прокуратуры». 
26 мая 1988 – 15 октября 1990 Генеральным прокурором был 
А. Я. Сухарев. При нём были сформированы надзорные струк-
туры: в экологической, экономической и социальной сферах, 
также была создана Волжская природоохранная прокуратура, 
которая подчинялась центру.

Последним Генеральным прокурором СССР является Ни-
колай Семенович Трубин. При нём улучшилось материаль-
ное обеспечение сотрудников органов прокуратуры и 27 мая 
1991 года была введена «Присяга работника прокуратуры» [1, 
c. 311–313]. 26 декабря 1991 году произошёл распад СССР, свя-
зи с этим Прокуратура СССР перестает существовать. 

17 января 1992 г. был Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» [3, c. 7]. Первым Генеральным 
прокурором России является Степанков Валентин Георгие-
вич. Сегодня Прокуратура является одним важным право-
охранительным органом, который осуществляет надзорную 
функцию и имеет ряд полномочий, которые позволяют осу-
ществлять надзор во всех сферах жизни общества. В соот-
ветствии статье 129 Конституции Российской Федерации, 
Прокуратура является единым и централизованным госу-
дарственным органом, ни относящийся ни к одной из ветвей 
власти, а также имеет четкую иерархически выстроенную 
структуру всех органов прокуратуры. В 2006 году произошло 
выделение следствия из прокуратуры в отдельное структур-
ное подразделение Следственный комитет при прокуратуре. 
4 октября 2008 года Президент Российской Федерации под-
писал Указа № 144, в соответствии с которым был учрежден 
геральдический знак – эмблема и флаг прокуратуры Россий-
ской Федерации [1, c. 354]. В январе 2011 г. Следственный 
комитет полностью отделился от прокуратуры. В настоящее 
время должность Генерального прокурора России занимает 
Краснов Игорь Викторович.

Таким образом, в советский период прокуратура стала са-
мостоятельным государственным органом, а также основной 
функцией является надзор. Фундаментом прокуратуры России 
служит структура советской прокуратуры. На сегодняшний день 
прокуратура имеет широкий круг полномочий, который позволя-
ет осуществлять надзор в различных сферах, также помогать 
гражданам, если были нарушены их правах.
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В связи с предложением Генерального прокурора РФ 
И. В. Краснова о перераспределении полномочий между Ми-
нистерством юстиции РФ и Генеральной прокуратурой РФ 
[1], Президент РФ В. В. Путин 1 июня 2021 года внёс в Госу-
дарственную Думу законопроекты о внесении изменений в ФЗ 
«О прокуратуре Российской Федерации» и ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» [2, 3]. Данные законо-
проекты направлены на передачу Генеральной прокуратуре 
РФ полномочий и прав в сфере представительства и защиты 
интересов РФ в межгосударственных органах, иностранных 
и международных (межгосударственных) судах, иностранных 
и международных третейских судах (арбитражах). 

Г. В. Минх, полномочный представитель Президента РФ 
в Государственной Думе, в своём докладе отмечает, что цель 
внесения данных изменений – совершенствования не только 
судебной защиты, но и защиты прав граждан в целом [4]. 

Внесение данных и последующих (производных) измене-
ний в законодательство РФ можно обосновать следующим об-
разом. 

Во-первых, особым инструментарием прокуратуры РФ. 
Имеющийся у прокуратуры объём полномочий и средств пра-
вового воздействия, закреплённые в ряде действующих норма-
тивно-правовых актов, среди которых следует особо отметить 
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» [5], не только способствует реализа-
ции её главных функций, но и может обеспечить эффективную 
защиту интересов РФ, прав граждан и российских организаций 
в международных судебных инстанциях. 

Во-вторых, прокуратурой РФ накоплен большой опыт 
по прокурорскому надзору, участию в судопроизводстве 
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по уголовным и гражданским делам, координации деятельно-
сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 
что однозначно усилит позиции России в Европейском Суде 
по правам человека (далее – ЕСПЧ) и других международных 
судебных инстанциях [4].

В-третьих, Генеральная прокуратура РФ имеет богатый 
опыт в международном сотрудничестве с прокуратурами 
и иными правоохранительными органами иностранных го-
сударств и международными организациями. По состоянию 
на май 2020 года Генеральной прокуратурой РФ заключено 90 
соглашений и иных договорённостей о сотрудничестве с за-
рубежными партнёрами из 72 государств [6]. Также вышеука-
занный орган обеспечивает взаимодействие с иностранными 
компетентными органами по вопросам защиты интересов рос-
сийских граждан, преследуемых в других странах.

В-четвёртых, прокуратура РФ обладает высоким автори-
тетом во взаимоотношениях с Советом Европы, что доказала 
прошедшая в июле 2021 года в Санкт-Петербурге конферен-
ция руководителей прокуратур стран Европы [7]. В современ-
ных условиях, которые осложнены обострёнными отношени-
ями в мире, новые полномочия Генеральной прокуратуры РФ 
благоприятно повлияют на отношения России со странами 
Европы.

Наделение Генеральной прокуратуры РФ новыми полно-
мочиями в международных органах и судебных инстанциях 
не противоречит международной практике. Прокуратуры Ис-
пании, Португалии, Норвегии, Словении, Албании и других 
государств обеспечивают представительство интересов своих 
стран в ЕСПЧ [4].

1 июля 2021 года Президент РФ подписал соответствую-
щий закон о передаче Генеральной прокуратуре РФ полно-
мочий по представительству и защите интересов в межгосу-
дарственных органах и международных судах [7]. Порядок 
реализации новых полномочий определяется в разделе IV1 ФЗ 
«О прокуратуре РФ». Стоит отметить, что некоторые из рас-
сматриваемых полномочий были расширены и уточнены за-
конодателем. Так, согласно п. 3.1 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре 
РФ», обеспечение представительства и защиты интересов РФ 
будет осуществляться Генеральной прокуратурой РФ в преде-
лах своей компетенции, прописанной статьями 39.1 и 39.2 
того же закона, не только в иностранных и международных 
судах, иностранных и международных третейских судах (ар-
битражах), но и в межгосударственных органах. Согласно п. 2 
ст. 39.1 ФЗ «О прокуратуре РФ», основные международные 
судебные инстанции, в которых Генеральная прокуратура РФ 
будет представлять и защищать интересы РФ, – ЕСПЧ, Суд 
Евразийского экономического союза, а также Экономический 
Суд Содружества Независимых Государств. При представле-
нии позиции РФ в межгосударственных органах и междуна-
родных судах Генеральной прокуратурой РФ обеспечивается 
взаимодействие как федеральных государственных органов, 
так и органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления в порядке, определяемом ра-
нее Президентом РФ, теперь – Генеральным прокурором РФ. 
Для обеспечения новых полномочий при Главном управлении 
международно-правового сотрудничества Генеральной проку-
ратуры РФ на правах структурного подразделения образуется 
зарубежный аппарат [9]. 

Согласно изменениям, внесённым в законодательство РФ 
[2, 3], Генеральная прокуратура РФ теперь обладает правом 
обращения в Конституционный Суд РФ с запросами о воз-
можности исполнения решений межгосударственных органов 
и международных судов (в части, обязывающей РФ к приня-
тию мер по исполнению этих решений), если эти решения или 
положения международных договоров РФ, на основе которых 
были приняты соответствующие решения, предположительно 
противоречат основам российского правопорядка и (или) Кон-
ституции РФ.

В целях совершенствования работы в органах и организа-
циях прокуратуры РФ по вопросу реализации новых полномо-
чий Генеральной прокуратуры РФ И. В. Красновым в августе 
2021 года были подписаны приказы о внесении изменений 
и дополнений в ряд приказов Генерального прокурора РФ, 
регламентирующих организацию прокурорского надзора [10, 
11, 12].

Таким образом, наделение Генеральной прокуратуры РФ 
полномочиями по обеспечению представительства и защиты 
РФ в межгосударственных органах и международных судах по-
высило её статус среди других государственных органов Рос-
сии, придав ей особый вес на международной арене. С нашей 
точки зрения, данные изменения в российском законодатель-
стве однозначно позволят улучшить защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина, что даст объективную оценку функцио-
нирования правоохранительных органов РФ, и как следствие 
защиту РФ в иностранных и международных судах, в том числе 
в ЕСПЧ.
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На современном этапе одной из главных стратегических 
задач прокурорской деятельности является обеспечение пол-
ной защиты прав и свобод человека и гражданина. Эта задача 
во многом определена Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными нормами и принципами международного 
права, федеральными законами и иными нормативно-право-
выми актами, действующими на территории России. Одним 
из приоритетных направлений этой деятельности для орга-
нов прокуратуры РФ является надзор за исполнением законов 
о несовершеннолетних. 

Основываясь на положениях Конвенции ООН о правах 
ребенка, нормах международного права и российского зако-
нодательства, закрепляющего приоритет интересов и благосо-
стояния детей во всех сферах общественной жизни, был при-
нят приказ Генеральной прокуратуры от 26.11.2007 № 188 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов 
о несовершеннолетних и молодежи», который четко определил 
основные направления деятельности прокуратуры [1].

Стремительное развитие процессов глобализации и ин-
форматизации, изменение внешнеполитической обстановки 
и многое другое – все это ведет к выявлению новых проблем, 
которые уже существовали в государстве, но наиболее ярко 
заявили о себе только сейчас. Одной из таких проблем являет-
ся рост массового насилия в образовательных организациях. 

Согласно «Докладу о положении дел в мире в сфере про-
филактики насилия в отношении детей за 2020 год», совмест-
но опубликованному ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Специальным 
представителем Генерального секретаря ООН по вопросу о на-
силии в отношении детей, пока внимание всех стран сосре-
доточено на сдерживании распространения COVID-19, каждый 
второй ребенок во всем мире продолжает страдать от физиче-
ского, сексуального или психологического насилия [2].

Насилие в образовательной организации – это спланиро-
ванные или спонтанные агрессивные действия, происходящие 
на территории или в его помещениях во время занятий, пере-
мен, по пути в него и обратно, а также на мероприятиях, прово-
димых образовательной организацией в другом месте [3, С. 14].

Особенности условий образовательного процесса позволя-
ют выделить несколько видов насилия в школах [4, C. 17]:

1. Психологическое насилие. Оно встречается в виде на-
смешек, обзывания, высмеивания, недопущения в группу, а так-
же оскорблений и унижений, которые для пострадавшего оз-
начают, что он является бесполезным человеком, непринятым 
всем обществом. 

2. Физическое насилие. Часто начинается с физических на-
падок с целью внушения страха и подчинения жертвы обидчику.

3. Сексуальное насилие. Оно выражается в нежелатель-
ных объятиях, прикосновениях, подглядывании, могут встре-
чаться нежелательные притязания – заигрывания, домога-
тельства и другие действия, направленные на притеснение 
человека. 

4. Гендерное насилие, в основе которого лежат дисбаланс 
сил и гендерные стереотипы. 

5. Нанесение ущерба. Оно проявляется в порче или на-
сильственном отбирании имущества у обучающегося или ра-
ботников. Этот вид насилия часто проявляется в вымогатель-
стве, которое предполагает периодическое требование денег 
или других вещей под давлением и принуждением.

6. Дискриминация. Это предвзятое или отличительное об-
ращение с человеком на основании его национальности, эт-
нического происхождения, пола, религиозной принадлежности 
или любого другого признака. 

В научной литературе также выделяют ещё один вид на-
сильственных действий – буллинг. Буллинг (bulling) – это дли-
тельное насилие, физическое или психологическое, осущест-
вляемое одним человеком или группой и направленное против 
человека, который не в состоянии защититься в данной ситуа-
ции[5, С. 114]. 

Он может выражаться в виде систематических насмешек, 
вымогательства, физического или психического унижения, бой-
кота и т.д. С развитием информационных технологий появляет-
ся кибербуллинг. 

Как правило, большинство случаев насилия в образова-
тельных организациях никак нигде не регистрируется и зача-
стую остается незамеченным, не попадая в поле зрения пра-
воохранительных органов. Широкую огласку получают только 
случаи уже крайних форм насилия с применением оружия, за-
хватом заложников. 

В связи с этим органы прокуратуры самое пристальное вни-
мание уделяют профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. С целью совершенствования научно-
го и методического обеспечения прокурорского надзора и укре-
пления законности в сфере защиты прав несовершеннолетних 
О. С. Капинус было издано распоряжение от 19.08.2020 № 311/р 
«О совершенствовании научного и методического обеспечения 
прокурорского надзора и укрепления законности в сфере защи-
ты прав несовершеннолетних» [6, C. 9].

Президент Российской Федерации В. В. Путин в ходе вы-
ступления в марте 2021 г. на расширенном заседании коллегии 
Генеральной прокуратуры РФ отметил, что нужно совершен-
ствовать систему обеспечения безопасности в образователь-
ных учреждениях. Проверки здесь должны быть регулярными, 
а выявленные нарушения не просто фиксироваться, а полно-
стью устраняться [7].

На основании приказа Генеральной прокуратуры РФ 
от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» 
органы прокуратуры осуществляют надзор по шестнадцати 
наиболее значимым направлениям надзорной деятельности 
в сфере охраны прав несовершеннолетних. Одно из них: ис-
пользуя предоставленные полномочия, решительно пресекать 
факты жесткого обращения с детьми, физического, психическо-
го и сексуального насилия в семьях, воспитательных и образо-
вательных учреждениях [8]. 

Организационные мероприятия, которые осуществляют-
ся сотрудниками органов прокуратуры в процессе надзора за 
соблюдением прав несовершеннолетних, не ограничиваются 
только проведением проверок, они также направлены на про-
ведение анализа состояния законности в сфере соблюдения 
прав несовершеннолетних, их правового просвещения, пред-
упреждение правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних [9, C. 29]. 
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Сотрудники органов прокуратуры принимают участие 
в работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав; проводят встречи с представителями руководства 
образовательных организаций и родительской общественно-
стью; проводят координационные совещания правоохрани-
тельных и иных органов, на которых рассматривают вопросы 
о результатах работы, профилактике, выявлению и пресе-
чению преступлений, совершенных несовершеннолетними 
и в отношении несовершеннолетних; принимают участие 
в заседаниях дискуссионных клубов, организованных высши-
ми образовательными учреждениями, на которых обсуждают-
ся актуальные проблемы защиты прав несовершеннолетних, 
проводят открытые уроки в образовательных учреждениях 
и другое. 

В заключении следует отметить, что проблема профи-
лактики подросткового насилия, а также совершения насиль-
ственных действий в отношении детей, а также их вовлечение 
в совершение преступлений и других антиобщественных дей-
ствий, требует всестороннего научного исследования, разра-
ботки новых методов и способов воздействия на педагогиче-
ский состав образовательной организации и школьников, ко-
торые позволили бы повысить уровень их правовой культуры, 
и тем самым предотвратить совершение насилия в образова-
тельной среде. При этом следует учитывать, одну из важных 
ролей в проведении таких мероприятий должна сыграть про-
куратура Российской Федерации, поскольку одна из главных 
её задача – обеспечение защиты прав и свобод несовершен-
нолетних.
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2022 год для органов прокуратуры Российской Федерации 
будет весьма знаменательным -российской прокуратуре испол-
нится триста лет.

Само слово «прокурор» имеет латинский корень cure («за-
бота, уход») и означает «заботиться, наблюдать». Словом 
«procurator» в Древнем Риме называли управляющих господски-
ми имениями [7, С. 563]. Этот термин был использован Юлием 
Цезарем в Августовской конституции [4, С. 120]. Так прокурато-
рами стали называть государственных чиновников, которые вы-
полняли функции секретарей и казначеев и назначались из чис-
ла выкупившихся и вольноотпущенных рабов. Значимость поста 
прокуратора росла с расширением императорской власти. Дол-
гое время функции прокуратора ограничивались только управ-
лением имуществом и казной императора. Император Клавдий 
приказал все распоряжения прокуратора считать действитель-
ными [4, С. 140]. Поскольку суды в то время были связаны с ве-
дением финансовых дел, наказания – с денежными штрафами, 
то и судебная компетенция отошла к прокуратору. Произошло на-
деление чиновника надзорными функциями. Слово «procurator» 
во французском языке трансформировалось в «procureur» отту-
да было заимствовано поляками и, таким образом, из польского 
в Россию пришло уже в привычном нам нас звучании «прокурор».

Началом истории прокуратуры в России принято считать 
1722 год. Именно тогда законодательно Петром Первым была 
учреждена должность Генерал-прокурора Российской Империи. 

Указом от 12 января (23 января по старому стилю) было 
установлено: «Быть при Сенате Генерал-прокурору и обер-про-
курору, также во всякой коллегии по прокурору, которые должны 
будут рапортовать Генерал-прокурору». 12 января стала датой 
профессионального праздника Прокуратуры России [3, С. 8].
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Должность прокурора в судах появилась в введением Указа 
Петра Первого от 18 (29 января по старому стилю) того же года: 
«Об установлении должности прокуроров в надворных судах 
и в пределах компетенции надворных судов в делах по доносам 
фискальных и прочих людей» [3, С. 8].

Деятельность Генерал-прокурора сводилась к надзору за 
Правительствующим Сенатом, в соответствии с Указом «О долж-
ности Генерал-прокурора» от 27 апреля (8 мая по старому стилю) 
1722 года, деятельность прокуроров носила надзорный характер 
за органами государственного управления: «Органы управления 
производят и решают дела, а прокуроры наблюдают за этим про-
изводством и решением, охраняют их закономерность, но не 
принимают другого ближайшего участия в самом существе дела, 
в их возбуждении, постановлении и направлении» [3, С. 8].

Задачей, поставленной Петром Первым перед прокурату-
рой, являлось «… уничтожить или ослабить зло, проистека-
ющее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества 
и беззакония».

На современном этапе деятельность прокуратуры Россий-
ской Федерации ее полномочия и функции регламентируются 
как в основном законе государства – Конституции РФ от 12 де-
кабря 1993 года, так и Федеральным законом № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 года и дру-
гими федеральными законами [6, С. 380].

Говоря о конституционно-правовом регулировании, следует 
сказать, что органам прокуратуры в Конституции Российской Фе-
дерации выделена отдельная статья 129, входящая в главу 7 «Су-
дебная власть и прокуратура». В 2020 по инициативе Президента 
Российской Федерации, а также после одобрения в ходе обще-
российского голосования 1 июля 2020 в Конституцию РФ были 
внесены изменения, которые затронули и указанную статью. 

Согласно п.1 ст. 129 Конституции РФ и ст.1 ФЗ № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 «Про-
куратура Российской Федерации – единая федеральная цен-
трализованная система органов, осуществляющих надзор за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполне-
нием законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, уголовное преследование в соответствии со сво-
ими полномочиями, а также выполняющих иные функции» [1, 2].

Из указанной нормы не следует четкого определения места, 
занимаемого органами прокуратуры в системе государствен-
ных органов. А потому в научных кругах не прекращается по-
лемика относительно места, отведенного органам прокуратуры 
в государственном механизме.

В основе создания Конституции РФ заложен, в том числе, 
и принцип разделения властей, однако вопрос о положении про-
куратуры в системе разделения властей являлся дискуссионным. 

Некоторые ученые видят органы прокуратуры в системе ор-
ганов законодательной ветви власти. Так, В. Ломовский, по это-
му поводу использовал выражение «хроническое заболевание 
прокурорского надзора» [8, С. 22]. Он относил прокуратуру к за-
конодательной власти, основываясь на том, что «верховная 
законодательная власть после принятия законов не может, как 
и не должна, оставаться безучастной к их исполнению». 

Популярна точка зрения, о том, что прокуратура относит-
ся к органам судебной власти. Происхождение данной точки 
зрения связывают с тем, что при подготовке проекта Консти-
туции РФ, предпринимались попытки свести роль прокуратуры 
до осуществления уголовного преследования путем поддержа-
ния обвинения в суде Результатом таких попыток стало включе-
ние ст.129 Конституции РФ в главу 7 «Судебная власть», кото-
рая уже гораздо позже была переименована в Главу «Судебная 
власть и прокуратура». Эту точку зрения опровергает следу-
ющее положение ст. 118 Конституции РФ «судебная власть 
осуществляется только судом посредством конституционного, 
гражданского, арбитражного, административного и уголовного 
судопроизводства» [1].

Используя метод исключения, можно предположить, что про-
куратура относится к органам исполнительной власти. Руковод-
ствуясь особым характером исполнительной власти, положения-
ми института Президенства в РФ, а также надзорным характером 
деятельности органов прокуратуры, такое предположение не 
кажется противоречивым. Однако, законодательно Генеральный 
прокурор РФ не включен в высший орган исполнительной вла-
сти – Правительство Российской Федерации, а органы прокура-

туры не наделены статусом органа исполнительной ветви власти 
(не является министерством, службой или агентством).

Все вышеизложенное и перечень задач, поставленных пе-
ред прокуратурой, позволяет говорить о том, что в структурном 
и функциональном плане прокуратура РФ выведена за рамки 
законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.

Можно предположить, что в последующем, путем внесения 
поправок в Конституцию РФ, нормативные положения о прокура-
туре будут выделены в отдельную главу, произойдет обособле-
ние прокурорской или контрольной власти в отдельную ветвь. 
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В наше время практически у каждого подростка есть но-
утбук, телефон, планшет или любой другой гаджет, обеспе-
чивающий свободный выход в интернет. Несмотря на боль-
шое количество плюсов всемирной паутины, нельзя сказать, 
что она приносит исключительно пользу для людей. Благо-
даря наличию доступа в интернет, а соответственно и в со-
циальные сети, подростки открывают для себя новые терми-
ны, выражения, получают различного рода эмоции, которые 
не всегда являются положительными. Происходит процесс 
социализации и дети черпают из попадающихся сайтов и ре-
кламы все больше материалов. Информация, которая рас-
пространяется посредством средств массовой информации, 
рекламной продукции, электронных и компьютерных игр, 
кино-, видео-, иных аудиовизуальных сообщений и матери-
алов может оказывать на подростков негативное влияние, 
побуждать их к рискованному, агрессивному, жестокому, 
антиобщественному поведению способствует их виктими-
зации, облегчает их вовлечение в преступления [3]. Вместе 
с тем, в 21 веке человеку достаточно непросто обойтись без 
интернета, не говоря уже о школьниках, которые выполняют 
домашние задания, в том числе различные доклады, благо-
даря полученной информации в интернете. 

На мой взгляд проблемой Российского законодательства 
является тот факт, что уровень информационной безопас-
ности для несовершеннолетних является недостаточным. 
Всемирная паутина растет и развивается ежедневно. Каза-
лось бы, сервис для создания роликов TikTok вошел в жизнь 
россиян относительно недавно, но оказывается, что его ис-
пользование началось ещё в 2016 году. Несмотря на то, что 
данное приложение носит развлекательный характер, за по-
следний год было совершено несколько суицидов несовер-
шеннолетними, снятыми на видео. Представляется, что не 
только прокуратура должна заниматься безопасностью лиц, 
не достигших совершеннолетнего возраста, в интернете. Не-
обходимо чтобы детям в школах и иных организациях в ко-
торых они состоят, проводили классные часы, посвящённые 
данной теме, для того чтобы дети могли бы самостоятельно 
находить ту грань дозволенного контента и развивали в себе 
навыки, способствование усовершенствованию их ответ-
ственности. 

Конституция РФ закрепляет основы прав детей в сфере 
информации. Так, в п. 4 ст.29 Конституции РФ говорится, что 
любой гражданин может свободно находить, получать и лю-
бым иным образом оперировать имеющейся информацией, 
которая является законной [1]. Несмотря на это, ч. 3 ст.55 
Конституции РФ предусматривает ограничение такого права 
в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и безопасности. Это свидетель-
ствует о том, что материалы, которые могут нанести вред 
физическому и психическому здоровью ребёнка, могут быть 
ограничены на законных основаниях и действия, связанные 
с наложением запрета на подобного рода информации, не 
будут являться противоречащими Конституции РФ, так как 
способствуют обеспечению зашиты несовершеннолетних 
от неблагоприятной информации. 

В настоящее время активно развивается законодатель-
ство связанное с обеспечением информационной безопас-
ности несовершеннолетних, причем активное развитие за-
конодательства идет не только в России, но и на между-
народном уровне. Существуют различные декларации 
и федеральные законы, а также иные нормативные акты, 
например: Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, Всеобщая декларация прав человека. Однако одну 
из наиболее важных ролей в Российском законодательстве 
носит Федеральный закон от 29 декабря 2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию». Согласно п.1 ст.1 Настоящий Федераль-
ный закон регулирует отношения, связанные с защитой де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию, в том числе от такой информации, содержащейся 
в информационной продукции. Наряду с этим документом 
действует Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации». Согласно п.1 ст. 14 Органы государственной власти 

Российской Федерации принимают меры по защите ребен-
ка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 
его здоровью и иным факторам, например, нравственному 
воспитанию, в том числе от национальной, классовой, со-
циальной нетерпимости, от рекламы, имеющей возрастные 
ограничения, от пропаганды социального, расового, нацио-
нального и религиозного неравенства, от информации, ко-
торая может нанести вред физическому или психическому 
здоровью ребенка. Главной целью вышеуказанных актов 
является обеспечение информационной безопасности не-
совершеннолетних путем введения определенных гарантий 
и санкций, в случае их нарушения.

Исходя из п. 1 ст.14 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
следует, что прокуратура должна принимать меры по защите 
несовершеннолетнего от информации, негативно влияющей 
на ребенка. Прокуратура – это государственный орган, одна 
из функции которого – надзор за соблюдением законности. 
В Российской Федерации действия прокуроров в организации 
прокурорского надзора за исполнением законов о несовер-
шеннолетних согласуются с приказом Генеральной прокурату-
ры РФ от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних 
и молодежи». Согласно данному документу Генеральный про-
курор РФ предписывает нижестоящим прокурорам следить 
за исполнением законов, связанных с защитой несовершен-
нолетних от информации, которая может причинить им какой-
либо вред, повлиять на их нравственное развитие, здоровье 
в деятельности СМИ и иных органов. Сотрудников прокурату-
ры обязывает принимать меры по привлечению к ответствен-
ности физических и юридических лиц, которые виновны в рас-
пространении подобной информации [2].

Всё чаще в интернете встречаются недобросовестные 
рекламодатели, предприниматели, блогеры в социальных 
сетях и иные субъекты, распространяющие информацию, 
которая не предназначена для показа лицам не достигшим 
совершеннолетнего возраста, что приводит к повышению 
процента преступлений, связанных с информационной 
безопасностью несовершеннолетних. Благодаря активной 
работе сотрудников прокуратуры согласно официальной 
статистике МВД замедлился темп роста количества зареги-
стрированных преступлений, которые были совершены с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий. В первом квартале 2021 года их число увеличилось 
на 33,7%, а за девять месяцев 2021 года – на 11% [4]. Дан-
ные цифры отражают активную деятельность органов про-
куратуры в усилении надзора за различного рода сайтами, 
негативно влияющих, как на саму молодежь, так и на их пси-
хику, поведение, восприятие мира, а также принятия соот-
ветствующих норм прокурорского реагирования, путем вы-
несения постановлений о назначении административных 
штрафов физическим и юридическим лицам, что приводит 
к снижению преступлений в интернете. 

Несмотря на положительную динамику, снижение роста 
преступности является недостаточным, поскольку статисти-
ческие данные по нарушению прав несовершеннолетних вы-
соки, что свидетельствует о недостаточной работе правоох-
ранительных органов и необходимости усовершенствования 
процесса обнаружения, раскрытия таких правонарушений 
и преступлений. Таким образом, необходима модернизация, 
а именно привлечение специалистов, непосредственно ра-
ботающих и отслеживающих действия несовершеннолетних 
в сетях, проведение различного рода проверок, привлечение 
педагогов, родителей и иных лиц, контактирующих с детьми, 
с целью пресечения правонарушений со стороны, как физи-
ческих и юридических лиц, так и детей в сети Интернет.
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Первоочередными направлениями в деятельности государ-
ства и живущего на его территории общества, в соответствии 
с Экологической доктриной РФ, которая была одобрена распо-
ряжением Правительства страны от 31 августа 2002г. № 1225-
р, являются в первую очередь: охрана природных богатств, со-
блюдение законодательства природоохранного и в области эко-
логии, улучшение общего состояния окружающей среды, обе-
спечение экологической безопасности страны в целом [1, с. 1].

Выделяются сразу несколько не самых благоприятных фак-
торов, которые губительное влияние оказывают на состояние 
окружающей природы, не только в России, но и в масштабах 
всей планеты.

К этим многочисленным факторам относятся: 1) часто со-
вершаемые террористические акты (в основном в странах Аф-
рики и Ближнего Востока) и военные действия (война в Сирии, 
столкновения между арабами и евреями в Израиле); 2) очень 
быстрый прирост населения в таких странах, как Китай и Ин-
дия, вследствие чего стремительно растёт численность на-
селения всей планеты; печально то, что территорий, которые 

действительно могут быть пригодными для уютного и даже ком-
фортного проживания, остаётся не так уж и много; 3) разруше-
ние озонового слоя; 4) быстрый расходование современными 
людьми природных ресурсов; очень печально, что количество 
этих ресурсов не возрастает, а наоборот, с каждым годом со-
кращается. 

В целях повышения уровня экобезопасности и рациональ-
ного использования природных богатств и для сохранения 
окружающей благоприятной экологической среды, Генпроку-
рор РФ, Краснов Игорь Викторович, в своём недавнем высту-
плении дал важное поручение: заместителям Генерального 
прокурора России, всем руководителям главных управлений 
и управлений Генпрокуратуры России, региональным прокуро-
рам и иным сотрудникам прокуратуры считать надзор за со-
блюдением экологического законодательства одним из самых 
значимых и приоритетных направлений деятельности Россий-
ской прокуратуры, а также осуществлять прокурорский надзор 
комплексно и гласно, с максимальным привлечением и волон-
тёров. Воплощение в действительную реальность права, кото-
рое гражданам России гарантирует Конституция РФ, а именно, 
право на благоприятную окружающую среду, является главной 
задачей надзора за соблюдением экологического законода-
тельства [2, ч. 1].

В соответствии со ст. 42 Российской Конституции, «каждый 
имеет право на благоприятную окружающую среду, достовер-
ную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим пра-
вонарушением» [3, ст. 42].

Также Игорь Краснов отметил, что для обеспечения верхо-
венства закона нужно отметить сразу несколько задач проку-
рорского надзора в сфере успешного обеспечения экобезопас-
ности [4, с. 109].

Первое, это выявление лиц, которые были признаны вино-
вными в совершении экологических правонарушений преступ-
ной направленности, в это число входят: нарушение правил 
охраны окружающей среды на производственных работах, на-
рушение правил обращения с экологически опасными веще-
ствами и отходами, загрязнение вод близлежащих рек и водных 
ресурсов (в т. ч. и морей), загрязнение атмосферы (в резуль-
тате техногенных катастроф, на примере аварии в Чернобы-
ле), незаконные охота и рубка лесных насаждений, нарушение 
режима особо охраняемых и режимных объектов природных 
территорий и другие преступления, которые указаны в 26 гла-
ве Уголовного кодекса РФ «Экологические преступления». [5, 
ст. 246–262]. 

Второе, это обеспечение более качественного соблюдения 
экологического законодательства. 

Третий и самый важный фактор прокурорского надзора 
по данному вопросу, это, прежде всего, предупреждение нару-
шений в области экологического законодательства и экобезо-
пасности [6, ч. 4]. 

Также существует и социальное направление деятельности 
природоохранной прокуратуры, и самыми основными её на-
правлениями являются:

1) своевременное прогнозирование и оперативное выявле-
ние экологических угроз; 

2) проведение открытых тренингов и уроков в школах для 
гражданского населения по основам безопасности жизнеде-
ятельности (ОБЖ), правилам, а также способам защиты при 
возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного или 
природного характера; 

3) осуществление усиленного контроля за обеспечением 
населения качественными и, самое главное, безопасными про-
дуктами питания; 

4) ведение постоянного контроля за обеспечением экологи-
ческой безопасности жилья, бытовой техники, одежды, и других 
предметов домашнего обихода; 

5) предотвращение диверсий, провокаций и актов терро-
ризма, которые вполне могут повлечь неблагоприятные послед-
ствия для экологии в наших городах и сёлах. 

Цель же номер один прокурорского надзора за соблюде-
нием экологического законодательства заключена в своевре-
менном реагировании прокуроров за исполнением законода-
тельства об охране окружающей среды юридическими и физ-
лицами.
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Актуальность этого направления обусловлена точным 
и своевременным их исполнением следующими лицами и ор-
ганами: органами исполнительной власти, физическими и юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
общественными объединениями и их региональными предста-
вительствами.

Осуществление качественного и оперативного прокурор-
ского реагирования за соблюдением экологического законо-
дательства оказывает большое влияние также и на повыше-
ние общего уровня жизни и благосостояния населения нашей 
огромной страны. [7, С. 80]. 

В соответствии с законом, также органы прокуратуры обя-
заны: [5, С. 111]:

1) осуществлять контроль за деятельностью правоохрани-
тельных органов по пресечению незаконного оборота природ-
ных ресурсов; 

2) при установлении факта совершения экологического пре-
ступления направлять материалы в органы предварительного 
следствия (СК РФ или ФСБ) с целью дальнейшего привлечения 
лиц, признанных виновными в совершении преступления, к уго-
ловной ответственности; 

3) через средства массовой информации (газеты, радио 
и ТВ), доводить до общества сведения о результатах деятель-
ности прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением 
экологического законодательства; 

4) принятие мер по обеспечению экологически безопасно-
го обращения с отходами компетентными органами госвласти 
и органами местного самоуправления; 

5) решение вопроса о привлечении к юридической от-
ветственности должностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление государственного экологического надзора, но, 
в тоже время, уклоняющихся от выполнения их обязан-
ностей, или не до конца выполняющих свои должностные 
полномочия. 

В конце хотелось бы отметить, что органы Российской про-
куратуры ведут постоянный надзор за соблюдением экологи-
ческого законодательства. Около 300 тысяч правонарушений 
в сфере экологии совершается ежегодно. Поэтому сотрудники 
прокуратуры обязаны обеспечивать взаимодействие с органа-
ми госвласти и органами местного самоуправления, активно 
участвовать в разработке нормативных документов органами 
госвласти и органов местного самоуправления, а также про-
водить совместные мероприятия по профилактике предотвра-
щения нарушений законодательства об охране окружающей 
среды. 
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Одной из функций прокуратуры является уголовное пресле-
дование [2]. Уголовное преследование в судебном заседании 
осуществляется прокурором посредством поддержания госу-
дарственного обвинения. Важность осуществления прокурату-
рой Российской Федерации данной функции подчеркивается 
внесением изменений в Конституцию Российской Федерации, 
а именно в ст. 129 – функция уголовного преследования была 
внесена в определение прокуратуры РФ [1]. 

Российское уголовное судопроизводство предусматрива-
ет возможность рассмотрения уголовного дела судом колле-
гиально, в том числе с участием присяжных заседателей [3]. 
С 1 июня 2018 года в Российской Федерации изменен кол-
легиальный состав суда с участием присяжных заседателей 
[4,5]. Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела 
в составе судьи верховного суда республики, краевого или об-
ластного суда, суда города федерального значения, автоном-
ной области, автономного округа и коллегии из восьми при-
сяжных заседателей, судьи районного суда и коллегии из ше-
сти присяжных заседателей соответственно [3]. С введением 
присяжных заседателей в состав районных судов повыша-
ется вероятность поддержания государственного обвинения 
в суде с коллегией присяжных заседателей, а следовательно 
прокурорский работник, поддерживающий государственное 
обвинение, должен обладать достаточным уровнем квалифи-
кации и опыта для участия в рассмотрении дела таким со-
ставом суда. Согласно данным Судебного Департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации за 2020 год судами 
первой инстанции по существу с вынесением приговора с уча-
стием коллегии присяжных заседателей было рассмотрено 
675 уголовных дел [6].

Порядок поддержания государственного обвинения 
в суде с участием присяжных заседателей регламентирует-
ся Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
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Федерации» (далее – ФЗ «О прокуратуре РФ»), Уголовно-про-
цессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК 
РФ), а также ведомственными правовыми актами. 30 июня 
2021 года Генеральным прокурором был издан приказ № 376 
«Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судо-
производства», который заменил собой ранее действовавший 
приказ Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. 
№ 465. 

Поддержание государственного обвинения в суде с уча-
стием присяжных заседателей имеет определенную спец-
ифику. Прежде это связано с тем, что присяжные заседатели – 
граждане Российской Федерации, которые в большинстве сво-
ем не имеют юридического образования. Они не знают норм 
права, юридической терминологии и при принятии решения 
руководствуются своими чувствами, представлениями о спра-
ведливости, жизненным опытов, моральными и ценностными 
установками. На принятие решения присяжными будут влиять, 
в том числе, особенности восприятия ими информации. Госу-
дарственный обвинитель должен донести до неподготовлен-
ных граждан информацию о виновности лица в совершении 
преступления, ориентировать их на вынесение обвинительно-
го вердикта. Прокурору, поддерживающему государственное 
обвинение в суде с участием присяжных заседателей, необ-
ходимо не только знать законодательство Российской Федера-
ции, но и обладать хорошим ораторским мастерством, а также 
способностями к убеждению, он должен уметь расположить 
к себе аудиторию. Именно поэтому Генеральный прокурор 
в п. 1.5 Приказа Генпрокуратуры от 30.06.2021 № 376 ориен-
тирует руководителей прокуратур на то, чтобы поддержание 
государственного обвинения по делам, рассматриваемым 
с участием присяжных заседателей, поручалось прокурорам, 
обладающим соответствующими личностными и профессио-
нальными качествами. 

Также особенностью рассмотрения уголовного дела яв-
ляется то, что в судебном следствии с участием присяжных 
заседателей данные о личности подсудимого исследуются 
лишь в той мере, в какой они необходимы для установления 
отдельных признаков состава преступления, т.е. только в том 
объеме, который касается совершенного им общественного 
опасного деяния. Запрещается исследовать факты прежней 
судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком 
или наркоманом, а также иные данные, способные вызвать 
предубеждение присяжных в отношении подсудимого. При 
этом по смыслу закона запрещается сообщать информацию, 
способную оказать влияние на формирование предубеждения 
присяжных заседателей в отношении подсудимого как в нега-
тивном, так и в позитивных аспектах. Таким образом, в при-
сутствии присяжных заседателей запрещено исследовать 
информацию, направленную на создание положительного об-
раза, возникновение у присяжных сочувствия и жалости к под-
судимым, либо наоборот чувства ненависти. Отсюда следует, 
что сам государственный обвинитель не должен представлять 
доказательства, содержащие подобные сведения, а также 
должен пресекать попытки иных участников судебного раз-
бирательства, в том числе судьи, сформировать у присяжных 
предубеждение о личности подсудимого, основанное на дан-
ные о его образе жизни, заболеваниях и т.п. 

Определением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 января 2021 
по делу № 48-УДП20-25-К7 приговор Копейского городского 
суда Челябинской области, определение Челябинского об-
ластного суда, кассационное определение судебной коллегии 
Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в отношении 
оправданного Жданова Александра Викторовича и осужден-
ного Петрова Дмитрия Викторовича были отменены. Одним 
из оснований отмены было нарушение ч. 8 ст. 335 УПК РФ. На-
рушение уголовно-процессуального закона заключалось в том, 
что до сведения коллегии была доведена информация о лич-
ности подсудимых, не связанная с обстоятельствами предъяв-
ленного обвинения, в частности о работе Петрова в больнице, 
о гибели у Жданова дочери. При этом реакция председатель-
ствующего судьи на указанные нарушения либо отсутствовала, 
либо носила отсроченный характер, в связи с чем эффектив-
ность его действий по предотвращению незаконного влияния 
на присяжных заседателей была сведена к минимуму. Судеб-

ная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ согла-
силась с доводами кассационного представления, усмотрела 
основания для отмены приговора суда в связи с тем, что дан-
ная информация повлияла на принятие присяжными вердикта 
по поставленным вопросам [7]. 

Особенностью обвинительной речи прокурора будет яв-
ляться тот факт, что он не вправе касаться обстоятельств, 
которые рассматриваются после вынесения вердикта без 
участия присяжных заседателей. Речь прокурора должна 
быть построена с учетом полномочий присяжных заседателей 
и содержания вопросов, на которые они должны дать ответ, 
она должна быть понятна для любого присяжного, независи-
мо от уровня его правосознания. Присяжные заседатели рас-
сматривают только вопросы факта, поэтому в обвинительной 
речи прокурор не должен говорить о квалификации престу-
пления и особенностях привлечения лица к ответственности. 
Государственный обвинитель должен призывать присяжных 
быть объективными и справедливыми. После судебных пре-
ний стороны могут обменяться репликами, поэтому государ-
ственный обвинитель должен уметь оперативно среагировать 
на любую фразу стороны защиты и аргументировано отстоять 
свою точку зрения.

Таким образом, прокурорский работник, поддерживающий 
государственное обвинение в суде с участием присяжных за-
седателей, должный иметь достаточный опыт поддержания 
государственного обвинения по уголовным делам, публичного 
выступления, обладать хорошим уровнем ораторского мастер-
ства. Более того, государственный обвинитель должен уметь 
в простой форме донести до присяжных информацию по уго-
ловному делу, не перегружая свою речь сложными оборотами 
и юридической терминологией. Прокурорский работник должен 
учитывать психологические особенности присяжных заседа-
телей при рассмотрении уголовных дел. Речь государственно-
го обвинителя должна быть убедительна, при этом прокурор 
не должен нарушать требования ч. 8 ст. 355 УПК РФ. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы про-
курорского надзора за соответствием законам правовых актов 
органов исполнительной власти. Исследованы основные под-
ходы к понятию прокурорского надзора за исполнением зако-
нов и соответствием законам правовых актов, проведён срав-
нительный анализ целей, задач прокурорского надзора за ис-
полнением законов и соответствием законам правовых актов, 
а также рассмотрены пути совершенствования прокурорского 
надзора в данной сфере правового регулирования.
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SUPERVISION OF THE LEGALITY OF LEGAL ACTS  
OF EXECUTIVE AUTHORITIES: THE MAIN PROBLEMS

Abstract: This article discusses the problems of prosecutorial 
supervision of compliance with the laws of legal acts of executive 
authorities. The main approaches to the concept of prosecutorial su-
pervision over the execution of laws and compliance with the laws of 
legal acts are investigated, a comparative analysis of the goals and 
objectives of prosecutorial supervision over the execution of laws 
and compliance with the laws of legal acts is carried out, and ways 
to improve prosecutorial supervision in this area of legal regulation 
are considered.
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Прокурорскому надзору отводится важное место в жизни 
государства, государственном управлении и администра-
тивном нормотворчестве. Согласно п. 2 ст. 1 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) целями деятель-
ности органов прокуратуры являются «…обеспечение верхо-
венства закона, единство и укрепление законности, защита 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства» [1].

Например, И. Л. Петрухин трактует понятие «надзор» как 
«…орган для наблюдения за кем-нибудь или чем-нибудь». 
Также понятие «надзор» им понимается как «…одна из форм 
деятельности различных государственных органов по обе-
спечению законности», а понятие «прокурорский надзор» 
как «…высший надзор прокуратуры за точным и единообраз-

ным исполнением законов всеми министерствами и т.д.» [2, 
С. 16]. 

Другой автор – Качалов В. И. понятие «прокурорский 
надзор» рассматривает как «…осуществляемую от име-
ни государства деятельность специально уполномоченных 
должностных лиц – прокуроров по обеспечению точного 
и единообразного применения законов путем своевременно-
го выявления и принятия мер к устранению их нарушения, 
привлечения виновных к ответственности» [3, С. 67].

Основанием осуществления прокурорами своих надзор-
ных полномочий является, как правило, не только поступле-
ние сообщений и публикаций СМИ о конкретных правона-
рушениях, но и анализ, обобщение статистических данных, 
предполагающих наличие таких правонарушений со сторо-
ны органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
информация, поступающая прокурору о наличии противо-
правных деяний, издании незаконных правовых актов, не-
исполнении должностных обязанностей и злоупотреблениях 
со стороны должностных лиц, которые позволяют предпола-
гать наличие тех или иных правонарушений и способствую-
щих им факторов [4].

Прокурорский надзор за исполнением законов и соот-
ветствием законам правовых актов, в частности, направлен 
на то, чтобы правовые акты, издаваемые органами исполни-
тельной власти и их должностными лицами, способствовали 
обеспечению гарантий реализации законных прав и интере-
сов граждан, общества и государства, соответствовали за-
конам и чтобы законы точно и единообразно исполнялись 
всеми органами независимо от их подчиненности (подведом-
ственности), должностными лицами и гражданами [5, с. 25].

Необходимо отметить, что возложенные Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» обязанности на должностных лиц органов исполни-
тельной власти должны ими исполняться повсеместно и неу-
коснительно, должны устраняться причины, способствующие 
нарушениям законов, коррупции. Именно в этом заключается 
основная цель прокурорского надзора за исполнением зако-
нов и соответствием законам правовых актов. Осуществляя 
прокурорский надзор, прокуроры тем самым способствуют 
повышению стабильности в обществе, укреплению государ-
ственности, становлению правового государства, то есть ре-
ализации социально-экономических и иных реформ. 

Например, в настоящее время характерными нарушени-
ями в сфере экономики является широкое распространение 
коррупции, вовлечение в сферу противоправной деятельно-
сти чиновников госаппарата и муниципальных служб.

Прокуратура принимает активное участие в проведе-
нии проверок соответствия законам нормативных правовых 
актов и их проектов и предупреждении их коррупционных 
проявлений согласно Федеральному закону от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных актов и проектов нормативных правовых актов» 
и приказу Генерального прокурора Российской Федерации 
от 24.11.2008 г. № 243 «Об участии органов прокуратуры 
в законопроектной работе законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Феде-
рации и нормотворческой деятельности органов местного 
самоуправления» [6].

В связи с действием вышеуказанного закона представ-
ляется целесообразным предусмотреть в Законе о прокура-
туре указания на необходимость привлечения для прокурор-
ских проверок специалистов-экспертов в сфере экономики, 
финансовой и банковской деятельности, а также специали-
стов-лингвистов для наиболее эффективного выявления на-
рушений законов и определения наличия коррупциогенных 
факторов в правовых актах органов исполнительной власти. 

В ходе проверки законности правовых актов, издавае-
мых органами исполнительной власти и их должностными 
лицами, прокурор обращает особое внимание на те право-
вые акты, которые порождают, изменяют или прекращают 
определенные правоотношения, которые могут быть из-
даны в форме законов субъектов Российской Федерации, 
постановлений, приказов, распоряжений, решений органов 
исполнительной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, указаний, инструкций, нормативных 
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актов руководителей государственных учреждений, органи-
заций, коммерческих структур и др. [7, С. 21].

Рассматривая надзор прокурора за соответствием зако-
нам правовых актов, издаваемых органами исполнительной 
власти и их должностными лицами, следует указать на то, 
что все приказы, распоряжения, решения и иные акты долж-
ны издаваться на основании Конституции Российской Феде-
рации, конституций и уставов субъектов Российской Федера-
ции, федеральных законов и законов субъектов Российской 
Федерации и не противоречить им, на что обращается осо-
бое внимание прокурорами в процессе проверки.

Таким образом, обозначенные в статье проблемы надзо-
ра за законностью правовых актов органов исполнительной 
власти напрямую связаны с недостатками правового регу-
лирования как на законодательном уровне, так и на уровне 
действия организационно-распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации [8]. Не-
обходимо совершенствовать организационно-правовую ос-
нову осуществления данного вида надзора, учитывая осо-
бенности правового регулирования как на федеральном, так 
и на региональном уровне.
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В соответствии с положениями ч. 1 ст. 39 КАС РФ, прокурор 
вправе обратиться в суд с административным исковым заяв-
лением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний, а также в других случаях, предусмотренных федераль-
ными законами. [1, С.167] 

Примером исковых заявлений в защиту прав неопределен-
ного круга лиц могут служить исковые заявления о признании 
информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной 
к распространению на территории Российской Федерации. 
В целях восстановления нарушенных прав неопределенного 
круга лиц, пресечения совершения административных право-
нарушений и преступлений прокуратурой проводятся проверки 
по обращениям граждан путём мониторинга Интернет-ресур-
сов, по результатам которого выявляются сайты, содержащие 
запрещенную информацию. 

В случае обнаружения информации, за распространение 
которой в соответствии с действующим законодательством 
предусмотрена ответственность, прокурором составляется 
акт проверки и подается в суд исковое заявление о призна-
нии распространяемой в сети «Интернет» информации запре-
щенной. Рассматриваемый способ реагирования прокуроров 
на выявленные нарушения представляет собой один из мето-
дов практической реализации существующего на сегодняш-
ний день комплекса мер по обеспечению информационной 
безопасности страны, закрепленных на уровне федерального 
законодательства в специальных нормативных правовых ак-
тах. Так, в соответствии с положениями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
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технологиях и защите информации», передача информации 
может быть ограничена только в порядке и на условиях, ко-
торые установлены федеральными законами. [2, С.25] В этой 
связи в обоснование своих требований о признании инфор-
мации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной, в ис-
ковом заявлении прокурор ссылается на действующее законо-
дательство, в частности, на упомянутый выше Федеральный 
закон, а также на ряд подзаконных актов, уточняющих и до-
полняющих его положения.

Одной из ключевых задач в каждом конкретном случае 
является решение вопроса о том, относится та или иная ин-
формация, размещенная в сети, к категории запрещенной. 
Действующее законодательство закрепляет легальное опре-
деление запрещенной информации, относя к ней, в частности, 
сведения такого рода, за распространение которых предусмо-
трена уголовная или административная ответственность. В на-
учной литературе неоднократно подвергался анализу суще-
ствующий законодательный подход. Так, учёные отмечают, что 
отсутствие в законе четко закреплённого перечня запрещенной 
информации и отнесение решения вопроса об отнесении той 
или иной информации к запрещенной на усмотрение право-
применителя, в частности суда, обусловлено сложностью рас-
сматриваемого явления, быстро меняющимися социальными 
реалиями, в которых избыток законодательного регулирования 
неизбежно приводит к невозможности осуществления гибкого 
правоприменения. В связи с этим особенно важной представ-
ляется деятельность прокуратуры, направленная на решение 
ряда задач, связанных с выявлением информации и постанов-
ки перед судом вопроса об отнесении её к числу запрещенной. 
Такого рода деятельность охватывает, в частности, важный 
участок деятельности прокуратуры, связанный с противодей-
ствием распространению в сети Интернет сайтов, содержащих 
информацию о продаже поддельных документов, например, 
документов об образовании, водительских удостоверений 
и т.д. Размещение такого рода сведений в открытом доступе 
в конечном счёте может повлечь срыв компетентного решения 
сложных задач, снижение уровня доверия к реальным спе-
циалистам, а также создание угрозы возникновения опасных 
ситуаций на дорогах как результат приобретения лицом права 
управления транспортным средством в обход действующего 
законодательства.

На сегодняшний день в целях ограничения доступа к сайтам 
в сети Интернет, содержащим информацию, распространение 
которой в России запрещено, создается и функционирует Еди-
ный реестр, позволяющий идентифицировать такие сайты. Как 
следует из содержания подзаконных актов, обеспечение функ-
ционирования рассматриваемой системы отнесено к ведению 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций. Основанием для 
включения в вышеупомянутый Единый реестр ссылок на за-
прещенную информацию являются решения уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти и вступившие 
в законную силу решения судов о признании той или иной ин-
формации, распространяемой в сети Интернет, запрещенной. 
Помимо указанных выше положений в обоснование своих тре-
бований в исковом заявлении прокурор ссылается на законо-
дательство, в соответствии с которым подтверждается факт 
наличия в материалах проведенной проверки сети «Интернет» 
данных, позволяющих полагать, что размещенная информация 
свидетельствует о подготовке к совершению административных 
правонарушений или преступлений. Руководствуясь указанны-
ми выше нормативными актами, прокурор одновременно с по-
дачей искового заявления в суд о признании информации за-
прещенной направляет заявление в Роскомнадзор.

В случаях, когда имеется возможность установить и при-
влечь лицо, распространившее запрещенную информацию, 
к ответственности, прокурор как лицо, на которое возложена 
функция преследования, принимает соответствующие меры 
прокурорского реагирования [4, С. 1]. Так, прокурор поручает 
соответствующим органам провести проверку в порядке, пред-
усмотренном уголовно-процессуальным законодательством, 
или самостоятельно возбуждает дело об административном 
правонарушении.

В качестве примера можно привести решение № 2А-
1614/2020 2А-1614/2020~М-1605/2020 М-1605/2020 от 26 но-

ября 2020 г. по делу № 2А-1614/2020 Шадринского районного 
суда Курганской области по исковому заявлению Шадринского 
межрайонного прокурора, В заявлении прокурор указал, что 
Шадринской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга 
сети Интернет были выявлены страницы интернет сайтов: 
https://on-prava-4.com/legkovoj-avtomobil https://zakazaliprava.
com, на которых были размещены сведения о продаже води-
тельских удостоверений на территории Российской Федера-
ции с описанием предоставляемых услуг и прейскуранта цен. 
Руководствуясь положениями ч.1 ст.39 КАС, прокурор обра-
тился с административным иском о признании информации, 
размещенной на вышеуказанных сайтах, запрещённой для 
распространения на территории РФ. В обоснование своих 
требований прокурор ссылается на положения ФЗ № 149-ФЗ, 
а также на ст. 19.23 КоАП РФ, которой предусмотрена адми-
нистративная ответственность за подделку документа, удо-
стоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица 
права или освобождение его от обязанности, и на ст. 327 УК 
РФ, в соответствии с которой за подделку удостоверения или 
иного официального документа, предоставляющего права 
или освобождающего от обязанностей, в целях его использо-
вания либо сбыт такого документа, предусмотрена уголовная 
ответственность. [5, С. 37] Рассмотрев материалы, представ-
ленные прокуратурой, суд пришел к выводу, что размещенная 
на указанных страницах информация, содержащая сведения 
о продаже водительских удостоверений на территории Рос-
сийской Федерации, адресованная к неопределенному кругу 
лиц, способствует совершению преступлений, тем самым 
нарушаются публичные интересы Российской Федерации 
и права неопределенного круга лиц. При данных обстоятель-
ствах заявление прокурора о признании указанной инфор-
мации запрещенной на территории Российской Федерации, 
по мнению суда, является обоснованным и подлежит удов-
летворению. Исходя из того, что Интернет-страницы с указан-
ными выше адресами в Едином реестре не значится, судом 
было принято решение признать информацию, размещенную 
на сайтах с URL-адресами: https://on-prava-4.com/legkovoj-
avtomobil,https://zakazaliprava.com, информацией, распро-
странение которой на территории Российской Федерации за-
прещено.

Таким образом, на основе вышеизложенного мы можем сде-
лать вывод, что рассматриваемое направление деятельности 
прокуратуры представляется одним из наиболее эффективных 
способов предупреждения правонарушений в различных обла-
стях общественной жизни. Полномочия прокуратуры реализу-
ются в рамках, установленных действующим административ-
но-процессуальным законодательством, в том числе в целях 
недопущения распространения в сети Интернет информации, 
связанной с фальсификацией различных документов. Реализа-
ция мер прокурорского надзора в административно-процессу-
альном порядке за состоянием законности в сфере информа-
ционной безопасности представляет собой один из важнейших 
векторов деятельности органов прокуратуры, преследует важ-
ную цель по противодействию использования сети Интернет 
в противоправных целях и недопущения совершения возмож-
ных правонарушений. 
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В настоящее время антикоррупционная деятельность 
является составляющей частью правового регулирования 
публичных отношений практически в каждом развитом госу-
дарстве нашего глобального общества. Коррупция как транс-
национальное явление понятие относительно свежее, по-
скольку само явление коррупции, несмотря на многовековую 
историю существования известно человечеству уже давно. 

Ежегодно Transpаrency International составляет Индекс 
восприятия коррупции, так в 2020 г. Российская Федерация 
заняла 129 из 180 возможных [1]. Наравне с Россией в дан-
ном списке такие страны как: Азербайджан, Мали, Габон 
и Малави. Лидерами Индекса восприятия коррупции тради-
ционно стали: Дания, Новая Зеландия, Сингапур и Швеция. 
Соединённые штаты Америки в этом списке занимают 22 
строчку, т.е. существенно выше, чем Российская Федерация.

По оценке специалистов в Российской Федерации боль-
ше всего коррупция развивается в таких областях, как ЖКХ, 
здравоохранение, таможенные органы, полиция, прокура-
тура, судебные приставы, судебная система, все общество 
в целом, политические партии, парламент, при устройстве 
детей в детские сады и школы [2, С. 179]. Все, вышепере-
численные сферы нуждаются в антикоррупционной поли-
тике государства, дабы полностью искоренить коррупцию 
в обществе.

Основным нормативно-правовым актом в сфере анти-
коррупционной деятельности является ФЗ № 273 «О проти-
водействии коррупции», в котором содержатся основные по-
нятия, а также организационные и правовые основы закона; 
основные направления деятельности государственных орга-
нов по повышению эффективности противодействия корруп-
ционных преступлений; прописан порядок предоставления 
сведений о доходах и расходах; объясняются ограничения 
и запреты, а также порядок увольнения лиц в связи с утра-

той доверия; указана ответственность физических и юриди-
ческих лиц за коррупционные правонарушения [3].

Обращаясь к законодательству США, можно обнаружить, 
что одним из основных законов, имеющих ярко выраженный 
экстерриториальный характер, является закон 1977 года 
«Закон о коррупции за рубежом» – Foreign Corrupt Practices 
Act of 1977 (далее – FCPA) [4]. Особенностью данного за-
кона является то, что, будучи принятым в США, его обяза-
ны соблюдать участники торговых с США правоотношений 
в сфере торговли. Согласно его нормам запрещаются лю-
бые предложения, обещания материальных благ сотрудни-
кам различного рода правоохранительных органов (в первую 
очередь таможенных органов США), поскольку они рассма-
триваются как коррупционные проявления. Так, например, 
антикоррупционный закон FCPA запрещает преднамеренное 
использование почты или любых других средств трансгра-
ничной торговли посредством коррупции.

Стоит иметь ввиду, что принятые США законы имеют 
глобальное значение, поскольку действия законодателя на-
глядно продемонстрировали всему миру, что положительных 
итогов возможно достичь при условии ряда мероприятий, ко-
торые обязательно связаны с разработкой и совершенство-
ванием антикоррупционных законодательных норм [5, С. 78].

В контексте таможенных органов США уместно гово-
рить о том, что FCPA криминализировал коррупционное 
взаимодействие с иностранными должностными лицами. 
С момента своего создания он использовался для пресле-
дования местных и иностранных компаний, дававших взятки 
должностным лицам за пределами Соединенных Штатов. 
Поскольку ни одна другая страна не применяла такой закон 
до 1990-х годов, американские компании столкнулись с не-
достатками в своих глобальных операциях из-за растущей 
коррупции на таможне.

Сравнивая законодательство РФ и США в изучаемой 
сфере, можно выявить следующую закономерность: если 
в США применяются положения FCPA, а все остальные 
меры по противодействию коррупции применяются путем 
принятия подзаконных актов, то в России уже к настоящему 
времени принято достаточно большое количество актов нор-
мативно-правового характера. 

При всем при этом стоит учитывать, что в настоящее 
время коррупция является основным явлением, препят-
ствующим последовательному и эффективному социаль-
но-экономическому развитию Российской Федерации, что 
становится причиной опубликования отдельных актов, на-
правленных на противодействие коррупции. Одним из таких 
актов, аналога которого нет в США, является Национальный 
план противодействия коррупции на 2021–2024, в котором 
Президент РФ предписывает отдельным государственным 
органам, таким как прокуратура, и общественным объедине-
ниям, таким как Ассоциация юристов России, осуществлять 
отдельные действия по предупреждению коррупционных 
правонарушений, в частности, антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и их проектов [6].

С учетом всего изложенного можно говорить о достаточ-
ном нормативно-правовом регулировании противодействия 
коррупции, однако необходимо понимать, что проблемы, 
связанные с коррупционными проявлениями, в частности 
в сфере деятельности таможенных органов требуют неза-
медлительного решения, а следственно, принятия необходи-
мых эффективных законодательных мер реагирования. Кро-
ме того, широкое применение информационных технологий 
и перевод многих таможенных процессов на автоматизацию 
является эффективным способом снижения уровня корруп-
ции. Эта мера исключает субъективный фактор во многих 
таможенных операциях, а в некоторых манипуляциях исклю-
чает влияние таможенника [7, С. 374].

Обращаясь к практике осуществления таможенного дела 
в США, где информационные технологии используются до-
статочно продолжительное время, становится очевидным, 
что суждения некоторых авторов о необходимости более 
глубокого внедрения информационно-телекоммуникацион-
ных технологий в деятельность таможенных органов являют-
ся обоснованными [8, С. 20]. Такие логистические инновации 
находят свое отражение в концепции «Электронной тамож-
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ни». Согласно этой концепции, разработка должна получать 
не только электронное декларирование, но и электронную 
подачу запросов и деклараций, удаленный выпуск товаров, 
а также системы межведомственного взаимодействия.

Однако в национальных правительственных програм-
мах, ускоряющих внедрение информационных технологий, 
снижение риска коррупции не может рассматриваться как ко-
нечная цель. Электронные технологии являются лишь вспо-
могательной формой реализации мероприятий антикорруп-
ционных планов, разрабатываемых таможенными органами. 
Таким образом, подводя итог анализа антикоррупционного 
законодательства можно утверждать, что инновационные 
меры, принятые в США, необходимо адаптировать и в на-
шем законодательстве, в частности при деятельности тамо-
женных органов, как изначального звена функционирования 
товарооборота в стране. При этом отечественному законо-
дателю стоит задуматься о возможности введения некото-
рых особенностей, присущих законодательству США, в част-
ности речь идет об ликвидации должностных иммунитетов. 
Подобные меры выступают эффективным способом мини-
мизации коррупционных проявлений при том, что реализо-
ваны они могут быть в незначительные периоды времени. 
Говоря об антикоррупционной политике нашего государства, 
то она является одной из важных направлений политики 
нашего государства, цель которой – непринятие коррупции 
и полное ее искоренение.
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Важнейшим дискуссионным вопросом в течение всего пе-
риода деятельности российской прокуратуры был и остается 
вопрос о месте, занимаемом данными органами как в систе-
ме разделения властей, так и в системе государственных ор-
ганов, а также их роль в государстве. Данные вопросы имеют 
ключевое значение для организации системы прокуратуры 
и реализации полномочий ее органов. Также это важно для 
выполнения прокуратурой своих функций.

Конституция РФ была принята почти тридцать лет назад, 
но несмотря на это полемика относительно места и роли про-
куратуры в государстве не прекращается и в наши дни. Все 
по тому, что в Конституции России четко не указаны полно-
мочия прокуратуры, а также не представлено определения 
прокуратуры как одного из органов государственной власти, 
то есть не определена принадлежность к какой-либо ее вет-
ви. Но возникает вопрос – а можно и нужно ли это делать? 
Является ли прокуратура органом власти? Если является, то 
какой именно?

Некую определенность в решении данного вопро-
са пытался внести Закон РФ о поправке к Конституции РФ 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Фе-
дерации и прокуратуре Российской Федерации» [1].

После внесения данных поправок глава 7 Конституции 
РФ была переименована и получила название – «Судеб-
ная власть и прокуратура». В результате этих нововведений 
ст.129 Конституции РФ была существенно усилена роль Гла-
вы государства в сфере назначения на должность руководя-
щего состава органа прокураты, расширены его полномочия, 
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но с одновременным исключением из полномочий Генераль-
ного прокурора РФ вопроса по назначению на должность ре-
гиональных прокуроров.

Определение, данное органам прокуратуры, как единой 
централизованной системе с подчинением нижестоящих 
прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ 
было дополнено. Объясняется это с одной намерением зако-
нодателя уточнить статус прокуратуры РФ, с другой же – не 
перенасыщать конституционное нормы лишними формули-
ровками, так как рациональнее оставить эти нормы Феде-
ральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» 
[2].

Указанный Закон РФ по-другому формулирует часть пер-
вую данной статьи: законодатель, опираясь на редакцию 
Конституции РФ 2008 года старается заложить в опреде-
лении органов прокуратуры наиболее важные функции, ею 
осуществляемые, такие как прокурорский надзор и уголов-
ное преследование. При этом соблюдая концепцию самой 
Конституции РФ приоритет отдает именно прокурорскому 
надзору за соблюдением Конституции РФ и исполнением за-
конов (то есть «общему надзору») и надзору за соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина, что на наш взгляд, 
является наиболее правильным.

Полагаем, что особенность прокуратуры в том, что, не 
будучи органом государственности власти, прокуратура яв-
ляется в чистом виде государственным органом, особенно-
стью которого является то, являясь независимым органом, 
она входит в систему «сдержек и противовесов» и взаи-
модействует с каждой ветвью власти. В этом проявляется 
ее положение в системе государственных органов. Чем же 
подтверждается «государственность» прокуратуры? пре-
жде всего тем, что все свои полномочия она осуществляет 
от имени государства, например, при рассмотрении уголов-
ных дел судом представитель прокуратуры является именно 
государственным обвинителем. Во-вторых, финансирова-
ние органов прокуратуры осуществляется исключительно 
из средств федерального бюджета. Какие-либо иные вложе-
ния исключены. И третье – служба в органах и организациях 
прокуратуры – это вид государственной службы.

Взаимодействие прокуратуры с законодательной ветвью 
власти частью ученных обосновывается тем, что «прокура-
тура, являясь подсистемой законодательной власти, высту-
пает инструментом ее реализации». Например, Г. Чуглазов 
считает: «Законы принимаются законодательной властью, 
а Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры 
заботятся о точном и неуклонном исполнении законов» [4, 
С. 31]. Из выше сказанного можно сделать вывод, что, для 
того чтобы законодательной власти реализовать свои права, 
ей необходимы полномочия прокуратуры, которые являют-
ся одним из ее инструментов. Взаимодействие прокурату-
ры и законодательной власти в РФ нужно для сохранения 
баланса властей в государстве и сдерживания друг друга, 
оставляя каждому право действовать в рамках своей ком-
петенции.

Для обоснования принадлежности прокуратуры к испол-
нительной ветви власти нужно рассмотреть мнение ученных 
по этому вопросу. В. С. Нерсесянц считает, что прокуратура 
должна быть отнесена к органам исполнительной власти, по-
тому что «обладает некоторыми признаками, свойственны-
ми исполнительным органам» [5, С. 696]. 

Так, по мнению С. А. Осипяна, «…прокуратура будет яв-
ляться «подсистемой исполнительной власти», что объясня-
ется характером выполнения прокуратуры своих функций, 
которые связанны в основном с исполнительной властью» 
[6, С. 15]. Трудно согласиться с данным мнением.

Также прокуратура взаимодействует с судебной ветвью 
власти. При этом до внесения изменений в Конституцию РФ 
в 2014 году многие считали прокуратуру именно органом су-
дебной власти. Конечно же это утверждение являлось оши-
бочным. Подтверждал это и О. Е. Кутафин, который находил 
дефекты в конституционном праве, считал размещение 
норм о прокуратуре в главе 7 Конституции РФ ошибочным 
[7, С. 69].

Прокуратура является основным составляющим элемен-
том государственной системы, так как без ее надзора за ис-

полнением закона и соблюдением прав и свобод человека 
эффективное функционирование всех остальных ветвей 
власти будет нарушено. Мнение о том, что прокуратура яв-
ляется судебным органом власти, не находит своего под-
тверждения в наше время. Органы прокуратуры безусловно 
взаимодействуют с органами судебной власти, но данное 
взаимодействие осуществляется в рамках лишь отдельных 
функций органов прокуратуры (участие при рассмотрении 
дел судами, в некоторых отраслях прокурорского надзора, 
международное сотрудничество органов прокуратуры).

При это органы прокуратуры осуществляют и такие функ-
ции, в рамках которых такое взаимодействие отсутствует 
(например, правотворческая функция).

Таким образом, можно утверждать, что прокуратура РФ 
не относится ни к одной из ветвей власти, но при этом со-
держит в себе все признаки государственного органа и реа-
лизует систему сдержек и противовесов, без этого баланса 
невозможно эффективное существование законодательной, 
исполнительной и судебной властей. 
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В современных условиях четко закреплена позиция, что 
в уголовно-процессуальном законодательстве главенствую-
щей роли в прокурорской деятельности отведено государ-
ственное обвинение в ходе судебного производства по уго-
ловным делам. Ведь именно прокурор утверждает обвини-
тельное заключение, подготавливает материалы дела для 
передачи в суд, непосредственным образом принимает уча-
стие в его рассмотрении по существу. При наличии опреде-
ленных оснований у прокурора также есть полномочия вно-
сить представления об устранении нарушений закона в слу-
чае несоответствия установленных нормативно-правовыми 
актами требований. Для своевременного и качественного 
исполнения своих полномочий от прокуратуры в настоящий 
момент должным образом требуется рациональное повы-
шение качества поддержания государственного обвинения 
и усиление надзорной функции как одного из приоритетных 
направлений деятельности данного органа. Об этом свиде-
тельствуют статистические данные об основных показате-
лях деятельности органов прокуратуры Российской Федера-
ции за 9 месяцев 2021 года, где с начала первого квартала 
в среднем выявлен рост нарушений законов на 1,5 % в срав-
нении с аналогичными показателями за прошедший период 
2020 года. [1, С. 2].

Образ прокурора, как одного из гарантов вынесения за-
конного и справедливого решения судом, в становлении всего 
судебного процесса не всегда придавался значению. С само-
го возникновения института прокуратуры его положение сре-
ди других органов постоянно подвергалось изменению. Это 
было связано с развитием государственного строя в различ-
ный период времени наряду с постепенно набиравшей обо-
роты реформенной необходимостью, которая предоставляла 
главе государства варианты дальнейшего развития событий 
с целью сохранения своей власти.

Так или иначе, в результате законодательных преобразо-
ваний прокуратура окончательно сформировалась структурно 
и функционально в самостоятельный государственный орган, 
не входящий ни в одну из ветвей власти.

Однако последняя масштабная реформа, осуществлен-
ная в 2014 году, была направлена на значительное уменьше-
ние полномочий прокурора в досудебной стадии уголовного 
судопроизводства [2, С. 1].

Так в частности, согласно последним изменениям у про-
курора отсутствует право на возбуждение уголовного дела, 
хотя действующий уголовно-процессуальный закон возлагает 
на него большой объем полномочий по надзору за исполнени-
ем законов в процессуальной деятельности органов дознания 
и предварительного следствия. Как итог, это привело к лише-
нию действенных средств реагирования на факты нарушений 
законности, выявленных прокурором, от чего последний вы-
нужден использовать довольно «неповоротливые» конструк-
ции, предусмотренные в п. 2 ч. 2 ст. 37, п. 4 ч. 1 ст. 140, ч. 6 
ст. 148 УПК РФ.

Полномочие прокурора выносить мотивированное поста-
новление о направлении в следственный орган или орган до-
знания соответствующих материалов для решения вопроса 
об уголовном преследовании по фактам выявленных нару-
шений уголовного законодательства (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), 
не дает реальной гарантии того, что уголовное дело по ма-
териалу процессуальной проверки будет возбуждено. Это 
приводит к тому, что прокуроры усматривают необходимость 
возбуждения уголовного дела, но при этом у них нет полно-
мочий на реализацию, что, в конечном итоге, приводит к утра-
те доказательств, так как соответствующие проверки должны 
проводить следователи.

Во избежание несоответствия логики уголовного судо-
производства, законодателю следует внести поправки в дей-
ствующий уголовно-процессуальный кодекс, в частности, 
в содержание п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, наделяя прокурора 
правом возбуждать уголовные дела при отмене постановле-
ния следователя, руководителя следственного органа, до-
знавателя и органа дознания об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

Наряду с приоритетным направлением осуществления сво-
их полномочий, у прокурора стоит задача поддержки государ-
ственного обвинения, которая так же забирает рабочее время 
для подготовки к судебному разбирательству. Порой бывает, 
что возникает ситуация несоответствия количества судей, ко-
торые рассматривают уголовные дела, и количества прокуро-
ров, которые участвуют при рассмотрении дел в качестве го-
сударственных обвинителей. Государственным обвинителям 
в течение дня приходится участвовать в нескольких судебных 
заседаниях, что в итоге приводит к некачественной подготовке 
к процессу и поддержанию государственного обвинения.

Единственным решением данной проблемы считается 
перераспределение обязанностей между работниками про-
куратуры, в части направления для поддержания государ-
ственного обвинения в районные суды прокуроров из аппа-
ратов вышестоящих прокуратур; уменьшение количества 
направляемых в суд уголовных дел о впервые совершенных 
преступлениях небольшой тяжести, за счет освобождения 
от уголовной ответственности по основаниям, предусмотрен-
ным УК РФ.

Сегодня выдвигаются новые требования к прокурорам 
и ставятся более сложные задачи. Масштабные реформы, 
реализация национальных проектов требуют нового качества 
прокурорского надзора с тем, чтобы правозащитный и право-
охранительный потенциал прокуратуры реально способство-
вал развитию демократического правового государства [3, 
С. 197].

В числе перспектив развития роли прокурора в уголовном 
судопроизводстве видится, в первую очередь, выстраивание 
четкой позиции законодательных структур относительно вне-
сения корректив в правовую систему с учетом существующих 
проблем, а также выработка норм нагрузки, позволяющих ра-
ционально распределить трудовые ресурсы и планировать 
определенные результаты.
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Несмотря на то, что полномочие у Генеральной прокура-
туры РФ по отстаиванию интересов России, в иностранных 
и международных судах появилось недавно [2], известны слу-
чаи, когда органы прокуратуры, отстаивая, в том числе инте-
ресы Российской Федерации, выступали в иностранных судах 
до нормативного закрепления. А конкретно речь идёт о ситуа-
ции, когда в процессе решения вопроса об экстрадиции бывше-
го министра финансов Московской области, Алексея Кузнецова, 
в момент проведения французского экстрадиционного процес-
са, российская «Генеральная прокуратура заявила ходатайство 
об участии представителя Генпрокуратуры РФ, в данном про-
цессе. Это фактически первый случай участия представителей 
Генеральной прокуратуры в подобном процессе, в результате – 
суд первой инстанции и два апелляционных суда Франции вы-
несли решения об экстрадиции Кузнецова [3, стр. 1106]. 

Необходимо отметить, что проведение судебных процес-
сов в иностранных и международных судах, в которых затра-

гиваются интересы российской стороны или инициирован-
ных Российской Федерации, сопровождается затягиванием 
сроков рассмотрения дела. На данный факт, ни однократ-
но, указывал, в том числе – Председатель Следственного 
комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин [8]. 
Вероятно в том числе именно данный факт, «подтолкнул» 
Президента РФ, как инициатора наделения Генеральной 
прокуратуры РФ, указанным Выше полномочием, выступить 
с подобной инициативой. Напомним, что благодаря, в том 
числе позиции представителя Генеральной прокуратуры, во 
французском экстрадиционном процессе удалось добиться 
экстрадиции Алексея Кузнецова. 

Особое место занимает защита интересов России, с по-
мощью Генеральной прокуратуры, при расследовании воен-
ных преступлений прошлого и, что особенно печально во-
енных преступлений настоящего времени.

Говоря о настоящем времени, автор работы имеет вви-
ду, военные преступления совершаемые на юго-востоке 
Украины. В частности, Генеральной прокуратурой РФ, была 
подготовлена межгосударственная жалоба против Украины 
в Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). Жа-
лоба содержала, в том числе, следующие основные группы 
нарушений [4]:

– ответственность властей Украины за гибель мирного 
населения, незаконное лишение свободы и жестокое обра-
щение с людьми, в том числе имевшие место на площади 
Независимости в г. Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов 
в г. Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведе-
ния так называемой «антитеррористической операции»;

– гибель людей, причинение вреда здоровью и уничто-
жение имущества в результате обстрелов Вооруженными 
силами Украины сопредельной территории Российской Фе-
дерации;

Подобная межгосударственная жалоба со стороны Рос-
сийской Федерации, в ЕСПЧ была подана впервые в россий-
ской истории. К сожалению, нами не было найдено данных 
о движении данного дела при рассмотрении его в ЕСПЧ. От-
сутствие какой либо информации, о рассмотрении указан-
ной Выше межгосударственной жалобы, свидетельствует 
по нашему мнению, в том числе о возникших сложностях по-
добного судебного процесса, либо о банальном затягивании 
процесса.

Если говорить о военных преступлениях прошлого, тот 
тут речь пойдёт о признании факта геноцида на территории 
СССР. Так например: «5» октября 2021 года, вступило в силу 
Решение Псковского областного суда об установлении фак-
та геноцида народов Советского Союза. Соответствующее 
заявление было направлено в Псковский областной суд про-
куратурой Псковской области, по поручению Генерального 
прокурора РФ – Игоря Краснова.

В исковом заявлении Прокуратура Псковской области 
ссылалась на положения ст. 1 Конвенции о неприменимо-
сти срока давности к военным преступлениям и преступле-
ниям против человечества и на тот факт, что не все непо-
средственные исполнители данных преступлений и содей-
ствовавшие им нацистские преступники были установлены 
и осуждены [7].

На территории нынешней Псковской области, за период 
временной оккупации в 1941–1944 гг. немецко-фашистскими 
захватчиками и их пособниками расстреляно более 75 тысяч 
мирных советских граждан, в том числе 1 400 детей, погибло 
более 370 тысяч военнопленных [7]. 

Думаем, нет необходимости здравомыслящему человеку, 
живущему на Земле, объяснять целесообразность подобных 
исковых заявлений. Впервые, с подобным исковым заявле-
нием в РФ, обратился прокурор Новгородской области, по-
дав его в Солецкий районный суд Новгородской области [5]. 

Суд попросили признать вновь выявленные преступле-
ния, совершенные в 1942–1943 годах в деревне Жестяная 
Горка Ленинградской области (с 1944 г. – Новгородской) 
лицами из числа карателей в отношении не менее 2 600 
советских мирных граждан и военнопленных, проходящих 
военную службу в Красной Армии, геноцидом против совет-
ского народа. После освобождения этих населенных пунктов 
в ямах-могилах были обнаружены два страшных по числен-
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ности захоронения, в первом – 2 600 трупов, во втором – 
1 100 [6]. 

Учитывая тяжесть преступлений нацистов и их пособников 
в годы Великой Отечественной войны, и логичное отсутствие 
по данным видам преступлений сроков давности. Считаем це-
лесообразным, активизацию со стороны органов прокуратуры 
областей РФ, чьи территории были оккупированы фашистами, 
процедуры признания факта геноцида против народов СССР 
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).

Тем более, что расследованием фактов геноцида в годы 
войны, занялись и в Республике Беларусь. Генеральный про-
курор Республики Беларусь – Андрей Швед, заявил, что ор-
ганами прокуратуры Республики Беларусь допрошено более 
4 000 живых свидетелей. Установлены фамилии более 400-та 
карателей, которые проживают в 13-ти странах мира. Выявле-
ны уже более ста новых мест массовых захоронений мирных 
граждан. Генеральный прокурор Республики Беларусь, отме-
тил, факт совместной работы с российской стороной по сбору 
архивных данных и доказательственной базы, с целью даль-
нейшего обращения Республики Беларусь в Международный 
суд, с целью признания факта геноцида белорусского народа. 
Примерная сумма причинённого ущерба в результате геноцида 
в Республике Беларусь в 1941–1945 гг., составляет по мнению 
Андрея Шведа, не менее 500 миллиардов долларов США [9].

Смеем предположить целесообразность, совместного 
обращения (Российская Федерация, Республика Беларусь) 
в Международный суд в связи с геноцидом на территории на-
ших государств в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.). Тем более, что согласно Конституции Российской Фе-
дерации: «Российская Федерация является правопреемником 
Союза ССР на своей территории» [1, ст. 67.1].

Как мы видим, представительство интересов Российской 
Федерации в иностранных и международных судах, как одно 
из направлений международного сотрудничества прокуратуры 
РФ – является перспективным и нормативно уже урегулиро-
ванным в Российской Федерации. Да и оснований для исполь-
зования указанного «инструмента» ныне достаточно, осталось 
дело за малым, демонстрация работниками Генеральной про-
куратуры РФ, прокуратур субъектов РФ своего профессиона-
лизма, в деле отстаивания интересов России.
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В настоящее время высокая распространённость и обще-
ственная опасность насильственных преступлений обуславли-
вает необходимость разработки комплекса мер, включающих 
общее, специально-криминологическое и частное предупреж-
дение насильственной преступности. 

Насильственная преступность представляет собой соци-
ально-правовое и достаточно массовое явление. В группу та-
ких преступлений входит значительная часть посягательств, 
в которых физическое и психологическое насилие над лично-
стью играет роль способа достижения преступной цели. Ядро 
насильственной преступности составляют умышленные убий-
ства, умышленное причинение тяжкого вреда, изнасилование 
и хулиганские действия [1, С. 183].

К основным признакам насилия следует относить обще-
ственную опасность, виновность деяния, противоправность, 
причинение морального и материального вреда, принудитель-
ный характер, а также принуждение в форме психического, фи-
зического и сексуального воздействия [2, С. 151].

Необходимо отметить, что согласно статистическим дан-
ным МВД о состоянии преступности в России на сегодняшний 
день число зарегистрированных преступлений против личности 
уменьшилось на 7 %. А именно, количество убийств и покуше-
ний на убийство – сократилось на 7,1 %, умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровья – на 12,1 %, грабежей – на 19,1 %, 
разбоев – на 18,5 % [3, С. 1].

Огромная роль в предупреждении насильственных престу-
плений принадлежит координационной деятельности прокура-
туры. В юридической литературе под координацией следует 
понимать взаимодействие различных органов для достижения 
общей цели. Согласно ст. 8 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» такая деятельность осуществля-
ется Генеральным прокурором Российской Федерации и под-
чиненными ему прокурорами и направлена на деятельность 
по борьбе с преступностью, реализуемую органами внутренних 
дел, федеральной службы безопасности, таможенной службы 
и другими правоохранительными органами [4]. В свою очередь 
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предупреждение преступности является приоритетным направ-
лением такой деятельности. В этих целях указанными субъекта-
ми проводятся координационные совещания и работы по разъ-
яснению законодательства населению, созываются рабочие 
группы, осуществляется обмен и исследование необходимой 
информации по актуальным проблемам борьбы с преступно-
стью и иные полномочия. Данное взаимодействие различных 
органов обусловлено тем, что предупреждение преступности, 
как регулярно происходящего в обществе явления, должно про-
водиться на системной основе всеми органами правопорядка 
и институтами общества.

В Указе Президента РФ «О координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью» 
обозначаются основные принципы, методы и формы взаимо-
действия, закрепляется порядок осуществления прокуратурой 
предоставленных ей полномочий. Так, координационная дея-
тельность прокуратуры по борьбе с насильственной преступно-
стью осуществляется на основе: законности, равенства и само-
стоятельности всех ее участников в пределах предоставленных 
их полномочий при выполнении согласованных решений, реко-
мендаций и проведении мероприятий, а также ответственности 
руководителей правоохранительных органов [5].

Одной из проблем координационной деятельности является 
отсутствие постоянного информационного обмена между сило-
выми ведомствами. Это обусловлено следующими факторами: 
обмен информацией происходит, но только на высших уровнях, 
и до рядовых сотрудников информация не всегда доходит. На 
практике трудно отделить правдивость и важность информа-
ции, поскольку ведомства не всегда делятся по-настоящему 
ценными агентурными сведениями, так как некоторая инфор-
мации наделена грифом секретности и не подлежит широко-
му распространению [6, С. 133]. Помимо этого, существуют 
проблемы организации и обеспечения координирующей роли 
прокуратуры, и отмечается необходимость создания на уровне 
районов совместных отделов, основная деятельность которых 
заключалась бы в изучении причин и условий насильственной 
преступности, ее динамики развития, а также в разработке мер 
по её предупреждению.

Координация органами прокуратуры действий других пра-
воохранительных органов по осуществлению деятельности 
по предупреждению насильственной преступности является 
неразрывным и достаточно динамичным процессом. Как уже 
ранее отмечалось, в России в последнее время сократилось 
число зарегистрированных преступлений против личности, од-
нако существует необходимость в продолжении повышения эф-
фективности предупреждения насильственных преступлений, 
а также в улучшении результатов совместной работы. В связи 
с этим, действия всех участников должны быть согласованы, 
каждый из них должен осознавать и выполнять отведенную ему 
роль, своевременно совершать необходимые действия.

Таким образом, насильственная преступность занимает зна-
чительное место в общей структуре преступности и имеет вы-
сокую степень общественной опасности. Исходя из этого, для 
повышения совместной работы соответствующих органов тре-
буется уделить внимание совершенствованию организационного 
и комплексного взаимодействия между ними. Органам прокура-
туры необходимо учитывать недостатки и достоинства проделан-
ной работы, а также использовать отечественный и зарубежный 
опыт в данной сфере, что в дальнейшем позволит существенно 
сократить количество насильственных преступлений.
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Abstract: The interaction of the prosecutor’s office with the 
Internet space, in particular, in the aspect of supervision of illegal 
activities taking place on this platform, is gaining momentum, since 
the dissemination of various information that does not fall within 
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prosecutor’s office. This activity, which is prohibited by criminal law, 
can also be defined as the dissemination of information on the sale 
of educational documents on the Internet.
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the Russian Federation, Internet space.

В настоящее время информационное поле широко распро-
странило свое действие на все сферы общественной жизни. 
Практически каждый процесс протекает через интернет про-
странство, через различные базы и реестры, которые оформ-
ляются по сети «Интернет». Деятельность органов прокуратуры 
также касается и надзора за соблюдением законов в интернет-
пространстве, и на сегодняшний день, это направление надзо-
ра является наиболее актуальной.

Было отмечено, что в Российской Федерации, в частности, 
за действующий 2021 год, из-за пандемии в 1,5 раза выросло 
число ИТ-преступлений[1]. 

К ним, в частности, стоит отнести и распространение ин-
формации о продаже документов об образовании. 

Из-за обстановки, которая сложилась в мире, многие ВУЗ’ы 
начали осуществлять свою образовательную деятельность че-
рез систему ZOOM – программа видеоконференций. Соответ-
ственно, обучающиеся этих учебных заведений осуществляют 
свою деятельность дистанционно. COVID-19 перестроил дея-
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тельность практически всех сфер общества, из-за этого многие 
недобросовестные люди начали пользоваться сложившейся 
ситуацией, что послужило новым толчком для уже и так суще-
ствовавшей проблемы – продажа и покупка документов удосто-
веряющих получение высшего образования. 

Проблемные аспекты противодействия распространения 
в Интернет-портале, различного рода, информации на сегод-
няшний день достаточно остро встали в рамках работы органов 
прокуратуры. 

Для обозначения данной проблемы, стоит обратиться 
к доктрине информационной безопасности России [2], где ука-
зывается, что осуществляется активная работа государствен-
ными органами по блокированию противоправной информа-
ции в сети Интернет, аудитория которой к 2020 г. достигла 
87 млн россиян. 

Полученные в ходе исследования цифры подлежат рас-
смотрению в рамках детерминации практики правоприменения, 
а также в качестве «толчка» по осуществлению органами проку-
ратуры усиленного контроля и надзора в интернет сфере по вы-
явлению нарушений закона при незаконного приобретения до-
кументов об образовании.

Несомненно, прокуроры осуществляют надзор за данной 
деятельностью и принимают меры по устранению данных пра-
вонарушений, чтобы противоправная информация не имела 
распространение в массы.

Официальный сайт Генеральной прокуратуры содержит 
огромную практику о таком роде работы. Так, например, про-
куратурами города Ставрополя были выявлены более 30 сай-
тов с информацией о продаже аттестатов, дипломов, справок 
и различных свидетельств в каждой сфере, которые изготав-
ливались на бланках АО «Гознак». Безусловно, такой род де-
ятельности неправомерен, так как на основании ст. 60 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
документ об образовании выдается только тем лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию. По нару-
шениям, выявленным в ходе проверок, заместитель прокурора 
края обратился в суд г. Ставрополя с требованием о том, чтобы 
суд обязал провайдеров ограничить доступ к этим сайтам. Суд 
вынес решение в пользу прокурора.

Злоумышленники в своей работе используют различные 
приемы для того, чтобы развивать свою торговлю на просто-
рах Интернета. Говорят, о том, что в этой сфере они очень 
давно и готовы оказать квалифицированную помощь, вся 
деятельность построена на конфиденциальных началах, 
демократичные цены в отличие от других продавцов, пи-
шут различные аксиомы, о том, как легко купить документ 
об образовании в высшем учебном заведении без особых 
затрат, подлинность диплома человек может проверить сам. 
При анализе сайтов с такой информацией было выявлено, 
что правонарушители пишут о том, что могут изготовить до-
кумент любого образца из любой сферы и любого учебного 
заведения. 

Закон совершенствуется, вместе с ним способы изготов-
ления таких поддельных документов. Поэтому, стали набирать 
обороты документы конкретных образовательных организаций. 
Такая активность обусловлена тем, что это теперь делается 
через коррумпированных людей, работающих в конкретной 
организации. Они готовы за определенную сумму выполнить 
работу, которая предполагает изготовление фальшивых доку-
ментов. Данная схема сложна, а потому ее труднее выявить, 
и данная деятельность должна основываться на достоверных 
сведениях, анализе ситуации, а также выявлении всех лиц при-
частных к этой схеме.

Так, к примеру, транспортная прокуратура г. Карелии обна-
ружила сайты, на которых посетителям предлагалось приоб-
рести дипломы о СПО и ВО Петрозаводский филиала ПГУПС 
и Беломорско-Онежского филиала ФГБО ВПО «Государствен-
ный университет морского и речного флота имени адмирала 
С. О. Макарова, соответственно без прохождения обучения 
(по инициативе прокуратуры соответствующая информация за-
прещена судом к распространению).

Очень важно принять меры по совершенствованию над-
зорной деятельности прокуратуры в сети Интернет, а именно 
эффективное выявление и устранение противоправных дей-
ствий. Приказом Генеральной прокуратуры от 14.09.2017 г. 

была утверждена «Концепция цифровой трансформации 
органов и организаций прокуратуры до 2025 года», которая 
закрепляет положения об обеспечении главным управлени-
ем правовой статистики и информационных технологий Ге-
неральной прокуратуры РФ координации работ по созданию 
и внедрению новых автоматизированных информационных 
систем, баз и банков данных, модернизации имеющихся, 
а также интеграцию их в единое информационное про-
странство системы Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации; взаимодействие с Экспертным советом при 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации по ин-
формационным технологиям при реализации мероприятий 
Концепции.

Очевидно, что только реагирование на информацию, со-
держащуюся в Интернете, не позволит устранить данную про-
блему вовсе, поэтому необходимо подходить к вопросу ком-
плексно, чтобы минимизировать вероятность беспрепятствен-
ного и безнаказанного использования фальшивых документов 
об образовании. Данные комплексные меры – это сложная 
работа всех органов, которые компетентны в урегулировании 
вопроса.

В данном случае, речь идет об уголовной и администра-
тивной ответственности, а именно ст. 327 УК РФ подделка, 
изготовление или оборот поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей или бланков, а также 
ст. 19.23 КоАП РФ подделка документов, штампов, печа-
тей или бланков, их использование, передача либо сбыт, 
ст. 17.10 КоАП РФ нарушение порядка официального исполь-
зования государственных символов Российской Федерации, 
имеет место быть, когда в документах нет реального прото-
типа, т.е. печати содержат изображение, которое идентично 
Государственному гербу, но не указаны в Федеральном кон-
ституционном законе «О Государственном гербе Российской 
Федерации».

Нужно помнить, что активная деятельность органов про-
куратуры по пресечения данных видов нарушений уменьшит 
преступную практику по всей стране. Прокурорские работни-
ки должны разъяснять работодателям, что существует феде-
ральный реестр документов об образовании, использование 
такого реестра значительно упростит принятие на работу лю-
дей, а также обезопасит самого работодателя от нежелатель-
ных, а иногда печальных последствий. Представляется воз-
можным, также включить административную ответственность 
для кадровых работников за не проведение проверки доку-
ментов об образовании при трудоустройстве. В целом данная 
деятельность должна быть скоординированной, необходимо 
указать четкий вектор направления этой деятельности, ведь, 
если общество будет больше получать информации о том, что 
наказанию подвергаются не только лица изготовившие доку-
менты, но и лица их приобретавшие. 
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Обеспечение соблюдения права граждан на охрану здоро-
вья, гарантированное ст. 41 Конституцией Российской Федера-
ции, является одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики.Несмотря на это, количество правонаруше-
ний в сфере здравоохранения с каждым годом увеличивается. 
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
за 2018 год органами прокуратуры в сфере исполнения зако-
нодательства о здравоохранении выявлено около 67 тыс. на-
рушений [1], а за 2020 год прокурорами выявлено уже больше 
83 тыс. нарушений законов [2].

Стоит отметить, что нарушения в сфере здравоохранения 
разнообразны и охватывают огромный массив законодатель-
ных актов. Например, к ним относятся нарушения прав граж-
дан на доступность медицинской помощи. Так, прокуратурой г. 
Хабаровска в 2019 году были установлены факты незаконного 
отказа КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», участвую-
щей в реализации программы государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи, в госпитализации 
пациентов на основании отсутствия полиса медицинского стра-
хования. В связи с чем пациенты были вынуждены обратиться 
на платной основе в другие лечебные учреждения [3]. Также 
острой проблемой в сфере здравоохранения является нару-
шение прав граждан на льготное обеспечение лекарственными 
средствами. Например, в Томской области за 2019 год лишь 
после прокурорского вмешательства приняты меры к обеспече-
нию препаратами по льготным рецептам 1,5 тыс. граждан. Кро-
ме того, стабильно сотрудниками выявляются нарушения бюд-
жетного законодательства в сфере финансирования различных 
направлений деятельности в сфере здравоохранения, так, 
например, Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
по итогам 2019 года было отмечено, что в ряде регионов до-
пускалось неэффективное расходование бюджетных средств, 
в том числе их хищениия [4].

Наличие такого огромного количества разноплановых и си-
стемных нарушений требует серьезного и продуманного под-

хода к осуществлению надзорных полномочий со стороны ор-
ганов прокуратуры. Например, прокуратурой Нижегородской 
области в сфере здравоохранения за 2020 год было выявлено 
1807 нарушений законов. Всего принесено 66 протестов в соот-
ветствующие органы власти и медицинские учреждения, подан 
161 иск в суды общей юрисдикции и арбитражные суды на об-
щую сумму в 68 000 рублей, внесено 451 представление [9]. 
Несмотря на внушительное количество выносимых ежегодно 
мер прокурорского реагирования состояние законности в рас-
сматриваемой сфере не улучшается, что обуславливается, 
в том числе, некоторыми ошибками и просчетами в организа-
ции и осуществлении прокурорского надзора в сфере здраво-
охранения.

Одной из проблем организации надзора в рассматривае-
мой сфере может быть отсутствие достаточных накопительных 
материалов по соответствующему направлению надзорной де-
ятельности. Так, при ненадлежащей организации информаци-
онно-аналитической деятельности в прокуратуре будут отсут-
ствовать аналитические материалы в сфере надзора за соблю-
дением законодательства о здравоохранении, которые могли 
бы быть использованы для надлежащего планирования и си-
стемной организации надзорной деятельности, в частности, на-
пример, список лечебных учреждений может отсутствовать или 
вовсе будет не актуальным [5].

Актуальную проблему составляют и вопросы своевремен-
ности вынесения мер прокурорского реагирования. Например, 
без реакции прокуроров иногда остаются факты несвоевре-
менного и не в полном объеме предоставленного обеспечения 
пациентам лекарственных препаратов, т.е. имеют место ситу-
ации, когда в медицинских организациях льготные лекарства 
не предоставлялись в течение длительного срока, однако со-
ответствующие проверки не проводились и акты прокурорского 
реагирования были запоздалыми [6, C. 118].

Кроме того, при осуществлении прокурорского надзора 
в сфере здравоохранения важно обращать внимание на каче-
ство составления мер прокурорского реагирования. В частности, 
с целью увеличения эффективности работы, стоит не допускать 
шаблонности актов прокурорского реагирования, а также выне-
сения необоснованных мер прокурорского реагирования [7].

Особо следует обращать внимание прокурорских работни-
ков к применению такой меры прокурорского реагирования как 
предостережение. В этой связи, стоит согласиться с позицией 
А. Н. Кривоносова, который считает, что подобное положение 
дел является относительно корректным, поскольку превентив-
ная цель данной меры не достигается, отчего ценность ее край-
не невелика [8, C. 80].

Таким образом, можно говорить о необходимости системно-
го подхода к организации и осуществлению прокурорского над-
зора в сфере здравоохранения, недопустимости формального 
подхода к проведению надзорных мероприятий, а также о по-
требности в повышенном внимании к качеству мер прокурор-
ского реагирования. В этой связи, прокуратурам необходимо, 
в первую очередь, осуществлять анализ состояния законности 
посредством проведения различных мероприятий. Примером 
таких мероприятий является проведение мониторинга средств 
массовой информации, встречи с медицинским сообществом. 
Особое внимание должны занимать опросы пациенты и поль-
зователи медицинских, которые будут осуществляться в ходе 
проверок лечебных учреждений.

Вместе с тем с целью совершенствования организации 
прокурорского надзора в сфере охраны здоровья следует ре-
гулярно обобщать правоприменительную практики в регионах 
и проводить заседания коллегий прокуратур субъектов по во-
просам, касающимся данной сферы. Улучшению прокурорского 
надзора в сфере здравоохранения также будет способствовать 
разработка и направление единого для органов прокуратуры 
организационно-распорядительного документа, определяю-
щего основные направления надзорной деятельности в сфере 
охраны здоровья, а также разработка в каждом регионе инфор-
мационно-методических материалов, в том числе, с учетом 
положительного опыта работы. Одним из возможных выходов 
из сложившийся ситуации, на наш взгляд, является организа-
ция взаимодействия прокуроров с саморегулируемыми органи-
зациями, действующими в области охраны здоровья населе-
ния, с чем, на наш взгляд, стоит согласиться.
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Проблема реализации принципа разделения властей 
на протяжении длительного времени остается актуальной. 
С целью его эффективного регулирования были созданы над-
зорные элементы обеспечения и взаимодействия властей, од-
ним из которых является Прокуратура Российской Федерации. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации Про-
куратура как контрольно-надзорный орган не входит ни в одну 
из трех ветвей власти согласно теории разделения властей 
и является одним из ключевых органов в рамках системы сдер-

жек и противовесов в государстве. При этом в научных кругах 
до сих пор существуют различные мнения касательно опреде-
ления места Прокуратуры в иерархии высших органов государ-
ственной власти Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации обладает особым пра-
вовым статусом. Как отмечает А. Ю. Ульянов, «Прокуратура РФ 
не относится к высшим органам государственной власти. Одна-
ко, учитывая конституционно-правовой статус и функции про-
куратуры, невозможно рассматривать данный государственный 
институт вне конституционной системы власти». [1,С.58]

По мнению Н. В. Мельникова, «прокурорская власть имеет 
государственный характер; а ее элементы совпадают с элемен-
тами судебной власти; по функциональным признакам она вы-
ступает государственной властью со всеми присущими ей атри-
бутами». [2, С.72] В этом просматривается конституциональный 
статус Прокуратуры РФ, от которого исходит принцип законно-
сти и обеспечение правопорядка. 

Прокуратура РФ входит в общую систему публичной власти, 
которая является самостоятельной системой органов, осущест-
вляющая активное взаимодействие с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления. Согласно 
Конституции Российской Федерации «Прокуратура Российской 
Федерации – единая федеральная централизованная система 
органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конститу-
ции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное 
преследование в соответствии со своими полномочиями, а так-
же выполняющих иные функции». [3]

Однако, порядок осуществления деятельности, основные 
цели, функции и полномочия Прокуратуры РФ содержатся в Фе-
деральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации».[4] Нормативный правовой акт определяет 
главные задачи, направленные на обеспечение верховенства 
закона, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охрану интересов общества и государства. К функциям Проку-
ратуры РФ относятся:

1. Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением 
других нормативно-правовых актов, действующих на террито-
рии РФ;

2. Уголовное преследование;
3. Участие прокурора в рассмотрении дел судами;
4. Участие в правотворческой деятельности;
5. Учет и регистрация правонарушений, и др.
Многие функции Прокуратуры направлены на укрепление 

системы сдержек и противовесов в структуре государственной 
власти. Таким образом, она контролирует деятельность всех 
трех ветвей власти, но при этом не подчиняется ни одной из них. 

Ярким примером принципа разделения властей в деятель-
ности Прокуратуры РФ являются ее надзорные полномочия, 
которые распространяются на законодательную, исполнитель-
ную, и на судебную ветви власти, а также на некоторые другие 
государственные органы, и негосударственные образования. 

Например, взаимодействие законодательной ветви власти 
можно рассмотреть в ст.9 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» [4], где указано, что прокурор 
при осуществлении своих полномочий вправе вносить в зако-
нодательные органы и органы, обладающие правом законода-
тельной инициативы, изменения, дополнения, в те или иные 
нормативно-правовые акты, а также вправе принять новый за-
кон или же полностью отменить старый.

Взаимодействие с исполнительной ветвью власти просма-
тривается в ст.21 ФЗ № 2202-1 «О прокуратуре РФ» [4], где 
указаны главные задачи Прокуратуры, такие как: надзор за 
исполнением законов РФ, координация деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с преступностью. Данный вид 
деятельности является наиболее обширной в работе органов 
Прокуратуры, так как сама исполнительная ветвь власти в Рос-
сийской Федерации имеет разветвленную систему, что затруд-
няет быструю и эффективную работу Прокуратуры. 

Судебная ветвь власти также напрямую связана с деятель-
ностью Прокуратуры, например, ст.35 ФЗ № 2202-1«О прокура-
туре РФ». [4] К полномочиям в судебном процессе относятся: 
участие прокурора в рассмотрение дел, осуществление уго-
ловного преследования в суде, прокурор вправе обратиться 
в суд с заявлением вступить в дело в любой стадии процесса, 



а сам надзор прокуратуры постоянен и непрерывен, что сильно 
отличает ее от судебных органов. Хочется отметить, что Про-
куратура активно взаимодействует с судебной властью, но не 
является частью судебной системы. 

В этом просматривается определенная проблема в дея-
тельности Прокуратуры РФ, а именно реализация надзорных 
функций по отношению ко всем ветвям власти. Тем самым, 
вызывая сильную загруженность сотрудников Прокуратуры. 
Из-за широкого спектра полномочий данного федерального 
органа, эффективность компетенций падает с каждым днем. 
Решением данного вопроса может послужить создание до-
полнительных подразделений Прокуратуры, которые будет 
осуществлять надзор за конкретной ветвью власти, а также 
деятельность подобных подразделений должны быть юриди-
чески закреплены. Что и установит конкретику в работе всех 
элементов Прокуратуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, Прокуратура зани-
мает особое место в системе федеральных органов, посред-
ством ее контрольно-надзорных функций за всеми ветвями 
власти, но при этом не относящейся, ни к одной из них, то есть 
осуществляет деятельность независимо от них. Но помимо ее 
независимости происходит тесное взаимодействие Прокурату-

ры с законодательной, исполнительной или судебной властью. 
А также Прокуратура РФ выполняет важную функцию элемента 
механизма реализации государственной власти, что дает пол-
ное основание напрямую относить Прокуратуру к публичной 
власти. 
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Сегодня роль правоохранительных органов как никогда 
очень важна и значима. Преступность в мире сохраняется 
на достаточно высоком уровне и продолжает быть угрозой 
для людей, общества и государства в целом. Мы понимаем, 
что система органов правопорядка постоянно требует совер-
шенствования, поскольку преступность – это главная угроза 
современности. В ходе глобализации и информатизации, 
преступность постоянно меняется, мимикрирует и как бо-
лезнь бьет в самые слабые и уязвимые места. Мир меняется 
и с ним меняются правоохранительные органы, для которых 
главной задачей является защита граждан и их интересов. 

В Российской Федерации как ни в одной другой стра-
не идет постоянное совершенствование методов борьбы 
с преступностью не только на теоретическом(законодатель
ном) уровне, но и на практическом. В Федеральном законе 
№ 3 «О полиции» прямым текстом прописано, что «Полиция 
в своей деятельности обязана использовать достижения на-
уки и техники, информационные системы, сети связи, а так-
же современную информационно-телекоммуникационную 
инфраструктуру». [1] Именно это и дает нам понять, что 
работа идет в нужном направлении, так как даже на зако-
нодательном уровне правоохранительные органы обязуют 
использовать все «плоды современности». Это в свою оче-
редь, это подчеркивает, что все эти достижения актуализи-
руют такую ценность профессии, как совершенствование 
и самосовершенствование. Именно этот подход и проявил-
ся в нынешней деятельности Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

В настоящие время транспорт – это неотъемлемая часть 
нашей жизни. К ней мы привыкли настолько, что сейчас 
сложно представить жизнь без нее, поэтому именно сегодня 
резко стоит вопрос об эффективности противодействия пре-
ступности в той сфере, где используется личные транспорт-
ные средства, будут ли они использоваться для передвиже-
ния преступника, или же будут является целью преступного 
посягательства. На данный момент транспортные сред-
ства – это, пожалуй, самые распространённые средства, 
используемые преступниками при совершении, подготовке, 
а также сокрытии различных преступлений. Все это стало 
следствием «транспортизации» нашей жизни. [2, C. 3–7]

По официальным данным МВД РФ за 2020 год всего 
было совершенно 31 тысяча 447 преступлений на транспор-
те из которых 8 тысяч 218 тяжких и особо тяжких. Также в том 
же году по данным Генпрокуратуры в России было угнано 
почти 9 тысяч автомобилей. Понятно, что данная статистика 
не в полной мере освещает преступления где использовал-
ся личный транспорт, но уже поэтому можно предположить 
насколько необходимо совершенствовать противодействие 
преступности в этой сфере. Мы считаем это является одной 
из главных проблем на сегодня. [3]

Стоит отметить, что контролировать личный транспорт 
достаточно трудно, не всегда есть возможность отследить 
транспортное средство по государственному номеру. Все мы 
знаем, что при расследовании преступлений сотрудники по-
лиции имеют право просматривать записи камер видеона-
блюдения, расположенные недалеко от места преступления. 
Однако развитие информационных технологий в правоохра-
нительной системе России сталкивается с рядом проблем 
и несовершенством используемой для этих целей системы, 
проблемы которых значительно снижают эффективность 
правоохранительных органов. Для решения данной пробле-
мы в Министерстве внутренних дел России предложили ис-
пользовать систему под названием «Паутина». [4, С. 46]

Данная система предполагает объединение всех камер 
в регионе и не только. Все данные хранятся в единой базе, 
из которой с легкостью можно опознать тот или иной авто-
мобиль. «Паутина» позволяет видеть, не только позициони-
рование ТС, но также и марку, модель и маршрут движения, 
в том числе в реальном времени. Данная технология очень 
важна в наше время. Она позволяет эффективнее противо-
действовать преступности на транспорте и других. Как гово-
рил заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-
майор полиции Александр Быков: «Использование данного 
функционала позволяет сократить количество внутренних 
запросов и ускорить саму процедуру розыска интересующих 
нас транспортных средств. В качестве примера рассмотрим 
совершение тайного хищения чужого имущества из кварти-
ры. В этом случае «Паутина» способствует фиксации каж-
дого транспортного средства, находящегося рядом с интере-
сующим нас домом. Позже, при совершении аналогичного 
преступления в другом районе, с помощью выборки и ана-
лиза тех машин, которые стояли уже по данному адресу, мы 
можем обнаружить преступников. Также, в данную систему 
включен искусственный интеллект, который позволяет вы-
делять подозрительные машины в потоке. Например, эта 
система позволяет вычислить угнанный автомобиль еще 
до того, как сам владелец машины заявит об угоне. К при-
меру, камера зафиксировала машину; однако система не 
«видела», чтобы за последнее время автомобиль с такими 
номерами заезжал в район. Функционируя в непрерывном 
режиме месяцы и годы, «Паутина» запоминает стандартные 
маршруты движения большинства авто (исключая, конечно, 
такси и машины каршеринга). И если обычный трафик изме-
нился, это уже повод для проверки транспортного средства, 
поскольку может случиться, что именно в этот момент зло-
умышленники угоняют автомобиль. Учитывая такую вероят-
ность и фиксируя отклонение маршрута, «Паутина» тут же 
сигнализирует о подозрительной машине ближайшему наря-
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ду ДПС. Это очень большой шаг в борьбе с преступностью 
на дороге, и не только. [5]

Пока данная система работает только в Центральном 
федеральном округе, но в планах Министерства внутренних 
дел России распространить данную систему на всю страну. 
Более того необходимо наладить контакт с другими органи-
зациями, которые используют видеофиксацию, например, 
центр организации дорожного движения, ГКУ «Администра-
тор московского парковочного пространства» и другие ор-
ганизации. Это позволит распространить действие данной 
системы и улучшить ее эффективность. Безусловно необ-
ходимо будет модернизировать камеры или же заменить 
их на современные, но мы считаем, что это принесет поло-
жительный эффект, поскольку безопасность граждан превы-
ше всего. 

Более того, Министерство внутренних дел России могло 
бы по запросу других ведомств, предоставлять информацию 
о нахождении транспортного средства. Это очень пригоди-
лось бы для эффективной работы всех структур. Это повы-
шает не только оперативность взаимодействия органов, но, 
благодаря единой информационной системе, снижается ис-
пользование ресурсов для обеспечения этой деятельности.

В заключении следует сказать, что в России на данный 
момент повышается противодействие преступности, где зло-
умышленники используют личный транспорт. Совершенству-
ется использование информационных технологий в сфере 
видеофиксации, где большой провыв сделало Министерство 
внутренних дел России, а именно – создание системы «Па-
утина». Данная система не только упрощает работу струк-
туры, но и делает ее эффективней. Она создает основу для 
совершенствования искусственного интеллекта, единой ин-
формационной базы и взаимодействия ведомств. 
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К вопросу о выборе профессии сотрудника правоохра-
нительных органов, гражданин должен подходить со всей се-
рьезностью. Данную категорию государственных служащих 
отличает повышенная ответственность, «боеготовность» и мо-
бильность при выполнении поставленных задач, которые, несо-
мненно, требуют полной отдачи и посвящения себя делу

Все будущие сотрудники проходят специальную подготовку, 
во время которой, они овладевают, основополагающими прин-
ципами и постулатами несения службы. У них формируется 
морально-нравственный стержень, который позже становится 
моральным эталоном, в соответствии с которыми, они должны 
нести свою службу. Мораль, таким образом, функционирует как 
вектор разумной и целенаправленной жизни человека или соци-
альной группы [1, с.75]. В связи с этим, возникает необходимость 
в освоении обучающимися содержания профессиональной этики, 
так как сотрудник обязан вести себя учтиво и тактично, в равной 
степени, по отношению ко всем гражданам в любой ситуации; при 
этом, выполняя с полной отдачей свои служебные обязанности. 

В современном обществе преступность обладает достаточно 
хорошим вооружением в сфере информационных технологий, что 
вызывает необходимость внедрения цифровых технологий в де-
ятельность сотрудников правоохранительных органов. Исполь-
зуются различные информационные вспомогательные системы: 
информационно-поисковые системы; информационно-справоч-
ные системы; система научно-технической информации; эксперт-
ные, экспертно-консультирующие системы; автоматизированные 
системы управления; расчетно-аналитические системы; автома-
тизированные обучающие системы и др. Наличие данных систем 
требует специальных знаний и навыков в работе с ними, по этой 
причине, сотрудникам правоохранительных органов необходимо 
уметь хорошо работать в информационной сфере и постоянно 
повышать и обновлять уровень своих знаний и умений. 

Каждый сотрудник является лицом, представляющим госу-
дарство, поэтому отношение граждан к государственной власти, 
имидж представительных органов власти, доверие общества в не-
малой степени зависит также и от поведения сотрудников, в том 
числе и социальных сетях. Негативное поведение сотрудника при-
водит, как правило, к большому резонансу в обществе, наносит 
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вред его репутации и репутации системы правоохранительных 
органов, поэтому государственному служащему, крайне необходи-
мо осознавать возложенную на него ответственность, вести себя 
корректно и этично, даже если он находится не при исполнении. 

«Правила поведения в интернете» в совокупности с кодек-
сом профессиональной этики сотрудника правоохранительных 
органов, предписывают спецсубъекту: не распространять ин-
формацию о принадлежности к системе государственных орга-
нов в социальных сетях; не выкладывать фото и публикации, 
порочащие честь сотрудника и системы; воздержаться от нега-
тивных высказываний в отношении кого-либо; избегать прояв-
ление нетерпимости и дискриминации [2, c. 395]. Иными слова-
ми, сотрудник должен строго соблюдать постулаты профессио-
нальной этики и быть примером образцового поведения. 

Что же такое по своей сути профессиональная этика? Про-
фессиональная этика – это система моральных принципов, 
норм и правил поведения специалиста с учетом особенностей 
его профессиональной деятельности в конкретных ситуациях 
[3, с. 126]. Она необходима по той причине, что у сотрудника 
должна быть достаточно высокая степень моральной ответ-
ственности перед обществом, нравственности, он должен по-
нимать последствия своих действий как профессионала и стре-
миться действовать по чести и справедливости. 

В современном обществе, где цифровые технологии много-
кратно увеличили скорость и поток обмена информации, на дея-
тельность сотрудников обращено довольно пристальное внима-
ние, так как от того насколько квалифицированы работники право-
охранительных органов зависит стабильность, степень правопо-
рядка и законность в обществе. Сотрудник представляет интересы 
государственной власти, является ее лицом, зачастую неправиль-
ные действия представителей государственных органов приводят 
к тому, что у граждан возникает негативное отношение и недоверие 
к государственной власти, при таких отношениях невозможно ста-
новление общества с высоким правосознанием и ответственно-
стью. Поэтому необходимо неукоснительно следовать должност-
ным инструкциям и выполнять добросовестно свои обязанности. 

Необходимо понимать, что сотрудники должны следовать 
не просто нравственным, а именно нравственно-правовым 
принципам, то есть профессиональному долгу, не допуская 
создания и распространения дискредитирующих деликтов. Под 
дискредитирующим поведением сотрудников в интернет-про-
странстве понимается в первую очередь нарушение норм мо-
рали, нравственности и профессиональной этики [4, c. 37].

Знание основ профессиональной этики, законов и служеб-
ных обязанностей, наряду с правилами и нормами поведения 
в сети интернет, не только делают сотрудника культурным чело-
веком и ответственным работником, но и позволяют ему более 
эффективно выполнять служебные обязанности, повышают 
его авторитет среди коллег и общественности, укрепляют ста-
тус сотрудника правоохранительных органов, а соответственно 
и престиж самой системы.
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В век инновационных технологий, когда многие виды услуг 
можно получить, не выходя из дома, обратиться за защитой 
нарушенных прав в органы власти стало значительно проще. 
В данной статье речь пойдёт о цифровизации правосудия, ко-
торое представляет новые возможности развития правовой 
системы государства и отвечает современным направлениям 
цифровизации общества [1, с. 325]. 

Вначале рассмотрим понятие «цифровизация правосудия». 
Под ним понимается внедрение информационных технологий 
в систему правосудия, для того, чтобы упростить ведение судо-
производства для работников судебной системы и дать возмож-
ность гражданам обращаться за помощью к органам власти без 
очередей и в удобное для них время.

Некоторые авторы рассматривают понятие «цифровиза-
ция правосудия» во многих аспектах. Например, Воскресен-
ский В. Ф. и Тимченко А. В. термин «цифровизация» трактуют 
в кратком и расширенном понимании [2, с. 108]. В кратком по-
нимании она рассматривается как перевод информации в циф-
ровую форму. Так, авторы уверены, что в результате цифро-
визации наиболее важным является увеличение объемов ис-
пользуемой информации, уменьшение трудовых и временных 
издержек, внедрение новых возможностей взаимодействия 
и т.д. В более широком понимании под цифровизацией авто-
ры рассматривают современный общепринятый в мировой 
практике способ развития экономики и общества, основанный 
на переходе взаимодействия граждан на виртуальный уровень 
посредством использования сети интернет.

Приженникова А. Н. высказала мнение о том, что формиро-
вание термина «электронное правосудие» связано с развитием 
законодательства, регулирующего электронный документоо-
брот судов, что является важным направлением проводимой 
судебной реформы в реализации развития электронного право-
судия [3, с. 240]. В связи с тем, что процесс перехода право-
судия на электронный формат является трудоёмким и долгим, 
то пройдёт много времени, прежде чем правосудие полностью 
перейдёт в онлайн режим. Хотя, в данном аспекте следует от-
метить, что в период разгара пандемии COVID-19 сложилась 
практика работы судов в дистанционном формате. Таким об-
разом, судебные совещания проходили онлайн с использова-
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нием дистанционных программ. Такой формат помог общаться 
с участниками процесса в не зависимости от расстояния.

Тонков Е. указывает на то, что переход общества на цифро-
вую модель является планомерным и проводится в соответствии 
со стратегией развития информационного общества в Россий-
ской Федерации. Эта стратегия закрепила цели и задачи, а так же 
меры, связанные с реализацией государственных мероприятий 
(применение информационных и коммуникационных технологий), 
направленных на развитие информационного общества [4, с. 7].

По нашему мнению, помимо названной Стратегии переходу 
системы правосудия на электронную платформу способствуют 
следующие факторы: 

– увеличение обращений граждан в органы судебной власти;
– ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки 

(рост заболеваемости COVID-19);
– необходимость совершенствования системы правосудия, 

в том числе за счет внедрения упрощённого судопроизводства 
для улучшения;

Посредством цифровизации системы правосудия сможет 
увеличиться количество рассматриваемых дел, что в свою 
очередь благоприятно скажется на эффективности работы 
аппарата суда и улучшения доверия населения к правосудию 
в целом. По этому поводу выступил председатель Совета су-
дей РФ Момотов В. В. Он высказался по вопросам примене-
ния автоматизированных комплексов обработки информации 
в судах (таких как ГАС Правосудие, Мой арбитр, Картотека 
арбитражных дел и др.). Так, использование систем обработки 
информации способствует развитию электронного докумен-
тооборота в уголовном, гражданском, арбитражном процессе 
и административном судопроизводстве, создавая при этом 
единое информационное пространство федеральных судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов.

Система правосудия активно развивается и, как резуль-
тат такого развития, можно отметить реализацию федераль-
ной целевой программы «Развитие судебной системы России 
на 2013–2020 годы. Данной программой были предусмотрены 
новые аспекты внедрения информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе:

– совершенствование системы размещения судебных ре-
шений с использованием сети «Интернет», обеспечение досту-
па к этим решениям;

– создание мобильного правосудия, электронного правосу-
дия, внедрение программных средств аналитического обеспе-
чения деятельности;

– формирование электронных дел и электронного архива 
судебных дел;

– получение и обмен информацией с использованием со-
временных электронных средств связи;

– создание единой автоматизированной информационной 
системы Федеральной службы судебных приставов и электрон-
ного архива для хранения электронных документов.

Выполнение предусмотренных мероприятий является от-
правной точкой для следующих стратегических целей РФ:

– создание необходимой среды для инновационного социаль-
но ориентированного типа развития, развитие политико-право-
вых институтов, нацеленных на обеспечение гражданских и по-
литических прав граждан и исполнение законодательства РФ;

– повышение качества правосудия и эффективности рас-
смотрения судебных споров, обеспечение доступности и откры-
тости правосудия;

– формирование стабильной и единообразной судебной 
практики, повышение авторитета судебной власти, создание 
условий для конкурентоспособности российской судебной си-
стемы в международном сообществе;

– обеспечение независимости судебной системы и повыше-
ние привлекательности государственной гражданской службы 
в судах.

При этом по мере реализации указанной программы были 
решены следующие задачи:

– правосудие стало более доступно для граждан, организа-
ций и объединений (стало проще подавать обращения в органы 
судебной власти, уменьшено время рассмотрения дела по кон-
кретной ситуации);

– создана платформа для реализации мобильного и элек-
тронного правосудия через сеть Интернет;

– подходит к заверению процесс сканирования всех посту-
пивших в суды документов, сформированы электронные дела 
и электронный архив судебных дел.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, 
что цифровизация правосудия значительно упрощает систему 
обращения граждан к органам судебной власти, разгружает 
органы правосудия, улучшает доверие граждан к органам су-
дебной власти, улучшает безопасность хранения конфиден-
циальной информации на серверах судов и развивает систе-
му правосудия в целом. Цифровизация правосудия является 
незавершенным процессом, и рассмотрение перспективных 
направлений цифровизации, анализ уже имеющейся мировой 
практики – важные направления выработки адекватных и дей-
ственных решений, которые будут способствовать повышению 
эффективности функционирования общества в целом. 
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Объективной закономерностью развития права в период  
XIX–XXI веков выступает его глобализация, что означает пре-
жде всего установление универсального юридического языка, 
трансформацию юридических инструментов и механизмов, 
в том числе, содержащих процедуру привлечения лица к ответ-
ственности.

Предварительным расследованием называется стадия уго-
ловного процесса, которая следует за стадией возбуждения 
уголовного дела. Именно органы предварительного расследо-
вания должны выяснить все обстоятельства дела, личность 
лица, совершившего преступление, мотивы, причины и условия 
совершения преступления, доказать вину (невиновность) путем 
сбора доказательств. Предварительное расследование имеет 
две формы осуществления – предварительное следствие и до-
знание. 

Одним из ключевых этапов формирования органов пред-
варительного следствия можно считать середину XIX века. 
Предварительное следствие включало в себя два этапа – пред-
варительное (устанавливаются фактические обстоятельства) 
и формальное (причастность лица).

Полиция в 1835 году на основании Свода законов Россий-
ской империи являлась единственным органом предваритель-
ного следствия [1, С. 132]. 

После законопроекта «О следствии» функции были переда-
ны судебным следователям и органы предварительного след-
ствия стали частью судебной системы. Устав уголовного судо-
производства 1864 года возложил на судебных следователей 
производство по делам, которые подсудны окружным судам. 
Тем самым судебные следователи обладали полномочиями 
по расследованию дел, а органы полиции должны оказывать со-
действие предварительному следствию. После рассмотрения 
дела органами полиции, дело передавалось следователю для 
дальнейшего разбирательства. Для того, чтобы стать следова-
телем, необходимо было согласие на это высшего правителя. 
Этим и характеризуется некая самостоятельность судебных 
следователей от других структур государства. В уезде было 
столько следователей, сколько назначил император, исходя 
из уровня преступности в конкретной местности. На качество 
расследования преступлений влияло, что не каждый следова-
тель имел юридическое образование и должен был разрешать 
более 100 уголовных дел в год. Эта проблема была частично 
решена в 1864 году, когда появились новые условия на назна-
чение лица на должность судебного следователя [2, С. 112]. 
Этими требованиями являются: высшее юридическое образо-
вание, не менее 3-х лет работы в суде. Была разгружена дея-
тельность следователя путем передачи отдельных полномочий 
органам юстиции. С 1867 по 1870 года учреждалась должность 
следователя по важным и особо важным делам. 

Дознание как форма предварительного расследования 
была закреплена Судебными уставами уголовного судопро-
изводства в 1864 году и осуществлялось полицией для вос-
становления справедливости сведений о преступлении путем 
проверки информации о совершенном деянии. Процесс осу-
ществления полицейского дознания устанавливался в Уста-
ве уголовного судопроизводства 1864 года, а также в Законе 
«О судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках». 
Все сведения получались с помощью розыска, расспросов, не-
гласных наблюдений. При процедуре дознания не составлялся 
протокол, но сведения вносились в акт, который подписывал-
ся лицом, производящим дознание. Эти акты не зачитывались 
в судебном заседании, признание подозреваемого не имело ни-
какой силы, если лицо, совершившее противоправное деяние, 
не подтвердило в суде эти сведения. 

В настоящее время дознания выступает самостоятельной 
формой предварительного расследования и включается в уго-
ловное судопроизводство, то в 19 веке дознание не было вклю-
чено в уголовный процесс. И. Я. Фойницкий характеризовал до-
знание как деятельность не судебную, отождествленную от су-
дебных обрядов и форм. В Уставе уголовного судопроизводства 
дознание отделялось от предварительного расследования: по-
лиция собирает и проверяет сведения, полученные в ходе про-
цедуры дознания, и пока не удостоверится в правильности, не 
сообщает полученную информацию следователю; следователь, 
не участвующий в начальном сборе, может выдать ошибочное 
заключение. Цель дознания – обнаружить преступное деяние 

для дальнейшего рассмотрения дела следователем. Таким 
образом, дознание сводилось к деятельности полиции по про-
верке сообщений о преступлении путем наблюдений, опросов 
и других способов до начала деятельности следователя. 

На этапе возникновения советского государства дознание 
начинает осуществляться как форма деятельности правоохра-
нительных органов по расследованию преступлений. Принятие 
Декрета о суде № 1 способствовало дальнейшему развитию 
системы органов предварительного следствия. По этому акту 
разрешалось создавать самостоятельные, независимые орга-
ны предварительного расследования, было разделено дозна-
ние и следствие. В Инструкции НКВД и НКЮ РСФСР говорилось 
о предварительном расследовании, проводимом милицией или 
следственной комиссией или судьей. Предусматривалось про-
ведение следственных действий органами дознания по пору-
чению следователя или суда. С 1920 года была разграничена 
компетенция между уголовным розыском, дознанием и предва-
рительным следствием. Для большей гибкости уголовного про-
цесса началось упрощение процессуальных правил, процедура 
расследования была оставлена на усмотрение следователя 
и суда [3, С. 42]. 

Деятельность органов дознания стала носить процессуаль-
ный характер по Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР 
от 25.05.1922 года. Акты органов дознания и акты органов пред-
варительного следствия стали иметь единую форму, а также со-
поставлялся режим их производства [4, С. 256]. 

Следователь стал выступать представителем надзорного 
органа по руководству дознанием, выступал должностным ли-
цом органов расследования по делам, которые требуют осу-
ществления предварительного следствия. Следователь пере-
давал расследование органу дознания только с разрешения 
прокурора. Предварительное следствие велось только по де-
лам, которые рассматривались губернскими трибуналами и су-
дами. В 1926 году по Постановлению ВЦИК органы дознания 
могли приостанавливать и прекращать уголовные дела, кото-
рые они расследовали. По Циркуляру, изданному Прокурором 
СССР и НКВД СССР, были разграничены полномочия между 
органами милиции и следователями. Из-за увеличения коли-
чества преступлений, по которым проводится предваритель-
ное следствие, в аппарате НКВД были созданы следственные 
аппараты, а в 1951 году – уже следственные отделы в органах 
милиции. 

УПК РСФСР от 1960 года закрепил предварительное рас-
следование в форме дознания по преступлениям, которые от-
несены к подследственности органов дознания (полное дозна-
ние), а также производство неотложных действия по расследо-
ванию преступлений, которые подведомственны следователю 
(усеченное дознание). 

Учеными – процессуалистами ведется дискуссия о необхо-
димости дознания как формы предварительного расследова-
ния. Сторонники, предрасположенные к ликвидации дознания, 
указывают на ограничение личностных прав, нарушении един-
ства уголовного процесса. Ученые и практики, выступающие за 
сохранение дознания, ссылаются на существование преступле-
ний, которые не требуют сложную деятельность следователя, 
также учитывают экономное расходование средств федераль-
ного бюджета, говорят о недопустимой замене следствия до-
знанием. 

С 1985 года предварительное следствие в форме дозна-
ния увеличило свою компетенцию: теперь они могли проводить 
и протокольную форму досудебной подготовки материалов 
дела. 

В 1992 году был расширен перечень уголовных дел, по ко-
торым расследование осуществляется в форме дознания. 
Функциями органов дознания наделяются Федеральная служба 
налоговой полиции и Государственный таможенный комитет. 

Понятие дознания было закреплено в УПК РФ 2002 года. 
Под дознанием подразумевается форма предварительного 
расследования, которое осуществляется дознавателем по уго-
ловному делу, предварительное следствие по которому не-
обязательно. УПК РФ впервые ввел понятие «орган дознания», 
«начальник органа дознания», «дознаватель». Из-за противоре-
чивости некоторых положений, указанных в УПК РФ 2002 года, 
были внесены изменения в сроки дознания, порядок их произ-
водства, было введено новое понятие- «начальник подразделе-
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ния дознания». Функции следствия переданы Следственному 
комитету РФ, федеральным органам исполнительной власти 
(следственные аппараты в ведомствах МВД, ФСБ, ФСКН Рос-
сии). 

Таким образом, предварительное расследование в пери-
од XIX–XXI веков прошло несколько этапов своего развития 
и модернизации, что связано с процессом глобализации пра-
ва. Существование двух его самостоятельных форм, а также 
многообразие субъектов, осуществляющих расследование свя-
зано с реализацией задачи по эффективному расследованию 
уголовных дел с учетом обеспечения основных прав и свобод 
участников уголовного судопроизводства. 
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Цифровые технологии проникли в наши повседневные за-
дачи и взаимодействия в XXI веке. Они изменили общую со-
циокультурную повестку – расширились возможности исполь-
зования социальных сетей, изменились нормы цифрового 
образования и т.д. Зависимость от использования технологий 
в современном мире – привлекла большое внимание к ее вли-
янию на общество в отношении того, как мы взаимодействуем 
друг с другом, однако как и мы, злоумышленники могут исполь-
зовать цифровые инструменты и каналы коммуникации – для 
своих целей. Именно для борьбы с ними в правоохранительных 
органах начались проводится «переоснащение» состава для 
работы с цифровыми технологиями.

Кризис в области здравоохранения, вызванный Covid-19, 
придал новый импульс и проложил путь для ряда политических 
и нормативных инициатив Российской Федерации, направлен-
ных на расширение применения широкого спектра технологий 
в судах и системах правосудия, а также на расширение до-
ступа к электронной информации и ее использования в право-
охранительной системе. Эти инициативы часто фокусируются 
на политических целях, которые связаны с необходимостью 
устранения нарушений, вызванных кризисом в области здра-
воохранения, или с целями обеспечения функционирования 
систем правосудия и улучшения доступа к правосудию на фе-
деральном уровне.

Modern information technologies are developing at a rapid 
pace, and sometimes what was impossible to imagine a few years 
ago, today we can see in many areas of human activity, society and 
the state. The problem of technical armament of law enforcement 
officers at all stages of the fight against crime has always riveted 
the attention of scientists and practitioners (Koper et al.,2015). 
Its relevance is currently due to a factor in the criminal process, 
criminalistics, operational-search and administrative-jurisdictional 
activities. In our opinion, one of the areas of effective crime 
prevention should be the integrated implementation of information 
technologies in the practice of law enforcement agencies and 
penitentiary institutions. The necessity of introduction of digital 
technologies in the sphere of fight against crime caused by several 
obvious factors:

1. The increase in the number of offences in the commission of 
which used modern technology (a digital financial instruments, the 
technology of the blockchain; committing large-scale crimes with the 

help of information and communication technologies, etc.).
2. The emergence of new delinquent groups (hacker groups, 

groups preaching violence on the web, etc.).
3. The need to improve measures of criminal law impact and 

control over crime based on research using digital technologies.
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formation technologies in the practice of law enforcement agencies 
and penitentiary institutions. The necessity of introduction of digital 
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which used modern technology (a digital financial instruments, the 
technology of the blockchain; committing large-scale crimes with the 
help of information and communication technologies, etc.).
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2. The emergence of new delinquent groups (hacker groups, 
groups preaching violence on the web, etc.).

3. The need to improve measures of criminal law impact and 
control over crime based on research using digital technologies.

Современные информационные технологии развиваются 
стремительными темпами, и порой то, что было невозможно 
представить несколько лет назад, мы можем видеть сегодня 
во многих сферах деятельности человека, общества и государ-
ства. Проблема технического вооружения правоохранительных 
органов на всех этапах борьбы с преступностью всегда привле-
кает внимание ученых и практиков [1].

Его актуальность в настоящее время обусловлена факто-
ром уголовного судопроизводства, криминалистики, оператив-
но-розыскной и административной судебной деятельности. 
Одно из направлений эффективного предупреждения преступ-
ности и комплексного применения информационных техноло-
гий в практике правоохранительных органов и пенитенциарных 
учреждений – поможет усилить общую защищенность от кибер-
преступлений.

Необходимость внедрения цифровых технологий в сфере 
борьбы с преступностью вызвана несколькими очевидными 
факторами:

1. Увеличением числа преступлений, при совершении кото-
рых используются современные технологии (цифровые финан-
совые инструменты, технология блокчейн; совершение крупно-
масштабных преступлений с использованием информационно-
коммуникационных технологий и т.д.). 

2. Рост новых преступных групп (хакерские группы, группы, 
проповедующие насилие в Интернете и т.д.).

3. Необходимость смягчения криминальных последствий 
и борьбы с преступностью на основе исследований с использо-
ванием цифровых технологий.

В целях решения проблем внедрения информационных 
технологий в деятельность правительства и улучшения его ис-
пользования, создания современной информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры и повышения эффективности 
бюджетных расходов была создана правительственная комис-
сия по улучшению качества жизни и условий работы [2; С. 58].

Значительный объем оперативных исследований и спра-
вочной информации, которую необходимо собрать сотрудникам 
правоохранительных органов, требует использования закрытой 
системой обмена информации по защищенным каналам. Опе-
ративно-аналитический поиск информации правоохранитель-
ными органами уже осуществляется с помощью современных 
информационных технологий. Повышение эффективности 
работы правоохранительных органов по выявлению и рассле-
дованию преступлений в настоящее время невозможно без 
использования в их деятельности новых информационных тех-
нологий [3; С. 4].

Цель борьбы с преступностью и киберпреструпностью во 
многом определяется степенью организации оперативной, 
следственной и профилактической работы правоохранитель-
ных органов. Результаты этой работы, безусловно, зависят 
от уровня информационных технологий, их развития и полного 
внедрения данной системы в правоохранительные органы для 
получения доступа к персоналу и к использованию информа-
ционных технологий во всех видах их деятельности и для ее 
защиты. Прежде всего, это связано с тем, что правоохрани-
тельным органам приходится работать с огромным потоком со-
циальной и правовой информации, в которой практически не-
возможно обойтись без технических и программных средств [4; 
С. 209–210].

Инструменты, известные как «прогностическая полицей-
ская деятельность» (досудебная стадия), развиваются доволь-
но быстро и набирают популярность в европейских странах. 
Там обычно используется значительное количество алгоритмов 
для предотвращения совершения преступлений (путем опре-
деления возможных мест, где они могут произойти, или людей, 
которые могут их совершить). 

Основные направления развития информационных техно-
логий в правоохранительных органах:

• Внедрение технологий дистанционного правосудия, 
в частности использование видеоконференций и дистанцион-
ной юридической помощи и собеседований в ходе судебных 
разбирательств.

• Текущие инициативы по содействию использованию таких 
технологий в РФ – национальные правовые системы, с особым 
упором на оцифровку судебных протоколов и электронный об-
мен документами, а также внедрение новых процедур сбора 
и обмена информацией о трансграничных судебных процеду-
рах и создание новых инструментов для повышения функци-
ональной совместимости платформы в системе уголовного 
правосудия.

• Правовые и этические последствия использования ИИ 
в криминальной сфере.

Системы, которые используют органы внутренних дел: авто-
матизированные информационно-справочные системы (АИСС) 
(например, АИСС «Грузы-ЖД» предоставляет информацию 
о фактах краж груза и багажа на железнодорожном транспорте, 
по возбужденным и раскрытым уголовным делам); автоматизиро-
ванные информационно-поисковые системы (например, АИПС 
«Автопоиск» содержит информацию об угнанных, задержанных, 
похищенных и бесхозных транспортных средствах, АИПС «Ма-
ньяк» содержит информацию о серийных убийствах на сексуаль-
ной почве); экспертные системы означают проведение баллисти-
ческой экспертизы (например, ЭС «Кортик» обеспечивает прове-
дение экспертизы холодного оружия, ЭС «Наркоэкс» направлена   
на экспертизу наркотических веществ); − автоматические систе-
мы для создания портретов (например, система «Фоторобот», 
АИПС «Портрет»); автоматизированные дактилоскопические ин-
формационные системы (АДИС) [5; с. 132]. Правоохранительные 
органы также используют информационную систему Интернет 
для осуществления своей деятельности. Социальные сети при-
обрели огромную популярность в обществе, условия которого 
позволяют преступникам совершать различные виды преступле-
ний, а также позволяют правоохранительным органам получать 
достоверную информацию о фигурантах дела.

В нашем случае органы государственной власти и местного 
самоуправления должны объединяться с правоохранительными 
органами, для реализации программы «Безопасный город» – 
широкомасштабного использования географически дифферен-
цированной системы видеонаблюдения для людей, сообществ 
и других социально значимых объектов в городских поселениях, 
с целью прогнозирования совершения преступлений или для 
ускорения процесса раскрываемости преступлений.

Научный совет при Совете безопасности (СБ) России об-
судил вопросы внедрения современных информационных тех-
нологий в деятельность правоохранительных органов и спец-
служб. 

«Обращено внимание на необходимость повышения уров-
ня цифровизации правоохранительных органов и спецслужб, 
внедрения и использования в их деятельности современных 
информационных технологий, в том числе искусственного ин-
теллекта, мобильной связи пятого поколения, виртуальной 
и дополненной реальности», – говорится в сообщении [6].

В наше время цифровизацией государства должна зани-
маться команда опытных профессионалов, которые учитывают 
все аспекты правовой системы и делают все возможное для 
эффективного и правильного внедрения ИИ в систему уголов-
ного судопроизводства.
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность при-
менения цифровых технологий в учреждения и органах уголов-
но-исполнительной системы. Целью работы является выясне-
ние эффективности внедрения информационных элементов 
в работу исправительных учреждений, а именно на этапе осво-
бождения осуждённых. Результаты проведённого исследования 
позволяют сделать вывод о том, что использование цифровых 
технологий в УИС на этапе освобождения будет наиболее упро-
щенным и действенным вариантом для общественности, орга-
нов местного самоуправления с целью оказания помощи осуж-
денным после освобождения. 
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Abstract. The article examines the effectiveness of the use of 
digital technologies in institutions and bodies of the penal system. 
The aim of the work is to find out the effectiveness of the introduc-
tion of information elements into the work of correctional institutions, 
namely at the stage of release of convicts. The results of the study 
allow us to conclude that the use of digital technologies in the penal 
system at the stage of release will be the most simplified and effec-
tive option for the public, local authorities in order to provide assis-
tance to convicts after release.
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На сегодняшний день общество претерпевает большие 
изменения во всех сферах общественной жизни, это касается 
внедрения новых технологий в повседневную среду. На дан-
ный момент сформирована концепция развития цифровых 
трансформаций до 2030 года, утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 «О системе управ-
ления реализацией национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». С появлением COVID-19 
произошло увеличение темпов перехода на информацион-
ные технологии, уже в 2021 году на интернет ресурсы были 
переведены школы, фельдшерские пункты и большинство 
государственных органов. В процентах данный переход со-
ставил больше 60% различных социальных объектов. В соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 
№ 1646 «О мерах по обеспечению эффективности меропри-
ятий по использованию информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти и органов управления государственными вне-

бюджетными фондами», на электронный формат переходят 
и все документы, справки и предоставление различных услуг. 
Приведем конкретные примеры изменений на территории РФ, 
так например, количество вакансий на рынке труда выросло 
почти в 3 раза, эксперты отмечают – работа на дому выгодна 
обеим сторонам (сотрудники экономят время, а производство 
издержки); Правительство расширяет список услуг, которые 
можно получить в электронной форме, что ускорит саму про-
цедуру получения, а именно гражданин через сайт госуслуг 
может в упрощенном порядке получить ИНН; МВД внедряет 
проект, указывающий порядок идентификации иностранных 
граждан с помощью биометрических персональных данных, 
а именно отпечатки пальцев будут заложены в документах 
иностранцев [1]. Данные изменения привели к эффективной 
работе всех систем государственных органов и в условиях 
экстренных ситуаций уже не смогут привести к негативным 
последствиям. 

Что касается уголовно-исполнительной системы (да-
лее – УИС), которая также в некоторых направлениях нуж-
дается в переводе на цифровые технологии. Особенность 
заключается в том, что сотрудники постоянно взаимодей-
ствуют с осужденными и необходимо структурировать на-
правления деятельности в области оснащения цифровыми 
технологиями. А именно эти изменения должны усовершен-
ствовать сотрудничество с общественными объединениями, 
организациями по оказанию содействия, также в предостав-
лении свиданий с родственниками, помощь в правовой кон-
сультации. А именно, путем создания электронной площадки 
доступ к информации об осужденных будет наиболее упро-
щенным для общественности с целью оказания помощи.

В частности развитие образовательного уровня с ис-
пользованием дистанционного формата будет способство-
вать большому росту образованных осуждённых после осво-
бождения. В городе Красноярске [2] на 1 января 2021 г. в ис-
правительных учреждениях содержится: 44 419 осужденных, 
подлежащих обязательному общему образованию (2019 г. – 
50 871, 2018 г. – 54 092); 56 950 осужденных, получающих 
обязательное общее образование (2019 г. – 62 424, 2018 г. – 
66 017); 183 851 осужденных, подлежащих профессиональ-
ному обучению (из числа трудоспособных) (2019 г. – 203 895, 
2018 – 212 065).

Уже существует ведомственная программа на 2021 год, 
утвержденная Приказом ФСИН России от 30.12.2020 № 984 
«Об утверждении ведомственной программы цифровой 
трансформации Федеральной службы исполнения наказа-
ний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
которая определяет общие цели и задачи, объем финанси-
рования, но не указывает конкретные области изменений 
для улучшения служебной деятельности с привлечением 
новых информационных технологий.

Разберем поподробнее уголовно-исполнительную систе-
му, а именно процесс освобождения осужденного и связь 
этого явления с цифровизацией. Проблема заключается 
в том, что осужденный, выходя на свободу, сталкивается 
с трудностями и попадает в тяжелую жизненную ситуацию 
[3, с. 85]. 

Это обуславливается тем, что после освобождения, лицо 
не понимает в какую организацию или учреждение он может 
обратиться, чтобы найти себе предназначение для дальней-
шего развития и благоустройства, более того у большинства 
освободившихся даже нету средств сотовой связи и они не 
знают что представляет из себя интернет. В то время как со-
временный мир движется по пути прогрессивного развития 
и внедряет новые технологии. 

Рассматривая этап освобождения осужденного, следу-
ет сказать, что на данном этапе осужденному необходимо 
освоиться в современном обществе, чтобы не вернуться 
в преступный мир, ища средства для существования. Ведь 
на данном этапе как никогда имеют место быть применение 
современных технологий, в том числе цифровых новшеств. 

За шесть месяцев до освобождения, исправительные 
учреждения начинают взаимодействовать с различного 
рода субъектами, оказывая помощь в постпенитенциарной 
адаптации осужденных. К субъектам относятся: социальные 
службы, учреждения и органы местного самоуправления, 
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пенсионный фонд, коммерческие организации. Все они непо-
средственно осуществляют взаимодействие с исправитель-
ным учреждением. Все вышеуказанные субъекты на основа-
нии Постановления Правительства РФ от 20 февраля 2021 г. 
№ 431-р «Об утверждении Концепции цифровой и функци-
ональной трансформации социальной сферы, относящейся 
к сфере деятельности Министерства труда и социальной за-
щиты РФ, на период до 2025 года» перешли на электронную 
платформу, что во много раз уменьшает время на обмен ин-
формацией и быстроту принятия решений по тому или иному 
вопросу. Вследствие чего большинство социальных институ-
тов уже работает в электронном формате, что сказывается 
на высокой результативности. 

Возвращаясь к этапу освобождения, необходимо ска-
зать, что перед осужденным стоит большое количество про-
блем на свободе. Разрешить данные проблемы с помощью 
информационных технологий можно следующим образом.

1. На законодательном уровне разработать программу 
по взаимодействию исправительных учреждений и социаль-
ных институтов, участвующих в освобождении осужденного.

2. Создать информационную площадку, где будут отра-
жены анкеты, документы осужденных, которые готовы к ос-
вобождению, для того, что администрация местного само-
управления могла обеспечить такого осужденного работой 
и по необходимости жильем.

3. В процессе прохождения подготовки к освобождению 
проводить инструктивные занятия по освоению электронной 
техникой, чтобы в дальнейшем знать принцип работы.

4. При наличии семьи или родственников, которые не мо-
гут приехать на свидание, обеспечить осужденного видеос-
вязью для общения, взамен на личную встречу.

6. Материальное обеспечение учреждений ЭВМ для реа-
лизации права на получение образования в дистанционном 
формате.
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На сегодняшний день в Российской Федерации функциони-
рует три следственных подразделения – следственный депар-
тамент МВД России, следственное управление ФСБ России, 
и, отделившийся от прокуратуры РФ в 2011 году Следственный 
комитет России. Все три органа, взаимодействуя друг с другом, 
остаются самостоятельными в пределах своих полномочий. 

Однако, нередко поднимался вопрос об объединении 
данных структур в единый следственный орган. Инициатива 
по созданию единого следственного органа появилась еще 
в 1990 году, когда с начала периода «оттепели» в 60-х годах 
стала очевидной необходимость реформирования действую-
щей административной модели следствия. В конечном итоге 
проект закона «О Следственном комитете Российской Федера-
ции» был внесен на рассмотрение Верховного Совета России 
и одобрен в первом чтении. Однако роспуск Верховного Совета 
помешал принятию этого закона. 

Но в 2007 был предпринят первый шаг по созданию еди-
ного следственного органа – ФЗ № 87 от 05.06.2007, принятие 
которого привело к созданию Следственного комитета при Про-
куратуре РФ – органа для расследования тяжких и особо тяжких 
преступлений. 15 января 2011 г. Следственный комитет оконча-
тельно отделился от Прокуратуры после вступления в силу ФЗ 
от 28 декабря 2011 г. «О Следственном комитете Российской 
Федерации»

Причиной данной реформы стала необходимость разграни-
чить функции прокурорского надзора и предварительного рас-
следования. Именно эти две реформы дали ход объединению 
всех следственных подразделений в один орган.

Однако перспектива создания единого следственного орга-
на имеет свои достоинства и недостатки.

Из плюсов данной реформы можно обозначить:
1) Обеспечение возможности контроля и руководства за хо-

дом расследования всех дел.
2) Возможность оперативной организации следствия, в слу-

чае необходимости при расследовании совместных дел. 
Минусы данной реформы заключаются в том, что:
1) В соответствии с действующим законодательством каж-

дый следственный орган по правилам подследственности рас-
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следуют конкретные виды преступлений, что обеспечивает 
глубокую специализацию в раскрытии преступлений. Это об-
стоятельство положительно сказывается на качестве расследо-
вания преступлений.

2) Когда следователи функционируют в том же ведомстве, 
которое занимается оперативно-розыскной деятельностью, то 
значительно проще организовать взаимодействие между след-
ственными и оперативными аппаратами этих органов. Это об-
стоятельство также положительно сказывается на результатив-
ности расследования определенного вида преступлений.

Однако, данную идею о создании единого следственного 
органа прокомментировал на заседании фракции ЛДПР Пред-
седатель СК РФ А. И. Бастрыкин: «Когда нам говорят, что мы хо-
тим создать НКВД (объединяя следствия в рамках единого СК), 
что будем мочить всех налево и направо – это явная и грубая 
ложь», – заявил Бастрыкин.

При этом Бастрыкин отметил, что с созданием единого 
Следственного комитета России торопиться не надо, и под-
черкнул, что это – его личное мнение. «Если будет принято 
решение, что нас будет 110 тысяч, я за это решение отвечать 
не могу», – сказал Бастрыкин. Как отметил глава СК, следова-
тели этого комитета – «штучный товар».

«У нас нет задачи всевластия, маниакального стремления 
к всеобщему обобществлению», – заверил он. По словам Ба-
стрыкина, главной задачей создаваемого Следственного коми-
тета будет защита законности и справедливости. Таким обра-
зом, председатель СКР показал, что Следственный комитет не 
желает монополизации, а лишь способствует эффективности.

В научной литературе также активно обсуждается данный 
вопрос, например, О. Д. Серов и А. К. Аверченко считают, что 
«идею о создании в нашей стране вневедомственного след-
ственного аппарата рано списывать в архив» 

Другие авторы, А. В. Победкин и В. Н. Калинин, также пола-
гают, что теперь создание единого следственного органа – во-
прос времени. Разделяем позицию Цветкова Ю. А., что образо-
вание СК – это важный этап на пути реформирования органов 
предварительного расследования, однако настоящий период 
необходимо рассматривать как переходный.

Возможно, что единый следственный орган в Россий-
ской Федерации сделают по подобию Федерального бюро 
расследований(ФБР), федеральной правоохранительной 
структуры в США. Основными задачами этого органа являются:

Защита Соединённых Штатов от террористических атак
Защита Соединённых Штатов от иностранных разведок, 

шпионажа и киберопераций
Борьба со значительной киберпреступной деятельностью
Борьба с государственной коррупцией на всех уровнях
Защита гражданских прав
Борьба с транснациональными криминальными предпри-

ятиями
Борьба со значительной беловоротничковой преступностью
Борьба со значительной насильственной преступностью
Таким образом, ФБР – это единый следственный орган, рас-

следующий дела практически всех уровней.
В специальной литературе выделяются следующие аргу-

менты в пользу необходимости объединения органов след-
ствия: 

– появление так называемой Федеральной службы рассле-
дования РФ могло бы обеспечить выработку и проведение еди-
ной уголовной политики в сфере предварительного следствия 
на всей территории России; 

– создание Федеральной службы расследования РФ 
устранило бы ведомственный подход к работе органов пред-
варительного следствия, что позволит повысить уровень ответ-
ственности за качество оперативно-розыскных мероприятий; 

– отнесение к компетенции Федеральной службы рассле-
дования РФ предварительного следствия по особо тяжким, 
тяжким и средней тяжести преступлениям с одновременным 
возложением функций по расследованию малозначительных 
преступлений на органы дознания позволило бы ограничить 
применение сложной, дорогостоящей и длительной процедуры 
предварительного следствия по составам преступлений, пред-
ставляющих большую общественную опасность. 

Как видится, данная идея сложна в реализации, однако, 
нужно отметить, что объединение всех следственных подраз-

делений в единый орган необходимо в Российской Федерации. 
Это поспособствует повышению взаимодействия следователей 
разных структур, увеличит раскрываемость преступлений, сни-
зит уровень бюрократии, а также сделает следствие более не-
зависимым. 
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Происходящее за последние годы кардинальное переос-
мысление всех имеющихся ранее ценностей вне зависимости 
от подлинности и мнимости, так или иначе затрагивают каж-
дого члена современного общества, и все наше государство 
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в целом. Сегодня происходит отмирание множества прежних 
ценностных ориентаций и программ, идет «реставрация» со-
вершенно других, иных ценностей, возникающих в результате 
человеческого опыта, появляются в умах общественного созна-
ния новые ценностные ориентиры.

В условиях современной глобализации информационно-
го пространства определенного рода давлению подвергаются 
и сотрудники правоохранительных органов, в том числе и со-
трудники МВД России. При этом, являясь особой категорией 
общества, стоя на страже закона, на сотруднике МВД России 
лежит особая ответственность в плане непоколебимости цен-
ностных ориентаций [1, С. 248].

В современную эпоху глобализации информация в рос-
сийском обществе имеет очень большое значение. В таких 
условиях средства массовой информации (далее – СМИ) 
развиваются особым образом, очень высокими темпами, ин-
тегрируясь и унифицируясь со многими общественными про-
цессами. А. В. Юревич и М. А. Юревич отмечают, что с каждым 
годом влияние так называемого информационного шума стре-
мительно увеличивается, что отражается практически на всех 
ценностных ориентирах как каждого человека в отдельности, 
так и российского общества в целом. В сложившейся ситуации, 
органам исполнительной власти необходимо поддержание 
двухсторонней связи с источниками и средствами массовой 
информации, поскольку последние, на протяжении всей исто-
рии, проявляют особый интерес к деятельности сотрудников 
органов внутренних дел [5, С. 21].

К сожалению, портрет современного сотрудника органов 
внутренних дел порой далек от совершенства. И данная про-
блема состоит вовсе не в общественно политической ситу-
ации, не в особенностях общественного строя и методах го-
сударственного управления, а зачастую в том, что теряются 
из виду определенные факты, а другие – подаются более ярко. 
Имеет большое значение способ и подача реального положе-
ния дел о деятельности сотрудников МВД России с телеэкра-
нов, по радиоканалам и профилированным сайтам в сети Ин-
тернет. Ведь люди, в большинстве своем привыкшие желать, 
чтобы им преподнесли правдивую информацию, сами того 
не осознавая, верят в те факты, которые им преподносятся. 
Например, мало кого заинтересует рассказ об обычных слу-
жебных буднях рядового сотрудника полиции. А вот события 
с активными действиями, где имеют место быть определен-
ного рода разрушительные проявления – будут в большей 
степени восприняты слушателями и зрителями. Именно этим 
фактом зачастую и манипулируют СМИ, фокусируя внимание 
общественности на негативных событиях, в которых стараются 
обвинить «плохих» начальников, сотрудников и сложившиеся 
обстоятельства. В такой складывающейся обстановке у чело-
века появляется страх, ощущение безысходности и практиче-
ски полностью пропадает вера в надежного защитника в лице 
сотрудника МВД России [2, С. 9].

В сложившихся обстоятельствах в стране и в мире, как 
никогда важным и значимым компонентом является личность 
сотрудника полиции. Соответственно, особенно важная роль 
отводится формированию целого комплекса профессионально 
важных ценностных ориентаций личности, что, в свою очередь, 
является обеспечением эффективного выполнения сотрудника-
ми МВД России своих служебных задач, таких как защита жизни 
и здоровья граждан, обеспечение общественной безопасности 
и правопорядка, защита частной и государственной собствен-
ности от разного рода посягательств.

Ценностные ориентиры сотрудника полиции в его про-
фессиональной деятельности представляют собой систему 
нравственных, моральных и правовых ценностей, которые не-
разрывно связаны с личными качествами сотрудника полиции 
и выполняемыми им задачами, состоящими в обеспечении 
государственной и общественной безопасности. Ценностные 
ориентиры являются основой профессиональной деятельности 
любого сотрудника МВД России, способствуют формированию 
правового сознания и правомерного поведения, соблюдения 
этических и моральных норм.

Ценностные ориентиры сотрудника органов внутренних дел 
следует рассматривать с нескольких позиций. С одной стороны, 
законодательство определяет нравственный и моральный об-
лик сотрудника МВД России. Так, федеральный закон «О поли-

ции» определяет следующие ценностные ориентиры, которые 
должны присутствовать в процессе осуществления сотрудни-
ком полиции своей деятельности: 

 ̶ действовать в рамках правового поля при выполнении 
служебных обязанностей (ст. 6 федерального закона «О поли-
ции»). Нулевая терпимость к любым видам нарушения закона, 
даже если они кажутся несущественными и не могут повлиять 
на правоохранительную деятельность в целом, является неотъ-
емлемым качеством сотрудника МВД России. 

 ̶ беспристрастность, уважение прав и законных интересов 
граждан с соблюдением основных принципов и положений то-
лерантности является примером для подражания как во время 
несения службы, так и во внеслужебное время (ст. 7 федераль-
ного закона «О полиции»). 

 ̶ открытость и публичность в работе сотрудника МВД России 
выражается в том, что его деятельность соответствует нормам 
закона, а, с другой стороны, государство и общество информи-
руется о деятельности органов внутренних дел, состоянии пре-
ступности, направлениях по профилактике и предупреждению 
правонарушений и преступлений (ст. 8 федерального закона 
«О полиции»);

 ̶ проявление таких качеств как справедливость, активное 
взаимодействие с другими ведомствами, поддержка коллег, 
взаимодействие с гражданским обществом (ст. 9 федерального 
закона «О полиции»). 

В этой связи для реализации указанных ценностных ори-
ентиров сотрудник полиции должен проявлять ряд качеств, ко-
торые характеризировали бы сотрудников как ответственных, 
справедливых, честных, порядочных граждан Российской Фе-
дерации. Уважение к гражданам и их законным правам, отзыв-
чивость, доброта и понимание – это те качества, которые при-
дают служебной деятельности сотрудника МВД России высший 
нравственный смысл [4, С. 124].

Большинство исследователей разделяют факторы, влия-
ющие на формирование ценностных ориентаций в структуре 
личности сотрудника органов внутренних дел, на две кате-
гории: внутренние и внешние. Среди внутренних факторов, 
оказывающих влияние на становление профессиональных 
ценностных ориентаций сотрудника МВД России, выделяют 
уровень формирования интеллектуального, эмоционального, 
морального состояния. Среди факторов, которые затрудняют 
развитие у сотрудника МВД России профессионально-цен-
ностных ориентаций, стоит отметить мировой глобализаци-
онный «прессинг», информационный шум, который влияет 
на систему нравственных ценностей всего государства в це-
лом [3, С. 49].

Несомненно, общество оказывает влияние на формиро-
вание ценностных ориентиров сотрудников МВД России. Как 
отмечают многие отечественные исследователи, моральная 
сторона современного российского общества переживает не-
кую системную деградацию, которая, в свою очередь, затраги-
вает мораль, нравственность и механизмы их взаимосвязи. При 
этом, традиционные ценности, которые складывались в россий-
ском обществе многие годы, переживают сильнейший упадок. 
В результате всех этих процессов и явлений у современного по-
коления российских граждан размывается грань между добром 
и злом. А ведь именно она является основой нравственного 
поведения, соблюдения законности и правопорядка. Все эти 
негативные личностные качества порой выступают серьезным 
барьером в формировании необходимых ценностных ориента-
ций у сотрудников МВД России. 

Таким образом, формирование ценностных ориентаций 
личности сотрудника МВД России позволяет более успешно 
выполнять возложенные на них задачи. Ценностные ориен-
тиры являются основой профессиональных качеств. Одну 
из ключевых ролей в формировании таких ориентации играют 
высшие учебные заведения структуры МВД России, на кото-
рых возлагается разработка и внедрение методов диагностики 
и профилактики неправомерного поведения у курсантов и слу-
шателей путем применения мониторинга деятельности сотруд-
ников полиции и развития ценностных ориентаций. Успешное 
формирование ценностных ориентаций у сотрудников МВД 
России зачастую является плодом деятельности грамотных 
педагогов, образовательных профильных специалистов и ин-
структоров.
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На сегодняшний день информационные технологии стре-
мительно развиваются, прочнее проникая во все сферы жиз-
недеятельности человека, позволяя во многом упростить 
процесс взаимодействия человека с основными элементами 
общества. Современная юридическая деятельность характе-
ризуется все более широким использованием цифровых тех-
нологий за счет внедрения информационно-аналитических 
систем, роботизированных сервисов, способных выполнять 

такие функции, как: оформление искового заявления, состав-
ление статистической отчетности, проверка достоверности 
сведений, предоставленных в прокуратуру по находящимся 
в ее производстве материалам проверки и т.д. Появилась 
возможность обращаться через Интернет в арбитражный суд 
и некоторые районные суды. Введение цифровизации в пра-
воохранительные органы связана с необходимостью быстрого 
принятия компетентных решений на основе анализа большо-
го объема информации в динамичных условиях современной 
экономики и человеческой деятельности во всех сферах об-
щественной жизни. Информатизация в сфере юриспруденции 
помогает более эффективно находить и применять нормы 
права. В соответствии с приказом Генпрокуратуры России 
от 14.09.2017 № 627, которым утверждена концепция цифро-
вой трансформации органов прокуратуры (далее – Концеп-
ция), целью внедрения информатизации в деятельность про-
куратуры является уменьшение количества ошибок, которые 
связаны с недостоверной информацией, повышение опера-
тивности работников прокуратуры, упрощение системы дело-
производства, а также оцифрование информации для более 
удобной работы[1, С. 55–56].

Так, уже с 2017 года Генпрокуратурой России реализует-
ся курс на цифровую трансформацию работы, что позволяет 
одновременно реализовывать и обеспечивать принцип глас-
ности прокурорской деятельности, а также служить оператив-
ному качественному взаимодействию органов прокуратуры 
с гражданами и организациями. Концепция цифровой транс-
формации российских органов и организаций прокуратуры 
направлена на совершенствование информационного обе-
спечения, комплексную оптимизацию внутренней деятельно-
сти прокуратуры, формирование и развитие цифровой среды, 
цифровой системы органов прокуратуры. Реализация этой 
Концепции предполагает формирование новой технологиче-
ской базы, направленной на использование данных преиму-
щественно в цифровом виде, создание среды для электрон-
ного взаимодействия прокуратуры с другими субъектами и со-
вершенствование цифровой инфраструктуры. Цифровизация, 
развивающаяся с огромной скоростью, и, предусматриваю-
щая цифровую трансформацию прокуратуры по трем приори-
тетным направлениям: высокотехнологичный надзор, цифро-
вая инфраструктура, среда доверия, в полной мере позволит 
оптимизировать надзорную деятельность органов российской 
прокуратуры, поскольку переход к высокотехнологичному 
надзору откроет новые возможности для исполнения прокура-
турой своих полномочий[2, С. 75–81]. Высокотехнологичный 
надзор связан с развитием цифровой инфраструктуры, кото-
рая должна обеспечить взаимодействие органов прокуратуры 
с гражданами, организациями и государственными органами 
на основе создания универсальной цифровой среды. В Кон-
цепции планируется создать единую межведомственную циф-
ровую онлайн-платформу для взаимодействия прокуроров 
и руководителей государственных органов, следователей для 
работы с единым электронным делом. Внедрение онлайн-
платформы позволит обеспечить быстрое и беспрепятствен-
ное межведомственное взаимодействие, что значительно 
оптимизирует прокурорскую деятельность. Создание единой 
межведомственной цифровой онлайн-платформы необходи-
мо для оперативного осуществления прокуратурой надзора 
в режиме реального времени. Согласно Концепции, цифровая 
инфраструктура должна быть направлена на обеспечение ре-
ализации нового качества электронного взаимодействия ор-
ганов прокуратуры с государственными органами путем соз-
дания высокотехнологичной цифровой среды. В связи с чем, 
отметим, что за весь период действия концептуальных поло-
жений был реализован ряд мер по цифровой трансформации 
органов и организаций прокуратуры, среди которых можно 
выделить, в частности:

1. отсутствие каналов связи с прокуратурами районного 
и городского уровня было компенсировано созданием еди-
ной защищенной сети передачи данных, которая находится 
в опытной эксплуатации;

2. одним из направлений перехода прокуроров на циф-
ровую рабочую среду является внедрение специального 
программного обеспечения для государственной автомати-
зированной системы правовой статистики (ГАС ПС), которое 
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должно способствовать радикальным изменениям в сборе 
и обработке правовой статистики [3, С. 28–34];

3. прокуратура переходит на электронный документообо-
рот, для чего создана подсистема АПК “Надзор-ВЕБ”, которая 
повышает пропускную способность обработки запросов и жа-
лоб и тем самым сокращает время ожидания обратной связи. 
С внедрением данной подсистемы в центральном аппарате 
Генпрокуратуры России были отменены бумажные статисти-
ческие карточки для обращений. Отчет о работе с обращени-
ями и жалобами граждан ведется в электронном виде с ис-
пользованием этой подсистемы и другие.

Тем не менее в Концепции отмечается, что большинство 
ведомственных информационных систем, используемых 
в прокуратуре, были созданы более 10 лет назад, устарели 
и не соответствуют современному развитию цифровой эко-
номики. Работа с основными информационными ресурсами, 
необходимыми для осуществления надзорной деятельности, 
осуществляется различными прокуратурами и другими го-
сударственными органами в пределах их компетенции, ис-
пользуя собственные программные решения, которые плохо 
взаимодействуют друг с другом. В настоящее время цифро-
вая инфраструктура прокуратуры совершенствуется в рамках 
цифровой трансформации. Таким образом, основными за-
дачами данного направления являются комплексная оптими-
зация и взаимосвязанная оцифровка деятельности органов 
прокуратуры; совершенствование правовых, организацион-
ных и иных основ разработки, внедрения, функционирования 
и развития компонентов цифровой среды органов прокурату-
ры; создание и развитие защищенной информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры; разработка и внедрение 
в деятельность прокуратуры механизмов обеспечения уда-
ленного взаимодействия; разработка систем управления, по-
зволяющих снизить риск ошибок, связанных с человеческим 
фактором; непрерывное профессиональное обучение сотруд-
ников прокуратуры по реализации своих полномочий в циф-
ровой системе. Поэтому, основными задачами прокуратуры 
в этой области определены, в частности, такие как: совершен-
ствование нормативно-правовой основы для формирования 
единой цифровой среды доверия, а также внедрение меха-
низмов мониторинга удовлетворенности населения степенью 
защиты их прав и интересов; обеспечение доступности и до-
стоверности статистических данных для граждан; обеспече-
ние доступа граждан к публичной информации о деятельно-

сти прокуратуры. В целом, задачи сводятся к главной – повы-
шению уровня доверия граждан к деятельности прокуратуры.

Подводя итоги исследованию, отметим, что цифровая 
трансформация прокуратуры позволит сформировать на ос-
нове комплексной оптимизации надзорных функций единой 
безопасной цифровой платформы, что позволит повысить ка-
чество и мобильность обработки первичной информации во 
всех сферах надзорной деятельности и оперативность про-
курорского реагирования на нарушения законов. Кроме того, 
внедрение единой безопасной цифровой онлайн-платформы 
позволит взаимодействовать органам прокуратуры всех уров-
ней между собой и с другими государственными органами, 
обеспечит своевременное получение полной и объективной 
информации о состоянии законности и работе по профилак-
тике преступлений и правонарушений. С учетом этого, при-
оритетным направлением надзорной деятельности было-бы 
целесообразным считать обеспечение эффективного взаимо-
действия правоохранительных органов, включая внедрение 
систем интеллекта. Например, работник прокуратуры со сво-
его автоматизированного рабочего места в онлайн-режиме, 
сможет наблюдать какие следственные действия проводит 
следователь и оперативно реагировать на нарушения закона. 
Цифровой формат позволит осуществлять контроль дистан-
ционно, улучшая защиту участников уголовного судопроиз-
водства, минимизирует коррупцию и злоупотребления. В этой 
связи полагаем необходимым вопросы цифровой трансфор-
мации надзорного ведомства закрепить в отдельной главе за-
кона о прокуратуре, а не в ведомственных приказах Генпро-
куратуры РФ.
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Попытки научно обоснованной классификации насиль-
ственных преступлений предпринимались в отечественной ли-
тературе неоднократно. Анализ предложенных классификаций 
показывает, что большинство из них опирается преимуществен-
но на уголовно-правовые признаки, присущие классифицируе-
мым деяниям и субъектам этих деяний [1, С. 68]. В некоторых 
случаях исследователи-криминологи просто воспроизводят 
установленную уголовным законом классификацию насиль-
ственных преступлений, внося в неё лишь незначительные из-
менения, с очевидностью вытекающие из задач науки кримино-
логии [2, C. 89].

Стремление построить криминологическую классифика-
цию на основе системы уголовно-правовых понятий выглядит 
на первый взгляд, вполне естественным, более того – необ-
ходимым. Есть, однако, серьезные основания полагать, что 
это стремление недостаточно согласуется с объективными 
потребностями дальнейшего развития криминологии и пред-
ставляет собой главным образом лишь дань традиции. Рос-
сийская криминология недавно выделилась от науки уго-
ловного права [3, C. 125]. Поэтому не удивительно, что кри-
минологи охотно пользуются привычными и устоявшимися 
уголовно-правовыми понятиями даже тогда, когда есть необ-
ходимость в разработке иных понятий, адекватных предмету 
своего исследования. 

Сделанное замечание – не попытка поставить под сомне-
ние обоснованность классификацию преступлений, данную уго-
ловным законом или разработанную наукой уголовного права. 
Эти классификации помогают совершенствовать правотворче-
скую и правоприменительную деятельность в сфере борьбы 
с преступностью; особенно велико значение уголовно-правовой 
классификации преступлений при решении таких задач, как на-
значение справедливого наказания. Тем не менее классифика-
ция, основанная преимущественно на уголовно-правовых при-

знаках элементов исходной совокупности, недостаточна для 
криминологии. Недостаточность эта прежде всего причинами 
философского характера.

Криминология в процессе изучения преступности сталкива-
ется с различными видами преступлений. В процессе разработ-
ки предупредительных мероприятий возникает необходимость 
классификации указанных преступлений для наиболее глубо-
кого познания каждого из них и выработки соответствующих 
мер предупредительного характера [5, C. 112].

Прежде чем классифицировать насильственную преступ-
ность, надо разобраться как представлена насильственная 
преступность в науке криминологии. Насильственная преступ-
ность – совокупность преступлений, совершенных с примене-
нием физической силы либо с угрозой применения таковой, 
имеющих основной непосредственной целью лишение чело-
века жизни либо причинение вреда его здоровью, физической 
свободе, телесной (в том числе половой) неприкосновенности 
против его воли, а также совокупность лиц, совершивших на-
сильственные преступления за определенный период на опре-
деленной территории [4, C. 267].

Исходя из вышесказанного определения, в основу класси-
фикации насильственных преступлений входит: объект пре-
ступления; причины и условия, способствующие совершению 
преступлений; мотивация и др. 

К объекту преступления относится жизнь и здоровье чело-
века, половая неприкосновенность, и т.д. 

Причины и условия, способствующие совершению престу-
плений (например, преступления, совершенные в состоянии 
алкогольного, наркотического опьянения).

Ну и конечно мотивация, можно отнести туда преступления, 
совершенные из корыстных побуждений, на почве ревности, 
мести и т.д. 

Классификация преступлений не может всегда быть еди-
ная. Границы между различными категориями преступлений 
условны: концепция преступности меняется быстро, как меня-
ются степень и характер общественной опасности различных 
преступлений. Поэтому классификация преступлений должна 
периодически пересматриваться и детализироваться, посколь-
ку это имеет важное значение для решения проблем кримино-
логического характера.
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Современное общество несмотря на высокий уровень его 
развития и новейших технологий имеет большое количество 
проявлений девиантного поведения, среди которых значитель-
ную роль и опасность представляет преступность. Для борьбы 
с такой девиацией как преступность создаются различные виды 
контроля по её пресечению. Одним из них является социаль-
ный контроль. По мнению В. В. Лунеева социально-правовой 
контроль предполагает организацию жизни и деятельности 
людей на основе законов, принятых демократическим путем, 
исполнение которых является прозрачным и доступно для от-
слеживания гражданам, общественным организациям, а нару-
шение законов влечет гражданско-правовую, дисциплинарную, 
служебную, административную или уголовную ответственность 
[7]. Существуют различные определения социального контроля 
и других авторов, однако они мало чем разнятся, и суть у них 
одна. По мнению Я. И. Гилинского, социальный контроль высту-
пает как механизм самоорганизации (саморегуляции) и самосо-
хранения общества путем установления и поддержания в дан-
ном обществе нормативного порядка и устранения, нейтрали-
зации, минимизации нормонарушающего поведения [5, С.380]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что соци-
альный контроль есть механизм по урегулированию отношений, 
возникающих между индивидом и обществом для укрепления по-
рядка и стабильности в обществе. 

Социальный контроль является одним из форм руководства 
и управления. Существуют разные механизмы социального кон-
троля. Одним из них является государственный контроль. Если 
говорить о контроле за деятельностью по профилактике престу-
плений, то этим занимаются организации и органы по отношению 
к подчиненным им учреждениям. В России в их число входят: про-
куратура, полиция, органы расследования, суды, ФСИН и другие. 
Так, деятельность органов ФСИН нацелена на исправление лица, 
совершившего правонарушение или преступление, чтобы он 
осознал всю антиобщественную значимость своего поведения, 
и, соответственно, призвана устранить, и не допустить подобно-
го вновь. Органы предварительного расследования расследуют 
преступления с целью изобличения преступника, чтобы он не 
остался безнаказанным, а другие, в свою очередь, видели работу 
государственного социального контроля и не поступали таким же 
образом. Исходя из статистических наблюдений, которые показы-
вают нам, увеличение законных решений принимаемых право-
охранительных органов, также увеличение мер по пресечению 

антиобщественной деятельности, сокращение волнений среди 
населения, в том числе в период пандемии, можно сделать вы-
вод, что правоохранительные органы справляются с задачами 
по обеспечению социального контроля.

Другим важным видом является внутренний социальный кон-
троль. Внутри, к своему поведению, он испытывает те чувства 
и эмоции, которые заставляют контролировать себя, регулиро-
вать своё поведение, оценивать, насколько его слова и поступки 
являются антиобщественными.

Для более эффективного развития системы социального кон-
троля в России необходимо проведение таких мероприятий как:

• увеличение активности гражданского населения по выявле-
нию, сообщению и борьбе с преступностью;

• поощрение и стимулирование инициатив общественных 
организаций, деятельность которых была бы направлена на фор-
мирование у общества антикриминального поведения.

Вне необходимого социального контроля не существует 
и не может существовать нормальная жизнь. Найти некую зо-
лотую середину, чтобы это было построено на демократических 
началах, без ограничений прав граждан, и при этом имелся со-
циально-государственный контроль в лице его институтов – не-
просто, однако именно к этому стремится человечество на всём 
протяжении его истории.

Контроль представляет собой реально действующий меха-
низм во всех странах мира. Но следует понимать, что все про-
филактические, аналитические, прогностические действия, ко-
торые применяются для выявления преступлений, могут быть 
успешными исключительно в хорошо организованном, объек-
тивном демократическом, социально-правовом и криминологи-
ческом контроле. 

Я. И. Гилинским предложена концепция структуры социаль-
ного контроля и деятельности по профилактике преступлений, 
согласно чему в социальный контроль над преступностью входят 
следующие элементы:

– установление того, что именно в данном обществе расцени-
вается как преступление (криминализация деяний);

– установление системы санкций (наказаний) и конкретных 
санкций за конкретные преступления;

– формирование институтов формального социального кон-
троля над преступностью (полиция, прокуратура, суды и т.п.) 
и другое [4].

Обращаясь к западному опыту, можно отметить, что запад-
ные криминологи активно используют достижения в социальной 
психологии, социологии, вследствие чего сформирован механизм 
оценки влияния социального контроля на сам уровень преступ-
ности. Среди них можно выделить следующие закономерности.

В первую очередь, зарубежные правоведы акцентируют вни-
мание на формирование социальной идентичности, который 
заложен на уровень отношений родителя-ребёнка в семье. На-
личие прямой зависимости между доверием ребёнка к деятель-
ности правоохранительных органов и мнение семьи по данному 
вопросу было экспериментально выявлено [1]. В свою очередь, 
было подтверждено, что существует корреляция между привя-
занностью ребёнка к семье и делинквентным поведением. Было 
выявлено, что слабая эмоциональная связь ребенка с родителя-
ми является характерным для правонарушителей. Данный экс-
перимент выявил, что семейные привязанности имеют важное 
место в социализации ребёнка и вместе с тем в последующем 
поддержании его соответствия правилам общественных норм.

Также важную позицию занимает партнёрская модель от-
ношений между государственными органами и гражданами. 
Такая модель подразумевает обсуждение социальных про-
блем на местном уровне между этими субъектами и создание 
таких механизмов, которые бы противодействовали преступ-
ности с учётом данной ситуации [2]. Такое распределение от-
ветственности между гражданским обществом и государством 
могло бы способствовать компенсированию недостаточность 
используемых средств государственными органами средств 
по предупреждению преступлений путем увеличения их арсе-
нала за счёт негосударственных субъектов такого предупреж-
дения и также выйти на более сложный уровень по выявлению 
делинквентного поведения.

Профилактика преступлений призывает на борьбу с преступ-
ностью не только правовую, но и другие составляющие социаль-
ного контроля, этим подразумевается её значительный и анти-
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криминальный потенциал, что представляет собой существенное 
преимущество и особую важность. Так, по мнению В. В. Лунеева 
выход из криминального капкана, в который загнало себя челове-
чество, лежит в расширении и углублении социально-правового 
контроля над противоправным поведением; контроля уголовно-
правового и криминологического, с предпочтением последнего 
как наиболее радикального и эффективного [6].

В идеальном представлении социальный контроль и анало-
гичные ему социальное управление индивидом или же больши-
ми общностями людей являются важными составляющими лю-
бого общества. Но вместе с этим возникают различные вопросы: 
как организовать деятельность так, чтобы социальный контроль 
работал будто по режиму «умолчание»; что необходимо сделать, 
чтобы люди не имели интереса и желания нарушать установлен-
ные общественные нормы? К сожалению, точного ответа на них 
нет и есть лишь предложения разных ученых и специалистов 
по данному вопросу. Всё это находится на стадии разработки 
и выявлении данных методов по профилактике с преступностью.
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Сегодня в российском обществе проблема преступности 
привлекает к себе большое внимание как ученых, так и обще-
ства в целом. Практически неотрывно существуют категории 
«преступление» и «санкция», последняя же является как бы не-
отвратимым следствием негативного эффекта от первого.

Санкции (формальные, неформальные, позитивные и не-
гативные) применяются для борьбы с отклонениями в обще-
стве, а также преступностью. Уголовные наказания являются 
официально негативными санкциями, применяемые к тем, кто 
совершает убийства, грабежи, разбои и другие действия, запре-
щенные уголовным законом.

На практике же такая девиация является определенным 
нарушением закона. Просто не ведя себя требуемым образом 
с учетом социальных обстоятельств, человек считается откло-
няющимся от нормального поведения. Но в чем разница в соот-
ветствующем поведении, преступлении, отклонении и одновре-
менно отклоняющимся поведении и преступлении? В таблице 1 
изображена матрица Роберта Мертона, объединяющая группо-
вые нормы и поведение правопослушное, показывает, насколь-
ко различны девиантное и криминальное поведение[1].

Таблица 1
Соблюдает  

законодательство
Нарушает  

законодательство
Соблюдает  

групповые нормы
Соответствующее  

поведение Преступное поведение

Нарушает групповые 
нормы

Девиантное поведение 
(отклоняющееся

Девиантное и преступное 
поведение

Когда человек соблюдает групповые нормы и закон, это 
называется соответствующим поведением, или соблюдением 
нормативных и правовых стандартов группы в обществе. На-
пример, одежда, которую вы носили сегодня на занятиях или 
на работе, легальна и нормальна. Когда человек нарушает 
групповые нормы, но соблюдает закон, это пример девиантного 
поведения. Пример может быть, если вы надели свой костюм 
на Деда Мороза на занятия в июле. Если гражданин соблюдает 
групповые нормы, но нарушает закон, это называется престу-
плением [2, С. 135].

Преступление – это поведение, которое нарушает закон 
и к которому государства могут применять негативные санкции, 
в соответствии с которыми лицо, нарушившее закон, будет под-
вергаться определенным ограничениям.

Как и девиантность, преступность часто встречается 
в каждом обществе. Ряд ученых указывают, что преступность 
существует, потому что членам общества очень трудно до-
стичь полного компромисса по правилам поведения; ни одно 
общество не может навязать полное соответствие своим пра-
вилам или законам. Люди постоянно классифицируют пове-
дение на «правильное» или «неправильное». Преступность/
девиантность действуют как предупреждающий сигнал, ука-
зывающий на область, которая нуждается во внимании или 
детальном рассмотрении.

Кроме того, преступность/девиация часто порождают со-
лидарность или сплоченность в обществе; существует жиз-
ненно важная связь между преступностью/девиацией и со-
циальным прогрессом. Уклонисты и преступники заставляют 
нас пересмотреть наши ценности и принять новые правила 
и законы [3, С. 4].

Законы разрабатываются и принимаются для обеспечения 
того, чтобы государство имело право применять определенные 
модели поведения в тех случаях, когда остальных мер воздей-
ствия становится недостаточно. Иными словами, законы явля-
ются формальной системой социального контроля.

Закон состоит из формальных норм (законов), принятых по-
литической властью общества. Правила (законы) применяются 
посредством негативных формальных санкций в случае их на-
рушения. В общем, когда происходит нарушение закона, обыч-
но наступают негативные последствия. В идеале принимаются 
законы, способствующие соблюдению тех правил поведения, 
которые, по мнению властей, необходимы для эффективного 
функционирования общества. Вместе с тем важно отметить, 
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что, по мнению некоторых, принимаются законы для защиты 
групп, представляющих особые интересы, обладающих поли-
тической властью, а не общества в целом. Кроме того, законы 
строятся с учетом их субъективных взглядов на то, как должно 
функционировать общество.

Для более детального понимания рассмотрим некоторую 
классификацию преступлений:

Корпоративное преступление, или преступление «белых во-
ротничков», – преступление, совершенное лицами высокого со-
циального статуса, совершенное в ходе замещения и реализа-
ции их полномочий. Эти виды преступности эскалируют; они яв-
ляются основной причиной недавних экономических кризисов.

У «белых воротничков» преступления совершаются за-
частую на их же рабочем месте. К ним могут относиться ин-
сайдерская торговля, нарушения техники безопасности, когда 
сотрудники получают ранения или гибнут, разрушение окружа-
ющей среды, обман и мошенничество, а также ненадлежащее 
использование корпоративных средств, а также другие.

При поимке законы (которые были созданы элитой обще-
ства) редко наказывают такого преступника той же формой пра-
восудия, с которым сталкиваются обычные рядовые преступ-
ники, хотя их действия негативно влияют на гораздо большее 
количество людей, чем последние.

Уличная преступность, или преступление «синих воротнич-
ков», – это преступление, совершенное лицами среднего клас-
са против других лиц, групп и организаций. Уголовные престу-
пления, как правило, носят очень серьезный характер и часто 
меняют статус гражданина [4, С. 22].

Преступления на почве ненависти представляют собой 
акты насилия на расовой, религиозной, антииммиграционной 
почве, сексуальной ориентации, пола и инвалидности. Раса, 
религия и сексуальная ориентация продолжают доминировать 
в категориях преступлений на почве ненависти.

Преступления без жертвы – это то, что противоречит закону, 
но не имеет потерпевшего как такового. Инициаторы, желаю-
щие декриминализировать многие такие деяния, утверждают, 
что законы против них – это попытки законодательно закрепить 
кодекс морали. Хотя их называют преступлениями без жертв, 
противники декриминализации утверждают, что есть жертвы.

Социальный контроль никогда не совершенен, и существу-
ет так много норм и людей, что всегда есть какие-то люди, кото-
рые нарушают какие-то нормы.

Во-первых, коллективная ответственность никогда не бы-
вает достаточно сильной, чтобы предотвратить нарушение 
всех правил. Даже в «обществе святых», таком как монастырь, 
будут нарушены правила и возбуждены негативные социаль-
ные реакции. Во-вторых, поскольку девиация служит несколь-
ким важным функциям для общества, любое данное общество 
«изобретает» девиацию, определяя определенное поведение 
как девиантное, а людей, которые совершают их как девиан-
ты. Дюркгейм считал отклонение неизбежным, по этим при-
чинам он считал его нормальной частью каждого здорового 
общества.

Как общество дестимулирует преступное поведение? Оно 
делает это через социальный контроль или механизмы, которые 
регулируют поведение. Первая линия защиты социального кон-
троля – социализация, интернализация норм и ценностей обще-
ства (внутренние средства социального контроля). Некоторые 
теоретики утверждают, что это не всегда работает. Это когда 
внешние средства социального контроля, реакции других людей 
на поведение человека, награды и наказания, берут верх.
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Современные условия формирования ценностных ориенти-
ров современной молодежи, в том числе несовершеннолетних, 
кардинально отличаются от условий, которые существовали 
на протяжении всей истории человечества. Развитие социаль-
ных сетей и доступ к технологиям, позволяют молодому поко-
лению получать неограниченное количество информации еже-
дневно. 

Результаты социологических исследований свидетельству-
ют о том, что подавляющее большинство молодежи получает 
информацию не от близких и друзей, даже не от образователь-
ного процесса. Так, например, исследования Левада-центр 
(иноагент) отмечают, что 72 % граждан РФ в возрасте от 18 
до 24 лет используют именно социальные сети, как основной 
источник информации [2]. Количество пользователей TikTok 
с 2019 года увеличилось в семь раз, при этом компания обогна-
ла Facebook. Другое исследование позволяет говорить о том, 
что 99 % опрашиваемых в возрасте от 10 до 16 лет пользуются 
интернетом не менее двух часов ежедневно [3, С. 267].

Социальная сеть TikTok вызвала множество негативных 
трендов среди несовершеннолетних, некоторые из них носят, 
в том числе и преступный характер. Так, например, среди под-
ростков стал распространенным тренд, который популяризи-
рует кражу колпачков с нипелей автомобильных колес [5]. Тер-
мин «кража» применим не зря, ведь стоимость деталей может 
превышать 2 500 рублей. Суммарное количество просмотров 
по отметке #колпачки превысило 141 млн просмотров. Данная 
социальная сеть стала лидером по контенту, призывающему 
несовершеннолетних к совершению суицида [1]. При этом под-
ростки в режиме прямого эфира транслируют свои самоубий-
ства, обретая при этом последователей. Данная тенденция 
позволяет говорить о том, что ведется не только призыв к со-
вершению преступлений, но и сами преступления, ведь склоне-
ние к совершению самоубийства или содействие совершению 
самоубийства является самостоятельным преступлением. 
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В своем исследовании Г. В. Заридзе отмечает, что под воз-
действием интернет контента у несовершеннолетних склады-
вается положительное мнение о таких явлениях, как однопо-
лые браки, инцест, педофилия, эвтаназия и людоедство [4, 
С. 8]. К тому же, в своем исследовании автор выделяет нега-
тивное воздействие технологий непосредственно на здоровье 
человека, вплоть до образования злокачественных образова-
ний [4, С. 10]. 

Необходимо отметить, что цифровое пространство не толь-
ко воздействует на формирование личности несовершеннолет-
него, но и является средством для совершения преступлений. 
Без внимания не остается и тот факт, что посредством сети 
Интернет осуществляется реализация наркотических веществ. 
В 2019 году рассылками в социальных сетях распространялась 
реклама спайсов [3, С. 267]. Торговцами наркотиками активно 
используются граффити, содержание которых позволяет пере-
ходить на сайты для покупки наркотических веществ. Такие тех-
нологии доступны, в том числе и несовершеннолетним.

В последнее время участились случаи вооруженного напа-
дения на учебные заведения так называемый скулшутинг. Со-
общества, посвященные «Колумбайну» и популяризирующие 
стрелков (например, казанский и пермский), находят последова-
телей среди несовершеннолетних. Подражатели «скулшутеров» 
в 90% случаев – подростки в возрасте от 14 до 19 лет [7, С. 197]. 

При этом специфика использования интернета зачастую 
затрудняет поиск преступников, что позволяет говорить о не-
обходимости правового регулирования данной сферы. Во 
Франции еще в 2000 году был принят закон, согласно которому 
каждый владелец интернет-ресурса должен пройти обязатель-
ную регистрацию [6, С. 19]. В США и Великобритании основная 
ответственность ложится на интернет-провайдеров [6, С. 19]. 
В России принципы законодательства в данной сфере сфор-
мулированы в Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации и Доктрине информационной безопас-
ности Российской Федерации [6, С. 22]. При этом нет конкрет-
ной стратегии по отслеживанию и устранению противоправного 
контента в социальных сетях. Впрочем, данная проблема ак-
туальна не только для России, но и для всего мира, а с учетом 
развития даркнета, можно говорить о необходимости реформа-
ции интернет-пространства, как такового.

Социальные сети в настоящее время представляют со-
бой ту же самую структуру живого общества, перенесенную 
в цифровое пространство, такое же общение и действия по-
зволяют говорить о необходимости регистрации пользователей 
по паспортным данным. Если в настоящей жизни каждый не-
сет ответственность за свои слова, то почему это можно обойти 
в информационном пространстве? Регистрация по паспортным 
данным также ограничит пребывание в социальных сетях лиц, 
не достигших 14 лет.

Таким образом, интернет пространство и социальные сети 
содержат в себе много негативного контента, который прямо 
или косвенно влияет на становление личности и формирование 
ценностных ориентиров молодежи. При этом затрагивается не 
только моральное состояние подростка, но и его физическое 
здоровье. Социальные сети становятся местом пропаганды 
наркотических средств, ЛГБТ, терроризма, преступности, суи-
цидальных настроений и т.д. Проблема заключается в бескон-
трольном доступе несовершеннолетних к данной информации. 
Доступ в интернет не ограничивается, а при входе в социаль-
ные сети обойти систему верификации личности может даже 
ребенок.

Для разрешения проблемы необходимо ввести более 
тщательные контроль за информацией, размещаемой в со-
циальных сетях, ограничить использование подростками сети 
Интернет, вести профилактические и воспитательные меропри-
ятия по предупреждению негативных проявлений. Процесс вос-
питания в институте семьи, также занимает в данном вопросе 
одно из центральных мест, ведь при отсутствии авторитетного 
и альтернативного мнения, подросток зачастую делает непра-
вильные выводы. 
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Право на жизнь – это личное, целостное и неотделимое 
право каждого гражданина и человека, самая наивысшая цен-
ность, то прекрасное и неповторимое, что человек получает 
при рождении. Возникает вопрос, насколько морально лишать 
личность данного права с целью реализации наказания за со-
вершение преступления. Ведь нельзя отрицать значение жиз-
ни, она помогает человечеству продлить свое существование, 
бытие. Право на жизнь отличается от других тем, что возникает 
лишь однажды и не подлежит восстановлению. Так, в право-
вом государстве данное право – это главная фундаментальная 
ценность, а также показатель демократического общества – 
где у гражданина есть права и свободы. Оно основывается 
на конституционных нормах и принципах, закрепляется в за-
конодательстве и гарантируется государством [1, ст. 20]. 

Главное предназначение права на жизнь состоит в том, 
чтобы обеспечить человеку личную неприкосновенность, за-
щищенность, безопасность здоровья, индивидуальную свобо-
ду от внешних вмешательств, уберечь его от различных пося-
гательств и форм насилия. Важно отметить, что данное право, 
несомненно, является базой для становления и воплощения 
остальных прав человека. Сущность права на жизнь заключа-
ется в том, что никого нельзя лишить жизни. Принципы морали 
не позволяют одному человеку отбирать жизнь у другого. С точ-
ки зрения общественных ценностей и норм любое убийство – 
это трагедия для общества. Если обесценивать чью-то жизнь, 
она потеряет свою настоящую ценность, «спасая одного» за 
счет лишения жизни другого, юридические санкции подобно-
го рода по отношению к субъекту, совершившему преступле-
ние, могут создать ситуацию нарушения его конституционного 
права. Таким образом, в правоприменительной практике могут 
возникнуть коллизии по решению таких вопросов.

Для российского государства, как и для любого другого 
правового, высшей социальной ценностью является право 
на жизнь, поэтому для его защиты Россия проводит мирную 
внешнюю и плодотворную внутреннюю политику, исключая 
конфликты и войны с другими странами, гарантируя безопас-
ность личности. Во многих зарубежных конституциях закре-
пляется отказ от применения вооруженной силы, от войны 
как от способа разрешения конфликтов, в международных 
договорах запрещается применение ядерного оружия и фик-
сируется обязанность оказывать помощь всем жертвам, по-
страдавшим от его использования. Хотя в статьях Конституции 
РФ и не содержатся сами принципы об отказе от агрессивных 
наступательных действий и не закрепляются требования раз-
решения всех разногласий и конфликтов между государствами 
только дружелюбным и миролюбивым путем, но они предпо-
лагаются при ведении Россией своей национальной политики. 
К тому же, государство гарантирует право на жизнь, охраняя 
здоровье граждан путем бесплатного оказания медицинской 
помощи, проведения профилактических медицинских осмо-
тров, мер по сокращению детской смертности, профилактики 
и предупреждения возможного травматизма на производстве, 
дорожно-транспортных происшествий и принятия мер пожар-
ной безопасности [2, c. 209].

Кроме того, для реализации данного права в России пред-
усматриваются различные юридические меры ответственности 
с целью обеспечения защиты человеческой жизни от разного 
вида посягательств на неё. В уголовном кодексе РФ при при-
влечении к уголовной ответственности на данный момент за-
фиксировано такое наказание как смертная казнь за ряд пре-
ступлений (предусмотренных в пяти статьях). Это часть 2 ста-
тьи 105 («Убийство при отягчающих обстоятельствах»), статья 
277 («Посягательство на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля»), статья 295 («Посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или предварительное рас-
следование»), статья 317 («Посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа») и статья 357 («Геноцид»). 
С 1999 года Конституционный суд ввел мораторий (временное 
ограничение) на назначение смертной казни, который не был 
отменен. 

На сегодняшний день большинство стран отказалось 
от применения смертной казни как меры наказания, в то же 
время, она все ещё применяется в 53 государствах, где ис-
пользуются различные способы осуществления приговора, 
путем использования смертельной инъекции, повешения, рас-

стрела, обезглавливания и поражения электрическим током. 
Чаще всего данный вид наказания приводится в исполнение 
в Китае, Иране и Саудовской Аравии. В этих странах, смертные 
приговоры выносятся только за самые тяжкие преступления, 
запрещенные законодательством. Кроме этого, преступники, 
приговоренные к смертной казни, имеют право на ходатайство 
о смягчении приговора или о помиловании. Однако, по мнению 
большинства юристов, эффективность применения смертной 
казни сомнительна: в связи с тем, что число преступлений 
в этих странах не сокращается, а смертные приговоры продол-
жают выноситься и дальше. 

В конце 2019 года в России произошло событие, после ко-
торого в обществе вновь возникла идея о возвращении смерт-
ной казни. Предлогом обсуждения послужила трагедия в Сара-
тове, где ранее судимый местный житель убил девятилетнюю 
девочку, идущую в школу, после чего он едва не стал жертвой 
самосуда. Были проведены различные опросы в социальных 
сетях, с целью выяснения отношения людей к данному виду 
наказания. Они показали, что возвращение исключительной 
меры наказания поддерживают от 49 до 52 процентов россиян, 
при том с каждым годом это количество понемногу увеличива-
ется. Так, к обозначенному вопросу в России периодически воз-
вращаются вновь, и чаще всего поводом его поднятия служат 
изнасилования и убийства детей.

Смертная казнь – это высшая мера уголовного наказания, 
которая заключается в лишении человека жизни. Данный вид 
наказания может применяться исключительно по решению 
суда, в установленном законом порядке [3, с. 315]. Как пока-
зывает практика прошлых лет, есть ряд причин, почему нельзя 
возвращать смертную казнь. 

Во-первых, существует высокая вероятность совершения 
следственно-судебных ошибок, которые не всегда можно вы-
явить сразу. Например, по делу Чикатило было много подо-
зреваемых и ложно привлеченных к ответственности. Также, 
в России в 1998 году Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного суда отменила 11 смертных приговоров, обнару-
жив ошибки в применении норм уголовного и уголовно-про-
цессуального права [4]. Существует множество примеров 
судебных ошибок и в других странах, никто не может дать 
стопроцентной гарантии правильности вынесения смертно-
го приговора при существовании коррупции в государстве. 
К тому же, при привлечении невинного к смертной казни, будет 
нарушен принцип гуманности, государство отойдет от важней-
шего демократического принципа – верховенство прав и сво-
бод человека. 

Во-вторых, как показывает практика, смертная казнь не 
оказывает необходимого сдерживающего воздействия на пре-
ступника, ведь он не верит, что будет наказан и надеется на из-
бежание ответственности, деформация правосознания, харак-
терная для людей с делинквентным поведением, не позволяет 
объективно оценить возможность наступления юридической 
ответственности. Помимо этого, человек, которого преследу-
ет правосудие, может понять, что ему не избежать вынесения 
смертного приговора и терять ему уже нечего, в результате 
чего это смотивирует его на совершение новых преступлений. 
Также важно подчеркнуть, смертная казнь не будет оказывать 
никакого эффекта и на людей отнесенных к категории террори-
стов и преступников с экстремистскими взглядами, ведь боль-
шинство из них, совершая преступления, уже рискует своей 
жизнью и не боится ее потерять. 

В-третьих, смертная казнь провоцирует жестокость в обще-
стве. Легитимизация государством кровожадности, страшного, 
захватывающего дух зрелища создает лишь предпосылки для 
новых преступлений. Например, в СССР в 1954 году ввели 
смертную казнь за умышленное убийство, что только создало 
благоприятные условия для новых деяний. Преступники стали 
убивать не только изначально выбранных жертв, но и всех, кто 
являлся свидетелем или мог им быть [5, c. 65].

Также следует отметить, что смерть убийцы не восполнит 
родственникам убитого тяжесть потери. 

Таким образом, на сегодняшний день вопрос об отмене 
моратория на смертную казнь с учетом несовершенства суще-
ствующей судебной системы и отсутствия должного профилак-
тического влияния смертной казни на преступников является 
преждевременным. 
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Современная криминалистическая техника оперативно ре-
агирует на изменения вида и характера преступлений. Но, не-
смотря на это, по-прежнему актуален вопрос противодействия 
преступности в телекоммуникационной сети «Интернет». 

Так, согласно данным Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, за январь-декабрь 2020 года на территории 
страны зарегистрировано 300 337 преступлений, совершённых 
с использованием или применением сети «Интернет». В ноябре 
2019 года удельный вес аналогичной группы преступлений со-
ставил 14,0 %, что по сравнению с июнем того же года выше 
на 2,4 % [1]. 

Однако многие не осознают, что посещая сайты различ-
ного содержания, заводя аккаунты в социальных сетях, они 
используют лишь часть глобальной сети под названием «по-
верхностная» (от англ. «Surface web»). Помимо вышеуказан-
ной сети существует ещё и теневая сеть, которая является 
широкой площадкой для совершения различных преступных 
действий. 

Так особый интерес вызывает вопрос о противодействии 
преступности в скрытом секторе сети DarkNet. А. А. Мазура по-
нимает под сетью DarkNet некий сетевой ресурс, соединения 
которого устанавливаются лишь между определёнными дове-
ренными пирами, с использованием нестандартных протоколов 
и портов. Кроме того, для возможности использования данной 
сети необходимо специальное программное обеспечение, на-
пример, такого как TOR [2]. 

Это свидетельствует о том, что главной отличительной 
чертой закрытой сети является возможность работы в режиме 
«инкогнито». Это позволяет активно заниматься различной пре-
ступной деятельностью: незаконная продажа оружия, боепри-
пасов, наркотических средств и психотропных веществ, поль-
зовательских данных, торговля людьми, фальшивыми докумен-
тами, предоставление услуг по взлому сайтов и многое другое. 

В этой связи примечателен проведённый А. Л. Осипенко 
анализ пяти DarkNet – сайтов, который показал, что на момент 
исследования на исследуемых сайтах было размещено около 
400 предложений из которых: 

1) примерно 200 объявлений были посвящены продаже и рас-
пространению наркотических средств и психотропных веществ; 

2) около 100 объявлений относились к разделу под назва-
нием «Цифровые товары», где активно развернулась продажа 
пользовательских данных, баз данных государственных орга-
нов, полученных преступным путём; 

3) остальная часть объявлений посвящена продаже данных 
банковских, кредитных карт, а также возможности покупки до-
кументов на право владения и управления транспортным сред-
ством [3]. 

Просторы закрытой сети являются почвой для совершения 
и других видов преступлений, в частности, преступлений терро-
ристической направленности, поскольку в ней содержится ин-
формация об изготовлении взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, возможности вербовки лиц, взаимодействия различ-
ных террористических групп и многое другое. 

Правоохранительные органы РФ ведут борьбу с данным 
видом преступлений. Так, по данным МВД России в сентябре 
2021 года сотрудники Главного управления уголовного розыска 
МВД России совместно с коллегами из управления «М» ФСБ 
России задержали предполагаемого участника группы, оказы-
вавшей криминальные услуги в так называемом теневом сег-
менте сети Интернет [4]. 

Также в сентябре 2021 года ТАСС опубликовал данные, что 
ФСБ России ликвидировала крупнейший канал поступления 
синтетических наркотиков и их продаж в теневом сегменте ин-
тернета и задержала в четырех регионах пятерых участников 
наркогруппировки [5]. 

22 октября 2021 года в сети «Интернет» появилась инфор-
мация о том, что архив базы данных ГИБДД Московского реги-
она, содержащий около 50 млн строк записей о водителях, был 
выставлен на продажу на одном из закрытых сегментов сети [6]. 

Приведённые выше данные свидетельствуют о том, что во-
прос совершения преступлений с использованием закрытых 
сетевых ресурсов остаётся актуальным. В криминалистике не 
выработан механизм по борьбе с данным видом преступлений, 
отсутствуют отдельные методы и средства обнаружения и рас-
следования. В связи с этим возникает необходимость в разра-
ботке технико-криминалистических средств борьбы с престу-
плениями, совершаемыми в закрытых сегментах глобальной 
сети «Интернет». 

Для решения указанной проблемы необходимо обеспечить 
реализацию следующих задач: 

1) разработка отделами, расследующими преступления 
в данной области, ряда программных обеспечений, позволяю-
щих блокировать закрытые сетевые ресурсы; 

2) выявление подозрительных IP-адресов, используемых 
преступниками; 

3) постоянный и тщательный мониторинг оперативными со-
трудниками общедоступной сети, где в большинстве случаев 
злоумышленниками происходит наработка клиентской базы. 

Таким образом, данные рекомендации позволят совершен-
ствовать методику и тактику расследования и раскрытия пре-
ступлений в данной сфере. В этой связи главной задачей пра-
воохранительных органов является работа «на опережение», 
не останавливаться на устаревших методах борьбы. 
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Домашнее насилие – проблема, которая стала замечаться 
только в нынешнее время, хотя она существовала на протяже-
нии всей истории развития общества. А именно, было так, что 
сильный подавляет слабого в процессе семейной жизни и быта. 
Слабыми, в основном, принято считать женщин, но также ими 
могут быть дети и старики. 

Почему же в прошлом насилие не считалось противоправ-
ным и принималось как должное? «Женщина сотворена для 
мужчины, а не мужчина для женщины» – такой постулат устанав-
ливала Русская Православная Церковь. Это рождало ревность 
и различные сомнения в отношениях двух людей друг к другу, 

поэтому браки заключали не по любви, а по инициативе родите-
лей. В таких семьях супруги относились к друг другу с недобро-
желательностью или даже враждой, не уважали друг друга – по-
этому измена часто сопутствовала таким отношениям, несмотря 
на порицание такого поведения обществом. В XVII и XVIII веках 
часто супруг был согласен на наказание жены кнутом, плетьми. 
Он мог это сделать сам. В XIX–начале XX веков в Ярославской 
губернии и в Поволжье муж мог избить жену-изменницу, причем 
в Поволжье считалось правильным избивать ее «на людях». На 
Русском Севере, в Тверской и Костромской губернии ставили 
превыше всего «не выносить сор из избы», дабы избежать по-
рицания, и там судьями неверных жен и мужей выступали ста-
рики. Распространённой формой женского наказания было ее 
«впрягание» в телегу. Муж сам бил ее плетью и заставлял везти 
его. Домашнее насилие укоренялось многими веками и всяче-
ски поддерживалось людьми, поэтому современному обществу 
так трудно избавиться от этого явления. 

Ввиду того, что жизнь людей не статична, подвергается по-
стоянным изменениям, люди начали задумываться над тем, как 
минимизировать насилие в стране. В настоящее время в Рос-
сийской Федерации активно и на разных уровнях предпринима-
ются попытки противодействия домашнему насилию, продол-
жается разработка проекта Федерального закона «О профи-
лактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». 
Впервые он был официально внесён в Государственную думу 
Российской Федерации 28 сентября 2016 года как законопроект 
№ 1 183 390−6 «О профилактике семейно-бытового насилия». 
Текущий вариант законопроекта опубликован на сайте Совета 
Федерации 29 ноября 2019 года.

В этом законопроекте обозначено понятие семейно-быто-
вого насилия как умышленное деяние, причиняющее или со-
держащее угрозу причинения физического и (или) психическо-
го страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее 
признаки административного правонарушения или уголовного 
преступления. А суть данного закона заключается в том, чтобы 
минимизировать и предотвращать насилие в семьях и не дово-
дить до совершения правонарушений административного и уго-
ловного характера. 

В проекте Федерального закона говорится о профилактике 
семейно-бытового насилия, которая включает в себя оказание 
помощи лицам, подвергшимся насилию, выявление и устране-
ние причин и условий его возникновения, пресечение насилия 
как явления. К мерам профилактики относят правовое инфор-
мирование, профилактические беседы, учет и контроль, помо-
щи в социальной адаптации и реабилитации лиц, подвергшихся 
семейно-бытовому насилию, применение специализированных 
психологических программ, выдача защитного предписания, 
а также судебного защитного предписания. Одновременно мо-
гут применяться несколько форм профилактического воздей-
ствия.

По данным МВД России, на профилактических учетах по-
лиции в настоящее время состоят 216 тыс. лиц, которые совер-
шили правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. 
В ходе работы над снижением данного показателя полиции не 
удается применять все меры профилактики на практике – в ос-
новном ограничиваются только проведением профилактиче-
ских бесед. 

Для наглядной статистики по данным Росстата и МВД каж-
дый год в России от домашнего насилия страдают десятки ты-
сяч человек: 

• 2016 год – 65 543 человек;
• 2017 год – 36 037 человек;
• 2018 год – 33 235 человек. 
Это только зарегистрированные случаи. Основную часть 

лиц, подвергшихся домашнему насилию, составляют женщины: 
в 2017 году – 71,2 %, в 2018 году – 70,8 %.

Как мы видим, происходит снижение пострадавших, скорее 
всего это связано всё-таки с применением некоторых мер про-
филактики, не только на государственном уровне, но и на уров-
не негосударственных организаций, по-другому их называют 
кризисные центры, которые занимаются проблемой домашнего 
насилия и помощью пострадавшим.

В России существуют около 150 кризисных центров, в кото-
рые могут обращаться женщины, пострадавшие от домашнего 
насилия. В Санкт-Петербурге существует такая организация, 
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как СПб РОО ИНГО Кризисный центр для женщин, который су-
ществует уже больше 25 лет, там помогают женщинам бороться 
с дискриминацией.

Конечно, радует, что не только государство заботится о за-
щите слабого пола, но и само общество своими силами и сред-
ствами борется с данной проблемой.

Хотелось бы сравнить противодействие домашнему на-
силию в Российской Федерации и в других странах. К приме-
ру, такую меру пресечения правонарушения и дальнейшей 
безопасности жертвы, как удаление её от правонарушителя 
в Соединенных Штатах называют – «Защитный ордер быто-
вых отношений», («Protective Order Domestic Relations») или 
«Охранная грамота» («Protective order») – в различных штатах 
судебный акт носит разное название). Данный ордер выносится 
судом в отношении лица, который совершил акт семейного на-
силия. Суть ордера состоит в том, что на основании судебного 
решения данному лицу может быть запрещено приближаться 
к члену семьи (чаще всего к супруге или к бывшей супруге) бли-
же, чем на 100 метров, звонить или беспокоить иным образом, 
иначе это лицо может быть подвергнуто аресту, т.к. нарушение 
требований ордера является преступлением. Общение с деть-
ми может также находиться под контролем суда. 

В Российской Федерации пока что нет официального закре-
пления в нормативных правовых актах защиты пострадавшего 
от домашнего насилия. Надеемся, что ФЗ «О профилактике се-
мейно-бытового насилия в Российской Федерации» вступит в за-
конную силу и те люди, которые подверглись насилию будут за-
щищены. В проекте Федерального закона в целях обеспечения 
безопасности и защиты лиц, подвергшихся семейно-бытовому 
насилию предусмотрены такие новые меры защиты от домашне-
го насилия, как «защитное предписание» и «судебное защитное 
предписание», которые запрещают совершать семейно-бытовое 
насилие; вступать в контакты, общаться с лицом (лицами), под-
вергшимся (подвергшимися) семейно-бытовому насилию, в том 
числе по телефону, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»; предпринимать попытки выяс-
нять место пребывания лица (лиц), подвергшегося (подвергших-
ся) семейно-бытовому насилию, если это лицо (лица) находится 
(находятся) в месте, неизвестном нарушителю. Также могут быть 
возложены обязанности пройти специализированную психоло-
гическую программу, покинуть место совместного жительства 
или место совместного пребывания с лицами, подвергшимися 
семейно-бытовому насилию, передать лицам, подвергшимся 
семейно-бытовому насилию, их личное имущество, документы, 
если они удерживаются нарушителем. Защитное предписание 
могут получить супруги, бывшие супруги и лица, имеющие об-
щего ребёнка (или детей), а также близкие родственники. Лица, 
связанные свойством, могут получить его в случае совместного 
проживания и совместного ведения хозяйства

Что касается Федеративной Республики Германии, то в дан-
ной стране тема домашнего насилия очень щепетильна. Число 
жертв домашнего насилия или насилия, совершаемого партне-
ром, в период с 2013 по 2017 годы выросло со 121 000 случа-
ев почти до 140 000. В Германии предпринимаются различные 
попытки противодействия насилию, к примеру, 25 ноября под 
руководством ООН будет проводиться ежегодная кампания 
против насилия над женщинами, которая продлится до 10 де-
кабря, – международного Дня прав человека. В течение этих 
16 дней по всему миру будут проходить различные мероприя-
тия, посвященные этой теме. Здания структур ООН и ряд дру-
гих, в том числе здание DW в Бонне, будут окрашены в оран-
жевый цвет, символизирующий будущее без насилия. Девиз 
кампании этого года – «Никого не оставим в беде». В Германии 
в этом году на первом плане будет именно эта тема – домаш-
нее насилие. Данная акция призвана для того, чтобы осветить 
перед широкой публикой данную проблему общества, ведь она 
долгое время скрывалась за занавесом.

На основе опыта других стран, хотелось бы, чтобы отече-
ственное законодательство закрепило проблемы семейно-бы-
тового насилия, чтобы были устранены пробелы, предприняты 
попытки противодействия данному явлению. Конечно, всё начи-
нается с малого, с таких профилактических мер, как с беседы, 
учёт и контроль, но а затем уже, чтобы Россия вошла в список, 
тех стран, где существует защитный ордер, законы, принятые 
для борьбы с домашним насилием.
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логические аспекты совершения вооруженных нападений 
в учебных заведениях, выделяются их характерные признаки. 
Также обозначены наиболее значимые социальные и психо-
логические детерминанты, влияющие на формирование де-
структивных наклонностей у подростков; на основе анализа 
зарубежного опыта предлагаются меры по предупреждению 
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Abstract. the scientific article analyzes the criminological as-
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Несмотря на снижение уровня преступности среди не-
совершеннолетних, за последние годы в России произошел 
ряд нехарактерных для страны событий. Стрельба в школе 
№ 263 г. Москвы, № 127 г. Перми, Керченском политехническом 
колледже, казанской гимназии № 175 – вот лишь некоторые 
из них. В научной среде появился даже негласный термин для 
обозначения такого рода преступных явлений- «скулшутинг» 
(от англ. «school shooting»- школьная стрельба) под которым 
понимается планирование, организация, совершение воору-
женного нападения на территории образовательного учрежде-
ния любого уровня одним или несколькими учащимися с целью 
массового убийства [1, С. 93]. Подобные трагические события 
стали настоящим вызовом для следственных и судебных ор-
ганов, системы образования и социальной защиты, а также 
общества в целом.
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Ключевым маркером скулшутинга является совершение 
преступлений в стенах образовательных организаций. Как 
правило, сам преступник имеет непосредственное отношение 
к учебному заведению. Преступный акт планируется заранее, 
совершается с помощью стрелкового оружия или взрывоо-
пасных устройств. Нападающий использует огнестрельное 
оружие не столько для устрашения окружающих, сколько для 
реального причинения вреда жизни и здоровью. Рассматри-
ваемые преступления совершались исключительно лицами 
мужского пола. Это может объясняться особенностью иден-
тичности по гендерному признаку: используя огнестрельное 
оружие, молодые люди пытаются подтвердить свою маску-
линность [2]. Анализируя основные характеристики скулшу-
тинга, необходимо отметить, что вновь совершаемые массо-
вые убийства имеют свойство двойственности, копирования 
предыдущих.

Кроме того, признаком скулшутинга является то обстоятель-
ство, что жертвами совершаемых преступлений становятся не-
определенный круг лиц. Более того, его может и вовсе не ин-
тересовать, кто станет жертвой, в этом случае само действие 
имеет своеобразную коммуникативную природу. Отмечается 
и определенная доля ритуальности и церемониальности пре-
ступления, проявляющиеся в выборе одежды с символикой, 
в заранее обдуманном пути движения по территории школы, 
а также в его суицидальных попытках в конце преступления 
[3, С. 266]. Совершая преступление для утверждения своего 
гипертрофированного эго за счет окружающих лиц, скулшутер 
тем самым демонстрирует свою исключительность, возвышен-
ность над всеми остальными. Так, например, организовавший 
вооруженное нападение в гимназии г. Казани парень заявил, 
что считает себя Богом.

Есть ряд объективных факторов, влияющих на формиро-
вание деструктивных идей у молодых людей. Во-первых, не-
обходимо обратить внимание на воздействие и аффектоген-
ность социальной исключенности, то есть непринятии буду-
щего скулшутера социальными группами. Глубокие жизненные 
разочарования во взаимоотношениях с родителями, друзьями, 
насмешки со стороны одноклассников – все это приводит к де-
формации личности. 

Из показаний отца несовершеннолетнего П., осужденного 
на основании приговора Ивантеевского городского суда Москов-
ской области за совершение покушения на массовое убийство 
в школе следует, что одноклассники смеялись над ним как над 
белой вороной, так как стиль его одежды отличался от других 
[4]. Около трех раз за учебный год ему разбивали очки, рвали 
одежду. Родители обращались к классному руководителю, но 
никаких мер не было предпринято. Неразрешенные конфлик-
ты становятся источником постоянного стресса, субъективным 
поводом для формирования агрессивных намерений [5, С. 68]. 

Во-вторых, детерминантом скулшутинга является семья 
стрелка. Анализ семейного контекста показывает, что скулшу-
теры воспитывались во внешне благополучных семьях. Но вме-
сте с тем, из самоотчетов самих же подростков следует, что они 
не ощущали семейной поддержки [6, С. 40].

Третьим фактором, детерминирующим подобное пове-
дение, большинство членов научного сообщества выделяют 
медиасферу. Ежедневно в различных социальных сетях ре-
гистрируется около 5 интернет-пабликов, пропагандирующих 
идеологию «колумбайна» [7, С. 187]. Подобный медиаланшафт 
создает деструктивный фон, оказывает негативное воздействие 
на психику подростка.

С другой стороны, публикация в СМИ информации, новост-
ных сводок о ранее совершенных фактах скулшутинга тоже на-
кладывает свой отпечаток на формирование деструктивных на-
мерений у подростков. С этой позиции особый научный интерес 
представляет исследование Кристины Ли, в котором изучалась 
закономерность связей между двумя переменными: распро-
странение массовой съемки новостей в социальных сетях о си-
туациях школьных нападений и рост подобных преступлений [8, 
С. 33]. Факты свидетельствуют о том, что увеличение использо-
вания социальных сетей совпало с увеличением числа массо-
вых расстрелов. Однако информация в СМИ лишь выборочно 
оказывает негативное воздействие на пользователей: у одних 
она способна повысить уровень агрессивности, а других заста-
вит проявить меры предосторожности. 

Не менее важной криминологической задачей является 
поиск путей предупреждения скулшутинга. Так как США зани-
мает первое место в мире по количеству совершения такого 
рода преступлений, рассмотрим их опыт по борьбе с напа-
дениями в учебных заведениях. Так, в стране уже на протя-
жении длительного времени ведутся дебаты об ужесточении 
контроля за оборотом оружия. Следующее направление ра-
боты состоит в обеспечении максимальной безопасности 
в общественных местах посредством организации пропуск-
ных систем, блокираторов, усиления охранных пунктов обще-
ственных заведений.

Предлагается также обучить население адекватному 
и хладнокровному реагированию на нападения с помощью 
«учебных тревог», где ученики, педагоги и сотрудники учебных 
заведений будут тренировать и отрабатывать свои действия 
при гипотетическом скулшутинге. 

Важной мерой по предупреждению скулшутинга был и оста-
ется мониторинг интернет-пространства с целью выявления 
лиц, размещающих в своих аккаунтах в социальных сетях ин-
формацию о ранее совершаемых актах нападения или плани-
руемом акте агрессии. П. Лэнгман зафиксировал, что многие 
нападавшие предварительно через свои аккаунты оповещали 
о наличии агрессивных устремлений, цитировали высказыва-
ния известных тиранов и убийц, размещали ролики о насилии, 
публиковали «инструкции» по нападению [9, С. 176]. 

Таким образом, изучение общих криминологических осо-
бенностей личности скулшутера позволит создать эффектив-
ную систему мер по предупреждению и пресечению актов мас-
совых школьных нападений. 
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На сегодняшний день эффективная охрана общественных 
отношений от проявлений организованных форм преступной 
деятельности выступает приоритетным направлением уголов-
ной политики всех государств. Одним из действенных способов 
повышения раскрываемости таких криминальных деяний высту-
пает стимулирование подозреваемых (обвиняемых) на совер-
шение положительных посткриминальных поступков путем ока-
зания содействия в расследовании совершенных ими престу-
плений, что реализуемо посредством заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве. В нашей стране данный институт 
появился не так давно: глава 40.1 была введена Федеральным 
законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ [1]. В отличие от России за-
рубежные страны имеют богатый опыт в применении сделок 
с участниками криминальных структур, что представляет науч-
ный и правоприменительный интерес, поскольку законодатель, 
несомненно, заинтересован в рецепции отдельных положений 
реализации данного института, положительно зарекомендовав-
ших себя в правоприменительной практике других стран. 

Первые упоминания о данном явлении возникают в сред-
невековой Британии – стране англосаксонской правовой се-
мьи. Инквизиционный суд придавал признанию вины опреде-
ляющее значение, считая его «царицей доказательств». По-
этому «сделка о признании вины» (guilty plea) применялась 
достаточно часто, но недолго т.к. суть «апелляции раскаявше-
гося» состояла в том, что подсудимый мог избежать наказания 
(смерти), если помогал раскрыть преступления, совершенные 
другими лицами, в связи с чем стал широко распространяться 
безосновательный оговор. Образ современных сделок с пра-
восудием сложился уже после возникновения этого института 
в США. Общепризнанно, что окончательно оформились рас-
сматриваемые соглашения лишь в 2000 г., что связано с закре-
плением Законом об уголовном правосудии (Criminal Justice 
Act) за прокурором права на формирование окончательного 
обвинения, которым ранее была наделена полиция, а также 
разработкой Правил о порядке признания вины и роли проку-

рора в назначении наказания [6]. Примечательно, что сделка 
может быть заключена на любой стадии рассмотрения дела 
до удаления суда в совещательную комнату (в РФ же возмож-
ность такая возможность возникает с момента начала уголов-
ного преследования до объявления об окончании предвари-
тельного следствия). Происходит так называемая процедура 
«plea before venue», суть которой в том, что суд в открытом 
судебном разбирательстве выясняет отношение обвиняемого 
к предъявленному ему обвинению (17B Акта о магистратских 
судах (Magistrates’ Court Act 1980) [5]. Намерение признать 
вину воспринимается как уже состоявшееся, в связи с чем 
остается определить наказание. Стоит сказать, что законода-
тель поощряет заключение соглашения не по всем категори-
ям дел, а лишь по представляющим высокую общественную 
опасность, т.е. обвинитель должен оценивать публичный инте-
рес в заключении. В 2005 г. был принят Акт об организованной 
преступности и полиции (Serious Organized Crime and Police 
Act), который предусмотрел (как и в РФ) активное примене-
ние таких соглашений в отношении членов организованной 
группы [7]. Практика применения сделок о признании вины не 
является совершенной, о чем свидетельствует ряд существу-
ющих критических замечаний, связанных с несоответствием 
порядка реализации таких соглашений принципу презумпции 
невиновности, излишней снисходительностью к обвиняемым. 

Под определение российского уголовно-процессуально-
го института «досудебного соглашения о сотрудничестве» 
по формальным признакам подходят два типа сделок, при-
меняемых в международной правоприменительной деятель-
ности. Прежде чем исследовать их особенности, отметим, что 
развитию такого правового института мы обязаны в первую 
очередь США, т.к. именно в уголовном судопроизводстве этого 
государства идея сотрудничества сторон защиты и обвинения 
получила наибольшее распространение и выразилась в раз-
личных формах: в устных договоренностях и в письменных со-
глашениях между сторонами, послужив эталоном для других 
стран [3]. Историческое воплощение и процессуальное оформ-
ление «сделки с правосудием» получили в XIX в., впоследствии 
были признаны судьями. Так, в 1839 г. в штате Нью-Йорк 25 % 
дел проходили через рассматриваемую сделку. В 1869 г. – уже 
70 %, а в 1920 г. – 88 % [2]. В 1970 гг. Верховный суд в ряде ре-
шений признал конституционность их применения, тем самым 
легализовав. 

Признание обвиняемым вины полностью освобождает сто-
рону обвинения от обязанности доказывания. Обвиняемый, 
признав себя виновным, подвергается наказанию в обмен 
на его уменьшение смягчение квалификации, исключение ча-
сти эпизодов обвинения. Важно, что обвинитель дает судье 
лишь рекомендацию по назначению наказания, не более того. 
Из Правила 11 следует, что если договоренность не достигнута, 
обвинитель не вправе использовать в суде заявления обвиня-
емого, сделанные в ходе обсуждения соглашения. Формально 
конкретные обещания, предполагаемые негативные послед-
ствия не регулируются законом и не указываются даже в пись-
менном варианте соглашения. Здесь стоит вспомнить, что УПК 
РФ, напротив, закрепляет статью, которая регламентирует по-
рядок, форму и содержание соглашения. 

Вторая форма сделки с правосудием именуется «превра-
щением в свидетеля обвинения». Суть ее в том, что за свои 
показания подозреваемый получает «прокурорский иммуни-
тет», полностью или частично освобождающий его от ответ-
ственности за преступление. Сделка заключается между по-
дозреваемым и прокурором, но должна быть одобрена судом. 
Прокурор может расторгнуть сделку в случае появления новых 
доказательств, посредством которых он может добиться обви-
нительного приговора без помощи показаний подозреваемого. 
Важно отметить, что сделка допускается по всем категориям 
дел независимо от тяжести обвинения и возможна на стади-
ях предварительного следствия и предварительных судебных 
слушаний. 

Сравнение применяющейся в США модели сделки о при-
знании вины с положениями российского законодательства, 
пусть с небольшими различиями, но очевидно указывает, что 
американский институт «сделки с правосудием» явился этало-
ном для создания российского договорного инструмента с пре-
ступностью, несмотря на латентные недостатки. 
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Несомненно, успешным итогом рассматриваемого со-
глашения является безукоризненное выполнение сторонами 
своих обязательств. В США сложилась следующая практика: 
суд осуществляет проверку добровольности лица, отсутствие 
обмана и заблуждения при заключении соглашения. Стоит от-
метить, что в нашей стране также существует вышеназванное 
согласование, однако оно никак не регламентировано и носит 
неформальный характер, хотя, на наш взгляд, может получить 
законодательное закрепление.

Кроме того, для заключения сделок с правосудием в США 
отсутствует возрастное ограничение, что отличает их от рос-
сийского соглашения. Стоит отметить, что институт эффекти-
вен при расследовании преступлений в соучастии. Как пока-
зывает практика, именно групповой способ совершения про-
тивоправных действий – отличительный признак преступности 
несовершеннолетних. Каждое 31 преступление (3,2 %) совер-
шается ими или при их соучастии [4]. Несмотря на это, уголов-
но-процессуальное законодательство не предусматривает воз-
можность особого порядка принятия судебного решения в от-
ношении несовершеннолетнего, что объяснимо особенностью 
ювенальной уголовной политики: ее охранительной ориента-
цией. Полагаем целесообразным распространение действия 
института на данных субъектов с некоторыми особенностями: 
производство должно вестись в порядке гл.40.1 УПК РФ, за ис-
ключением проведения судебного разбирательства в особом 
порядке. Помимо США, законодательство Республики Казах-
стан (а именно ч. 3 ст. 542 УПК) указывает на возможность 
заключения несовершеннолетним соглашения при участии за-
конного представителя.

Таким образом, многообразие и особенности зарубежных 
форм и стратегий реализации рассматриваемого правового 
явления позволяют объективно оценить уровень развития 
института досудебного соглашения о сотрудничестве в на-
шей стране, выявить плюсы и минусы по отдельным поло-
жениям. В современных условиях вопрос об имплементации 
в российское законодательство наиболее удачных элемен-
тов сделок о признании вины остается достаточно актуаль-
ным. Очевидно, что работа по реформированию положений 
гл. 40.1. УПК РФ, должна быть предварена глубоким срав-
нительно-правовым анализом тех правовых конструкций, 
элементы которых могут быть использованы в национальном 
законодательстве. 
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Степень человеческой коммуникации, существующая как 
на социально-бытовом, так и на управленческо-профессио-
нальном уровне, существенно расширилась за счет внедрения 
в нее возможности взаимодействия посредством средств элек-
тронной связи и иных цифровых средств и сетей.

В эпоху нашей современности самым посещаемым ресур-
сом в интернете стали социальные сети [1]. По данным отчёта 
«Digital 2020», в России на начало 2020 г. аудитория в социаль-
ных сетях составила 70 млн человек.

Ученые-криминалисты Мурзина К. А. и Розенко С. В. спра-
ведливо отмечают, что «учитывая совершенствование преступ-
ных действий мошенников их познания в современных техно-
логиях, с мошенничеством не только сложно бороться, но и вы-
явить, и предупредить его» [2, С. 114].

В действующем уголовном законодательстве, к сожале-
нию, алгоритм совершения преступных деяний при помощи 
цифровых технологий пока не нашел надлежащего отражения. 
Российская правоохранительная система не располагает спе-
циальными техническими возможностями и знаниями, которые 
могли бы способствовать расследованию подобного вида пре-
ступлений. Именно поэтому в условиях роста числа престу-
плений, совершенных мошенническим способом в социальных 
сетях, наблюдается низкий процент их раскрываемости, что не-
благоприятно сказывается на общей статистике.

В условиях современной действительности в платформу 
для осуществления преступной деятельности превратились 
многие интернет-сервисы, которые изначально создавались как 
успешные бизнес-проекты и пользовались большой популярно-
стью у населения.

Специфическими особенностями совершения мошенниче-
ских действий в социальных сетях можно назвать:

– анонимный характер совершения преступлений, стремле-
ние всеми способами скрыть свою личность;

– изменение способов и методов мошенничества, что 
обусловлено динамичным развитием цифровых технологий 
в целом;

– масштабная аудитория вероятных жертв;
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– возможность размещения ложной информации вследствие 
технологического принципа построения социальных сетей;

– относительно небольшой возраст преступников и их жертв, 
наличие несовершеннолетних среди них. Как отметили ученые 
Дубинина А. С. и Малахова А. С. «…наибольшую криминальную 
активность проявляют лица от 17 до 35 лет» [3, С. 189];

– рост организованной преступности в данной сфере. Как 
отмечает Осипенко А. Л. «…отмечается тенденция объедине-
ния хакеров для осуществления преступной деятельности» [4, 
С. 13].

Мошенничество в социальных сетях, на мой взгляд, имеет 
две основные цели, на которые направлен обман или злоупо-
требление доверием:

– во-первых, он осуществляется с целью завладения чужи-
ми денежными средствами;

– во-вторых, целью обмана также является рассекречива-
ние персональных данных. Однако эта цель также является 
промежуточной, т.к. с помощью личной информации собствен-
ника происходит завладение денежными средствами.

С помощью доступа к чужой конфиденциальной информа-
ции преступник также может нанести ущерб иным сферам дея-
тельности жертвы, поэтому последнюю цель я считаю наиболее 
опасной.

Методология совершения мошенничества имеет общий ха-
рактер и алгоритм действий, однако вариантов способов вне-
дрения их в социальные сети достаточно много. Именно клас-
сификацию по способам совершения мошенничества я считаю 
наиболее целесообразной и информативной.

Способ № 1 – использование чужого имени. Он совершает-
ся при помощи:

– создания фейкового аккаунта знаменитости и распростра-
нения информации, не соответствующей действительности, 
в надежде на охват и привлечение внимания широкого круга 
пользователей;

– заблаговременного взлома аккаунта человека и массо-
вой рассылке от его имени по списку друзей просьб о помощи. 
Откликнувшимся на сообщение людям, преступник присылает 
номер банковской карты, на которую он просит «дать денег 
в долг». По факту данный номер является номером QIWI-
кошелька, и выяснить его владельца практически не представ-
ляется возможным. После нескольких успешных попыток хакер, 
как правило, блокирует страницу пользователя.

Способ № 2 основан на спекулировании информацией 
из новостной ленты, которая распространяется во всемирных 
масштабах. Идея состоит в мнимой «компенсации от государ-
ства» или продаже/покупке актуальных товаров на момент вы-
кладывания объявления (в период коронавирусной пандемии 
мошенники продавали поддельные сертификаты о вакцинации, 
а также завладевали данными банковских карт для начисления 
«компенсации» за перенесенную болезнь).

Способ № 3 – мошенничество с помощью сайта знакомств. 
Мошенник создает фейковый аккаунт, использую поддельную 
информацию и фото из интернета, знакомится с потенциальной 
жертвой и завязывает романтические отношения. Убедившись 
в привязанности, преступник начинает под различными благо-
видными предлогами просить денег в долг, а затем исчезает 
и удаляет страницу.

Способ № 4 – обман потребителей на рынке услуг. Это, по-
жалуй, самый распространенный способ злоупотребления до-
верием, поскольку предоставление товаров и услуг является 
неотъемлемой частью жизни каждого человека. Он вариативен 
и широкомасштабен, предоставляя преступнику свободу дей-
ствий. Например, в соцсети «Вконтакте» нередки предложения 
от лже-астрологов о предсказании будущего, а на сайте «Ави-
то» мошенники успешно используют в своих корыстных целях 
Авито-доставку.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что соз-
дание фейкового аккаунта является общей чертой у превали-
рующего числа мошенничеств. Мне кажется, что именно эта 
черта является отличительной, выделяющей мошенничество 
в социальных сетях среди других видов мошенничества, так 
как они имеют своим началом создание постороннего сайта. 
Широкая виртуализация общественных отношений, происхо-
дящая в эпоху современности, к сожалению, порождает и пре-
ступность, которая научилась грамотно трансформироваться 

под реалии жизни. От российской юридической науки требу-
ется максимальная концентрация, направленная на научный 
анализ и системное изучение перспектив полномасштабной 
имплементации цифровых технологий в уголовно-процессу-
альную деятельность c целью оперативного расследования 
уголовных дел мошеннической направленности.
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combating drug-related crime, taking into account modern criminal 
realities. A criminological analysis of the drug situation in Russia is 
carried out, as well as some criminal and legal aspects of countering 
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data, highlighted the actual problems of solving criminal cases 
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Уголовно-правовое и криминологическое исследование 
проблем противодействия наркопреступности на рубеже 
XXI века остается быть актуальным. Силы правоохранитель-
ных органов направлены на минимизацию рисков преступно-
сти в данной сфере. Отметим, что 2020 год стал переворот-
ным в процветании наркотизма как на территории Российской 
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Федерации, так и во всем мире, причиной чему послужил 
кризис, вызванный распространением коронавирусной инфек-
ции (Covid-19), который поспособствовал резкому увеличе-
нию обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
особенно в молодежной среде. Основными факторами роста 
преступности в рассматриваемой области послужили: общая 
нервозность на фоне развития пандемии; неорганизованность 
подростков, отсутствие у них привычной дисциплины в силу 
перевода их на дистанционное обучение; участившиеся сокра-
щения рабочих мест, что привело к попыткам населения зара-
ботать денежные средства преступным путем; возникновение 
большого количества свободного времени [1, С.74].

В соответствии с данными информационного портала 
«Здоровая Россия» за последние 8 лет, то есть общий объ-
ем изъятых из оборота наркотических средств по всей стране 
увеличился более чем на 3 тонны. По состоянию на 2020 год 
объем изъятых из оборота наркотиков составил 35,6 тонн, что 
составляет около 20 % от общемировых данных по изъятию 
наркотических средств и психотропных веществ. Иными сло-
вами, 20 % наркотических средств, находящихся в незаконном 
обороте, были изъяты только в России. По официальным дан-
ным МВД, размещенным в информационном издании «РБК», 
за последние 5 лет заметно выросло количество тяжких и осо-
бо тяжких преступлений в общем количестве от выявленных 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Так, если в 2016 году 
тяжкие и особо тяжкие преступления составляли 71,6% из об-
щего числа таких преступлений, то уже к 2019 году их доля 
увеличилась до 75,3%. Анализ практики уголовных дел свиде-
тельствует о том, что раскрываемость таких преступлений все 
еще находится не на должном уровне, что говорит о наличии 
законодательных и правоприменительных проблем, а так же 
о необходимости их разрешения [2].

Сегодня для описания наркопреступности в науке уголов-
ного права и криминологии используют такие термины, как 
«наркотизм» и «наркомания». Так, наркотизм – это общее со-
стояние общества, в котором можно наблюдать злоупотребле-
ние наркотиками, что приводит к иным пагубным социально-
значимым последствиям. Под наркоманией при этом следует 
понимать заболевание, которое обусловлено зависимостью 
от какого-либо наркотического средства или психотропного ве-
щества. Указанное определение официально закреплено в Фе-
деральном законе «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», однако, важно сказать о том, что представленное 
в законе определение является не в достаточной степени точ-
ным, так как оно не позволяет конкретизировать, о зависимо-
сти какого характера непосредственно идет речь, физической 
или психологической. Анализируя эти понятия, можно сделать 
вывод о том, что такое понятие, как «наркотизм» является 
более объемным и конкретным по своему значению, так как 
раскрывает различные аспекты (медико-биологические, со-
циально-психологические, правовые) в отличие от термина 
«наркомания», который охватывает только медико-биологи-
ческие аспекты и, на наш взгляд, не может быть использован 
в процессе характеристики преступлений. Отдельные авторы 
полагают, что понятия «наркотизм» и «наркомания» являются 
по своей сути разновидностями одного и того же явления, толь-
ко с разных сторон. То есть наркомания является болезнью не-
посредственно с точки зрения социально-медицинского подхо-
да, а наркотизм является социально-правовым направлением 
в криминологии, что, на наш взгляд, максимально приближено 
к действительности.

По состоянию на сегодняшний день в Российской Федера-
ции такое явление как наркомания, распространяется с гораз-
до большей силой, соответственно уровень наркотизации на-
селения государства увеличивается ежегодно. Для подтверж-
дения указанных слов можно привести статистические данные: 
около 18 млн человек пробовали наркотические средства или 
психотропные вещества; постоянно употребляют наркотики 
более 8 млн человек; с каждым годом количество употребляю-
щих наркотики людей возрастает на 90 тысяч человек. Важно 
также сказать о том, что в России четко прослеживается тен-
денция потребления наркотических средств и психотропных 
веществ среди подростков, возраст которых варьирует от 16 
до 20 лет, их соотношение к общему количество людей, ко-

торые употребляют наркотики, составляет 60 %. В сравнении 
с 2008 годом, то есть за десятилетие, наркозависимых стало 
в 10 раз больше.

Кроме исследуемых очевидных проблем наркотизм влечет 
за собой огромное множество иных негативных следствий эко-
номического, социального, нравственного, а также правового 
характера. Наркотизм в обществе также оказывает существен-
ное воздействие на снижение социально-психологического 
уровня российского общества, сильно замедляет его развитие, 
что следует расценивать как угрозу национальной безопасно-
сти страны. Отметим, что в современных условиях наркотизма 
общества возникают и функционируют и другие преступления. 
Наблюдается устойчивая тенденция совершения большей ча-
сти насильственно-корыстных преступлений лицами, которые 
находятся в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, 
незаконный оборот наркотиков является главной составляю-
щей незаконной предпринимательской деятельности, которая 
из года в год позволяет получать большой доход, что в резуль-
тате позволяет говорить о формировании прочной базы для ор-
ганизованной преступности [3]. Получение больших доходов за 
такое незаконное предпринимательство также влечет за собой 
развитие коррупции среди сотрудников правоохранительных 
органов, деятельность которых направлена на пресечение не-
законного оборота наркотиков и психотропных веществ. Актив-
но развивающаяся химическая промышленность, интеграция 
зарубежного опыта в производстве запрещенных веществ, уве-
личение запросов со стороны общества – все это способствует 
воспроизводству преступности в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 
в новые опасные формы, которые зачастую переплетаются 
с другими преступлениями.

Особое внимание необходимо обратить на тот факт, что 
в большей степени от последствий так называемого наркотизма 
в России страдает молодежная среда. Подростки, не достигшие 
возраста совершеннолетия, в большинстве случаях самоустра-
няются из общественной жизни, утрачивают какие-либо пози-
тивные социально-значимые связи с обществом и, как правило, 
совершают преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, а нередко и иные более опасные пре-
ступные деяния, включая тяжкие и особо тяжкие. Все это край-
не негативным образом сказывается не только на конкретных 
подростках, но и на общем развитии государства, так как воз-
действию поддаются социальная и экономическая сферы обще-
ства, что актуализирует вопрос о национальной безопасности 
страны. Таким образом, можно сделать вывод о том, что объект 
посягательства преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, значитель-
но шире, чем установленный в уголовном законодательстве.

Анализируя вышеизложенную информацию, можно заклю-
чить, что уголовное законодательство в Российской Федера-
ции является ключевым регулятором отношений по противо-
действию незаконному обороту наркотиков и психотропных 
веществ. Иными словами, уголовный закон – это основопо-
лагающий способ борьбы с наркопреступностью. Однако по-
добный сдерживающий механизм не может работать в оди-
ночестве, так как отечественная практика свидетельствует 
о невысоком уровне раскрываемости преступлений в сфере 
нелегального оборота наркотиков. Именно это побуждает 
людей совершать преступления вопреки действующему уго-
ловному законодательству по причине их уверенности, что 
их «не поймают». В настоящее время по-прежнему процветает 
практика, согласно которой криминальные личности видоиз-
меняют формулу уже существующего наркотика и выпускают 
его в оборот [4, С.128]. В такой ситуации правоохранительные 
органы и силовые структуры не могут начать уголовное пре-
следование по той причине, что новое наркотическое средство 
или психоактивное вещество не содержится в утвержденном 
Правительством перечне. Так, необходимо внести указанное 
вещество в Реестр новых потенциально опасных веществ, для 
чего сначала необходимо установить все химические соедине-
ния, опытным путем провести освидетельствование человека, 
который употребил такое вещество, что на практике зачастую 
является невозможным и делает указанную меру противодей-
ствия практически бесполезной. Единственным эффективным 
решением для реализации указанной нормы будет выступать 
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разработка единой методики классификации молекулярно-
го строения веществ, на основании которой в последующем 
можно будет без проблем классифицировать новое вещество 
и оперативно признавать его нелегальным, сейчас же такой 
бизнес процветает, а последствия от таких веществ не изучены 
в достаточной мере.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  
КАК МЕТОД БОРЬБЫ C ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РОССИИ
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Проблема преступности актуальна всегда. Независимо 
от времени, эпохи, страны и даже людей. Ведь даже если че-
ловек совершил мелкое деяние, которое сочетает в себе все 
признаки преступления он уже является преступником, не зная, 
a порой даже не осознавая этого. В далеком прошлом самы-
ми популярными преступлениями признавались кража, разбой 
и хулиганство, зачастую контроль над ними вело не государ-
ство, a общество. Однако это было раньше, а что же происходит 
сейчас. Как осуществляется социальный контроль в современ-
ном мире? Именно в этом вопросе я попытаюсь разобраться.

Современный мир характеризуется большим количеством 
преступлений, связанных со всеми сферами жизнедеятель-
ности человека. Все государства мира ведут борьбу в обла-
сти связанных c противодействием с преступностью, те мно-
гие из государств, которые тратят большие и важные ресурсы 
на улучшение, становление правоохранительной системы, 
a помимо этого ещё и нa её модернизaцию. Нo стоит помнить 
o том, чтo не всегда удаётся добиться успеха в этом, ведь в про-

филактике правонарушений должно участвовать не только го-
сударство, нo и всё общество в целом. 

Профилактика правонарушений – это взаимная связь 
между гражданским, обычным обществом и государством, во 
взаимной деятельности c исполнительными органами в фор-
мировании и реализации правоохранительной деятельности. 
Одним из самых важных элементов профилактики выступает 
социальный контроль. 

Социальный контроль – это механизм, либо совокуп-
ность механизмов самоoрганизации и самосохранения обще-
ства путем установления и поддержания в данном обществе 
правовогo порядка, устранение девиантного, отстраняющегося 
поведения. Если говорить кратко, то социальный контроль – это 
некий механизм регуляции индивида, личности и общества c 
той целью укрепления порядка, a так же стабильности в стране.

Помимо большого количества преступлений современный 
миp характерен ростом разнообразия проявлений отклоняю-
щегося поведения, которое нарушает некие нормы, установ-
ленные государством права и обществом – морали. В таком 
случае огромное значение приобретает социальный контроль, 
главная задача которого предотвратить последствия отклоня-
ющегося поведения. Но не стоит забывать о государственном 
контроле задачей которого является предотвращения престу-
плений и сохранность законности в целом. Государственный 
контроль – особая функция управления, кaк показывает практи-
ка, oн способствует наиболее успешному управлению процес-
сами борьбы с преступностью. Нo профилактика такиx престу-
плений берет вo внимания нe только правовую составляющую 
социального контроля, нo и все остальные. 

К ним относятся:
• Обычаи определенной культуры;
• Мораль каждого человека и человечества в целом;
• Традиции народов;
• Религия всех верующих и атеистов.
Выхoд из криминального капканa, в который загналo себя 

человечествo, лежит в расширении и неким углублении соци-
ально-правового контроля над противoправым поведением; 
контроля уголовно-правового и криминологическогоo. C пред-
почтением криминалoлогического, кaк наиболее радикального, 
правильного, a также и эффективного. Кaк можно заметить, то 
в нашей современной России государство нe пытается развить 
институт социального контроля над борьбой c преступностью.

Самый яркий пример того самого социального контроля 
находит себя нa Кавказе. Большое внимание в такиx странаx 
уделяется кровнородственным связям. Факт такого родства соз-
дает социальноo-психологическое давление co стороны взрос-
лого поколения, что создает связь между субъектами и объек-
тами социального контроля. Содержание такиx отношений для 
кавказского народа представляет значительную, огромную цен-
ность. В последнее время, конечно же, институт родства начал 
приобретать новые черты, нo тeм нe менее он не потерял за-
ложенных возможностей пo воспитанию и поддержки подраста-
ющего поколения. Не потерял тoт самый социальный контроль, 
осуществляемый родственниками в целяx предотвращения 
социального поведения, отклоняющегося от общества. Одна 
из причин, которая останавливает людей совершать преступле-
ния в таких местаx является страх опозорить свой род, боязнь 
осуждения сo стороны окружающих, a также факт сохранённой 
на Кавказе кровной мести.

По мнению A. M. Цалиева, соцконтроль, осуществляемый 
родственниками, является нe только дополнительным резер-
вом в борьбе c преступностью, но и относится к эффективным 
средствам деятельности, связанной c профилактикой, посколь-
ку в его основе лежит метод убеждения. 

Поведение людей в обществе, отмечая молодых, контро-
лируется в разных формах старшими по возрасту, к которым 
сформировалось уважение либо к взрослым.

К огромному сожалению, в современной России институт, 
привлекающий население к участию в борьбе c преступностью 
не находит должного, важного отражения. Былые принципы 
старого поколения не поддерживаются молодёжью, что приво-
дит к тому, что общество не осуждает за девиантное поведение, 
a это в свою очередь приводит к преступности.

Вывод состоит в том, что в свою очередь и в настоящий 
момент коренного изменения в превращение такого института 



74

социального контроля в рабочий ресурc профилактики право-
нарушений не происходит, что обусловлено не увлечённости 
государства в развитии социального контроля.
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Пандемия COVID-19 разрушила человеческие жизни, ми-
ровую экономику и образовательные системы. В то же время 
криминальные организации эволюционировали перед лицом 
самоизоляций и запретов на поездки. Управление ООН по нар-
котикам и преступности предупреждает, что преступники будут 
использовать пандемию как возможность эксплуатировать тех, 
кто находится в экономическом недовольстве. Как преступные 
«предприниматели» преступные сети стремятся к дальнейшей 
эксплуатации и получению прибыли от наиболее уязвимых, ста-
новясь все более креативными в способах достижения своих 
целей. 

По оценкам Международной организации труда, ограни-
чения пандемии 2020 года затронули 2,7 миллиарда рабочих 
или 81 процент рабочей силы в мире. По данным Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-

туры, на пике карантинных ограничений в апреле 2020 года за-
крытие школ в 194 странах затронуло 90 процентов учащихся 
в мире на уровне дошкольного, начального, среднего и высше-
го образования. Учитывая огромные финансовые трудности 
семей, массовое перемещение людей и закрытие школ (бла-
годаря которым многие социальные меры оказываются наибо-
лее подверженным риску), торговля людьми может процветать 
в нынешних условиях. Это не первый случай, когда серьезное 
инфекционное заболевание могло повысить вероятность тор-
говли людьми. Предыдущие вспышки, вероятно, вызвали рост 
торговли людьми, поскольку родители умирают, что подвергает 
детей риску, а социальные и экономические условия, ведущие 
к торговле людьми, усиливаются. Эбола, например, увеличила 
количество сирот, уязвимых для торговли людьми. Вспышки 
других болезней вынудили государства направить ресурсы, не-
обходимые для борьбы с торговлей людьми, на другие важней-
шие потребности общества.

Серьезные нарушения трудового законодательства в от-
ношении работников из Филиппин, а на Ближнем Востоке до-
машних прислуг из Эфиопии бросают и лишают паспортов, не 
выплачивая им заработную плату за прошлый год. Некоторые 
также подвергаются сексуальным домогательствам и насилию.

Однако проблемы торговли людьми не ограничиваются 
развивающимися странами. Большое количество потенциаль-
ных жертв торговли людьми – те, чьи жизни были подорваны 
текущим короновирусным кризисом, встречаются и в развитых 
странах. Известны случаи, когда жертвам, которым удалось 
вырваться из кабалы, в условиях современного кризиса рас-
сматривали возможность вернуться к своим эксплуататорам, 
поскольку они потеряли работу, жилье и медицинскую стра-
ховку. Они подвергаются серьезному риску повторной торгов-
ли людьми, и жертвы сообщали, что торговцы снова связа-
лись с ними во время пандемии. Некоторые из тех, кто нашел 
поддержку в приютах, становятся бездомными. В Концепции 
внешней политики Российской Федерации утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 30 ноября 2016 года № 640, отмечается, 
что современный мир характеризуется стремительным ростом 
уровня, расширением характера и географии таких Концепции 
внешней политики Российской Федерации имеющих трансгра-
ничную природу вызовов и угроз, как незаконное распростра-
нение оружия массового уничтожения и средств его доставки, 
неконтролируемый трафик оружия, нелегальная миграция, тор-
говля людьми. [2, с.28]

Пандемия также создает новый класс жертв. Во многих раз-
витых странах, в том числе США и Великобритания, молодые 
женщины, которые не могут позволить себе платить арендную 
плату или находятся в уязвимом финансовом положении, под-
вергаются сексуальному насилию со стороны арендодателей.

Опыт борьбы с торговлей людьми не смог полностью иско-
ренить данное антисоциальное явление, вследствие чего тор-
говля людьми продолжает существовать в современном мире. 
По данным международных организаций в мире насчитывается 
40,3 млн рабов, в том числе принудительный и детский труд, 
сексуальную эксплуатацию и принудительный брак. Среди жен-
щин рабский труд распространен намного больше – 71 %. Из 
них 24,9 млн женщин и девочек вынуждены заниматься подне-
вольным трудом, 47 15,4 млн принудительно вступили в брак. 
Неблагополучный рейтинг стран возглавляют такие государ-
ства, как Эритрея (93 рабов на 1 000 человек), Бурунди (39,95 
рабов), ЦАР и Афганистан (22,25 рабов), Мавритания (21,43 
рабов), Южный Судан (21,43 рабов), Пакистан (16,82 рабов), 
Камбоджа (16,81 рабов) и Иран (16,24 рабов) [1, с. 12]. Торгов-
ля людьми и использование рабского труда в начале XXI века 
по характеру и степени распространенности становятся в один 
ряд с торговлей наркотиками и оружием. Человек становится 
предметом сделки, к нему применяется отношения, связан-
ные с правом владения, пользования и распоряжения, также 
как к товару. Людей насильно или путем обмана перевозят 
через государственные границы, принуждают к труду, лишают 
свободы передвижения, ставят в долговую зависимость, со-
вершают в отношении них насилие (физическое, психическое, 
сексуальное, экономическое). При этом большую часть жертв 
торговли людьми составляют наиболее незащищенные слои 
населения – женщины, дети, инвалиды и пр. С социальным 
дистанцированием и закрытием многих учреждений можно 



75

было ожидать, что торговля людьми снизится. Но торговля 
людьми превратилась в серьезное прибыльное преступление 
в мире, охваченном пандемией, когда цепочки поставок отклю-
чены для других форм незаконной деятельности, а меры изо-
ляции создают серьезную уязвимость для тех, кто подвергается 
наибольшему риску, помогая создать следующее поколение 
жертв торговли людьми. Поскольку дети и молодежь находят-
ся дома и изолированы от школьных услуг, они становятся все 
более уязвимыми для сетевых хищников. В недавнем отчете 
Европол отмечает, что педофилы обмениваются стратегиями 
о том, как еще больше эксплуатировать детей в условиях изо-
ляции. Они понимают, что многие дети будут изолированы, про-
водя несколько часов в день в сети. Родители в этом случае 
так же будут озадачены проблемами безработицы, страхами, 
связанными с пандемией. Следовательно, не будут уделять 
достаточного внимания детям, в особенности осознавая, что 
ребенок дома и можно за него не переживать. Вербовка про-
исходит и в Соединенных Штатах. В Вирджинии, например, 
к девочкам-подросткам, живущим в сообществе вокруг Универ-
ситета Джорджа Мейсона, обращались пожилые мужчины че-
рез социальные сети и приложения, такие как Tinder, Instagram, 
Twitter, Snapchat, YOLO и Lemon. Торговцы также заманивают 
потенциальных жертв, бросая наркотики у дверей их домов, что 
стало проще, поскольку социальные услуги и меры вмешатель-
ства, обычно предоставляемые школами, отсутствуют [3, c.61 ]. 
Проблема усугубляется тем, что социальное дистанцирование 
еще больше изолирует молодых девушек от их сверстников, 
наставников и поддерживающих их взрослых. Поскольку опе-
рации по трансплантации практически прекратились во время 
пандемии, торговля органами и трансплантологический туризм 
временно прекратились. Запреты на поездки также усложнили 
для отчаявшихся получателей органов выезд за границу, чтобы 
получить доступ к органу. Те, кто изучает и отслеживает торгов-
лю органами, изучают платформы социальных сетей на пред-
мет рекламы и вербовки мошенников. Учитывая большое ко-
личество безработных, предполагается, что торговцы людьми 
могут эксплуатировать наиболее уязвимых, заманивая их для 
продажи органа. Эти мотивированные, с медицинской точки 
зрения, путешествия и продажа органов могут возобновиться, 
когда гораздо больше уязвимых людей будут готовы продать 
свои части тела, чтобы поддержать членов семьи. В это труд-
ное время, когда так много людей страдают от последствий 
COVID-19 и связанных с ним экономических последствий, край-
не важно, чтобы борьба с торговлей людьми оставалась в цен-
тре внимания правительств (на местном, государственном и на-
циональном уровнях), правоохранительных органов, филантро-
пов, и частного сектора. Частный сектор должен быть особенно 
внимательным, чтобы гарантировать, что торговля рабочей си-
лой не происходит в их цепочках поставок. Помощь для жертв 
торговли людьми сейчас важна как никогда. Организации, 
оказывающие помощь таким категориям людей, сталкиваются 
с чрезвычайными проблемами, учитывая нехватку персонала, 
правила социального дистанцирования и блокировки, а также 
потенциальные потери финансирования из-за экономических 
проблем. Вот где инновации могут быть применены для буду-
щей занятости. Неправительственные организации используют 
онлайн-платформы и создают новые интернет-предприятия, 
чтобы предоставить столь необходимые возможности жерт-
вам торговли людьми. Такие организации, как AnnieCannons , 
создают долгосрочные решения для трудоустройства жертв 
торговли людьми в сфере высоких технологий. В пост-период 
после COVID-19 следует создать больше таких программ устой-
чивого трудоустройства для жертв торговли людьми. Жизнен-
но важны частный сектор и предпринимательское мышление. 
Многосторонние коалиции предприятий, правительств и граж-
данского общества имеют решающее значение прямо сейчас 
для выработки решений и стратегий по борьбе с торговлей 
людьми в мире, разоренном пандемией. Такие коалиции, как 
Tech Against Trafficking и Project Protect / Project Organ (Канада), 
представляют собой новые модели многообещающих практик, 
которые можно использовать для понимания торговли людьми 
и последствий пандемии. Эти коалиции различных участников 
борьбы с торговлей людьми уже определили, запустили и / или 
применили творческие инициативы, основанные на технологи-
ях, для выявления торговли людьми и поддержки жертв. 

По мере того как преступность торговли людьми развива-
ется вместе с пандемией, междисциплинарные вмешательства 
в сочетании с инновациями, технологиями и предприниматель-
ским мышлением должны оставаться приоритетом. 
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Преступность как социальное явление претерпевает зна-
чительные изменения в современном мире. Это объясняется 
возникновением множества новых явлений, таких как глобали-
зация, мультикультурализм, виртуализация многих сфер жизни 
и др. В этой связи традиционные методы социального контро-
ля, в том числе и методы уголовного-правого характера, теряют 
свою актуальность. Перед обществом стоит вопрос разработки 
новых подходов к решению данной проблемы.

Преступность – один из основных видов девиантного пове-
дения и одно из центральных понятий криминологии. Обобщая 
понятия преступности, можно выделить основные характери-
стики: преступность – исторически переменчивое явление: то, 
что было преступно вчера, сегодня декриминализовано; пре-
ступность предопределяется социально-экономическими фак-
торами, особенно в кризисные для общества и государства пе-
риоды; преступность – общественно опасное явление.

Девиантное поведение, как основная причина преступно-
сти, стало выражаться более широким и во многом абсолютно 
новым многообразием своих проявлений, что во многом опре-
деляет тенденции развития преступности в 21 веке, среди кото-
рых можно выделить следующие.

Так преступность становится более «гуманной». На фоне 
сокращения насильственных преступлений наблюдается рост 
иного рода преступлений, в том числе и преступлений про-
тив собственности. Согласно открытой статистике МВД РФ за 
январь-декабрь 2020 года, общее число зарегистрированных 
убийств в России с 2015 г. сократилось на треть, тогда как у раз-
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личного рода мошенничеств наблюдаются наибольшие темпы 
прироста, в результате чего в структуре преступности только за 
2020 г. их доля увеличилась с 12,7 % до 16,4 % [2, С.6].

Также широкое распространение получают преступления 
на почте ненависти – уголовно наказуемые деяния, совершен-
ные по мотивам предубеждения или нетерпимости по отноше-
нию к представителям определенной расы, религии, сексуаль-
ной ориентации и др. 

Более того, в настоящее время активно развивается кибер-
преступность -противоправные действия лиц, использующих 
информационные и компьютерные технологии. В январе – де-
кабре 2020 года в России зарегистрировано 510,4 тыс. таких 
преступлений, что на 73,4 % больше, чем за аналогичный пе-
риод 2019 года [2, С.30].

Все это иллюстрирует масштабные изменения в структуре 
современной преступности, следовательно, сменяются и под-
ходы к понимаю социального контроля и его методам как сово-
купности средств воздействия на преступное поведение с це-
лью его предупреждения и минимизации.

Ярким примером таких изменений служит развитие теории 
«неэффективного наказания», в соответствии с которой лише-
ние свободы как превентивная мера признается недействен-
ной. Это подтверждается результатом большого количества 
криминологических исследований, которые показывают, что 
уровень рецидива для всех стран остается прежним, а значит 
и цель предупреждения новых преступлений остается недо-
стигнутой. Более того, по мнению психологов, длительное на-
хождение в местах лишения свободы приводит к губительным 
последствиям для психики и нравственности человека, вслед-
ствие чего осужденные испытывают трудности с социализаци-
ей после выхода на свободу [5, С. 162].

Сторонники данной теории предлагают альтернативные 
решения, которые с успехом доказывают свою эффективность 
в зарубежных странах: 

− введение практики непродолжительного лишения свобо-
ды, способствующего предупреждению наступления необрати-
мых последствий для психики каждого конкретного осужденного; 

− улучшение условий отбывания наказания, позволяющих 
не унижать человеческое достоинство заключенных и способ-
ствовать их исправлению. 

− отмена смертной казни, при которой лишение свободы 
станет «высшей мерой наказания», которую следует применять 
только при совершении совершеннолетними преступниками на-
сильственных преступлений [7, С 82].

С этой точки зрения также представляется интересной 
концепция «восстановительной юстиции», которая предпола-
гает активное включение сторон в разрешения конфликта без 
судебного разбирательства и перенос акцента с интересов 
государства на жертву преступления, то есть выявление ее 
потребностей и удовлетворения их за счет преступника. Про-
исходит это следующим образом: жертве предоставляется 
возможность встретиться с правонарушителем в безопасной 
обстановке в присутствии профессионального медиатора и об-
судить совершенное преступление. Полученная при личной 
встрече от жертвы информация напрямую влияет на психоло-
гическое и эмоциональное состояние преступника, заостряя 
чувство вины, а значит и вероятность того, что виновный возь-
мет на себя ответственность за причиненный ущерб возрастает. 

Исследования показали, что по итогам подобных практик 
у жертв значительно снижается уровень страха, на фоне этого 
возникает чувство защищенности. Вместе с тем обязательства 
выполняются преступниками с большей готовностью; частота 
рецидивов для правонарушителей, участвовавших в перегово-
рах ниже по сравнению с теми, кто этого не сделал. Но нужно 
понимать, что данная модель имеет место только в случае вза-
имного согласия сторон [6, С.12]. 

Подобные изменения тяжело принимаются в России, где 
по мнению большинства населения преступники не способны 
к исправлению, вследствие чего контроль представляется ис-
ключительно карательной мерой. В связи с этим очень важно 
осознавать следующее: осужденные в большинстве своем воз-
вращаются на свободу. Чем меньшее количество людей прой-
дет через сложившуюся традиционную тюремную систему и по-
падет под влияние криминальной и тюремной субкультур, тем 
спокойнее будет ситуация в обществе.
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В начале 2000-х годов, в Чечне, в среде женской чеченской 
общины возникло такое явление как женский терроризм, впо-
следствии получивший свое распространение – появились бое-
вые группировки «черных вдов» и «невест Аллаха». Попадают 
женщины-террористки чаще всего туда по воле родственников 
или вовлекаются профессионалами, которые «обрабатывая» 
их сознание, формируют у них желание совершить теракт. 

«Черными вдовами» являются вдовы или ближайшие род-
ственницы погибших в боях членов незаконных вооруженных 
формирований. После смерти своих мужей или родных они ста-
новятся фактически рабынями боевиков. При вербовке им вну-
шают, что они стали обузой для родственников, они грешницы 
и наказаны Аллахом, который отнял у них мужа, а поэтому им 
нужно искупить грехи, исполнив свой долг перед своим народом. 

В террористическую группировку «Невесты Аллаха» входят 
молодые девушки, чаще всего из семей, где женщинам приви-
вают культ поклонения мужчине, или девушки, выросшие без 
родного отца и не имеющие «кровника», т. е. того, кто отомстит 
за ее позор или гибель. Их «похищают», якобы берут в жены, 
а потом используют в различных целях. Эти женщины теряют 
все шансы вернуться в семью – опозоренные, они никому не 
нужны. Семьей для них становится джамаат – мусульманская 
община, где все друг другу «братья и сестры». Если таким жен-
щинам не получается внушить необходимость осуществления 
ими теракта, им вводят наркотические и психотропные веще-
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ства для того, чтобы подавить их волю и использовать как тер-
рористок-смертниц.

На территории России по материалам СМИ и интернета 
с 2000 г. по 2021 г. было совершено 28 терактов с участием 
49 террористок-смертниц. Наибольшее число самоподрывов 
женщин произошло на территории Чеченской Республики и Мо-
сквы, а также теракты были на территории Северной Осетии, 
Дагестана, Ингушетии, Волгоградской области. Что заставляет 
их надевать «пояса шахидов» и кто они, эти женщины, которые 
добровольно прощаются с жизнью?

Обобщая материалы литературных источников и интернет 
ресурсов, можно выделить некоторые компоненты социально-
психологического портрета террористок-смертниц.

1. Возраст смертниц составляет от 18 до 40 лет (10 % – в воз-
расте до 20 лет, 50 % – до 30 лет, 40 % – до 40 лет из 20) [2, С. 7].

2. Семейное положение. Как правило, они являются 
чаще всего женами или другими родственницами ислами-
стов. Например, Мариам Шарипова, совершившая самопод-
рыв на станции Московского метро «Лубянка» в конце марта 
2010 г., когда-то была женой Магомедали Вагабова – одного 
из лидеров террористического подполья. Однако есть и не-
замужние женщины, которые, увлекаясь исламом попадают 
в руки вербовщиков, например, Наида Асиялова, родом из Гу-
нибского района, уроженкой которого по паспорту она явля-
ется – район с давними террористическими традициями, Буй-
накск – один из самых беспокойных в террористическом плане 
дагестанских городов, интересовалась исламистской литера-
турой, была приверженицей ваххабизма, в 2013 г. совершила 
теракт в Волгограде. 

Л. А. Барский отмечает, что «чаще всего в руки «координато-
ров смерти» попадают женщины с неустроенной судьбой, тра-
гедией личной жизни – изменой или гибелью возлюбленного, 
мужа, семьи. Их ловят в момент трагедии, одиночества, разо-
чарования в жизни» [1, С. 29]. 

3. Воспитание в семье родителей. Воспитание девушек 
в традициях мусульманского общества предполагает подчине-
ние в семье мужчине, поэтому они не самостоятельны в при-
нятии решений. Честь восточной девушки – это честь её семьи. 
Нередко вербовщики террористических групп прибегают к сек-
суальному насилию над девушкой для того, чтобы она смыла 
позор со своей семьи смертью, «добровольно» приняв участие 
в «освободительной борьбе».

4. Образование. Из 20 женщин-террористок 65% – закончи-
ли среднюю школу, другие 35% получали или уже имели выс-
шее образование. Например, отец Мариам Шариповой расска-
зал, что она с детства хорошо училась, закончила с отличием 
математический факультет Дагестанского государственного 
университета, работала учителем в школе.

5. Религия – ислам. С малых лет им говорят о том, что ша-
хид утверждает свою веру собственной смертью в войне против 
неверных. А после победы над «неверными» шахиды попада-
ют в рай, что обуславливает решимость, с которой террористки 
идут на самоубийство и смерть [3, С. 32].

6. Место совершения преступления. Высокая степень веро-
ятности проведения террористических акций с использованием 
смертников на военных объектах, объектах правоохранитель-
ной деятельности, гражданских объектах (места массового 
скопления людей, транспортные объекты) с целью запугивания 
населения и дестабилизации деятельности МВД России, ФСБ 
России, Минобороны России.

7. В литературных источниках особое внимание обращают 
на такие психологические особенности личности террористок-
смертниц, как высокий уровень тревожности (постоянное со-
стояние тревоги, чувство надвигающейся опасности); низкая 
самооценка и неудовлетворенность жизненной ситуацией (при-
чинами могут быть – воспитание, детские травмы, негативный 
жизненный опыт) и т.д.

В силу их воспитания они являются людьми, подчиняемы-
ми мужчине и используя это качество, вербовщики формиру-
ют у женщин потребность в служении через принесение себя 
в жертву ислама. В некоторых случаях для того, чтобы легче 
было управлять, манипулировать женщинами их подсаживают 
на наркотики, алкоголь [5, С. 73].

Мотивами женщин-террористок при совершении террори-
стических актов могут быть: месть за смерть близкого человека, 

желание искупить совершенные грехи, караемые с точки зре-
ния шариата, корысть (семье выплачивают деньги за соверше-
ние теракта), участие в борьбе за национальное самоопреде-
ление [4, С. 134].

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
террористки-смертницы – жертвы обстоятельств и манипулиру-
ющих ими мужчин, входящих в террористические группировки. 
Лишь некоторые женщины, совершающие теракты, испытыва-
ют потребность в борьбе с неверными.
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В системе научных точек зрения И. С. Ноя была предприня-
та попытка возродить некоторые идеи советской криминологии 
1920 года, ориентированные на выяснение причин преступно-
сти не только в социальном, но и психологическом плане.

Анализ трудов И. С. Ноя позволяет выделить различные 
критические позиции, в частности, в некоторых случаях он пря-
мо обвинял в недостаточном внимании к изучению личности 
преступника не только советскую криминологию, но и систе-
му юридического образования в целом. Так, он писал, что при 
подготовке юристов в советских вузах в достаточной мере не 
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уделяется внимание анализу индивидуальных психологических 
свойств личности преступника помимо самого факта соверше-
ния преступления, хотя на основании этого подход позволяет 
выявить актуальные криминогенные качества человека, кото-
рые отличают их от законопослушного человека.

И. С. Ной писал, что активно предпринимавшиеся в конце 50-
х- начале 60-х гг. попытки организовать изучение личности пре-
ступников на основе чисто социологических подходов давало ре-
зультат, содержавший данные о крайне низком образовательном 
уровне лиц, совершивших преступление. Это было их наиболее 
заметным отличием от тех, кто не склонен был к противоправ-
ным действиям. В то же время, как отмечал И. С. Ной, в даль-
нейшем вывод о том, что основу совершивших преступление со-
ставляют лица с наиболее низким образовательным уровнем не 
подтвердился. Постепенное повышение его у советского народа 
выявило ситуацию, когда и среди преступников количество лиц 
с минимальным образованием значительно снизилось. Из этого 
стало очевидным, что сам по себе низкий образовательный уро-
вень причиной преступности не является. [1, C.35]

Развивая свою мысль о невозможности чисто социологиче-
скими методами установить подлинные причины преступности, 
И. С. Ной поставил под сомнение еще одну весьма устойчивую 
точку зрения, смысл которой состоял в том, что если значи-
тельное количество преступлений совершается в состоянии 
алкогольного опьянения, то само по себе пьянство является 
причиной преступности. Опровергая подобные утверждения, 
он приводил точку зрения советского психолога П. М. Якубсона, 
который отмечал, что социология вполне может установить на-
личие прямой зависимости между ростом продажи и потребле-
ния спиртных напитков в определенные дни и сопутствующим 
этому ростом преступности. В то же время это не может объ-
яснить причину совершаемых в эти дни преступлений, так как 
большинство людей, употреблявших спиртное в эти дни, не со-
вершали преступлений. [2, C. 15]

В качестве итога своих критических суждений И. С. Ной 
предлагал формирование широкой программы исследований, 
которые в условиях советского общества 70-х гг. должны были 
дать развернутый и аргументированный ответ на вопрос: «Кто 
такой преступник в советском обществе? Какими средствами 
необходимо воздействовать на человека, чтобы сделать невоз-
можными или по крайней мере свести к минимуму преступные 
проявления?».

Трудность ответа на этот вопрос состояла в том, что теоре-
тическая доктрина развитого социализма фактически отказы-
валась видеть основы преступности на «макроуровне» обще-
ственной организации, упорно настаивая на том, что социализм 
устраняет объективные основы преступности в обществе вме-
сте с ликвидацией частной собственности и эксплуатации чело-
века человеком. Как следствие этого, развернулись активные 
поиски причин преступности в микросоциальной сфере: в се-
мье, ближайшем бытовом окружении, изъянах школьного вос-
питания, обстановки в трудовых коллективах, а также недоста-
точного общеобразовательного и культурного уровня граждан. 
Одновременно с этим иногда звучали и суждения о том, что 
антиобщественное, преступное поведение может быть связано, 
а иногда и обусловлено психологическими особенностями кон-
кретной личности – свойствами его темперамента, характера, 
эмоциональной и волевой сферы проявления индивидуальных 
свойств и качеств. [3, C.136]

Иосиф Соломонович утверждал, что для выявления причин 
преступности и наиболее всестороннего анализа лица, совер-
шившего преступление, криминологам необходимо в своей дея-
тельности применять новые способы, а именно, придавать боль-
шое значение достижениям генетики. По его словам, наслед-
ственная обусловленность психических свойств личности, в том 
числе и криминогенных, не вызвала никаких сомнений в науке. 

Несмотря на это необходимо отметить, что И. С. Ной не ста-
вил на первое место наследственные и биологические факто-
ры при характеристике личности преступника. Он считал, что 
проблема выявления причин преступности через изучение лич-
ности преступника состоит не в преувеличении роли данных 
качеств, а в их фактическом игнорировании. 

И. С. Ной настаивал, несмотря на критическое отношение 
к собственной позиции, что для того чтобы понять глубинные 
причины преступного поведения, необходимо преодолеть за-

блуждение, согласно которому каждый человек в равной сте-
пени способен к абсолютно любой деятельности. Если для каж-
дого человека характерен свой собственный и неповторимый 
генотип и если не каждый из возможных его вариантов практи-
ческого проявления в равной мере может определять как спо-
собности к музыке, математике, спорту и к какой-либо другой 
деятельности, то очевидно, что в условиях, когда социальные 
факторы социалистического общества сами по себе преступ-
ность не порождают, детерминанты преступного поведения 
нельзя связывать лишь с внешним воздействием. [1, C.210]

Анализируя труды И. С. Ноя, необходимо остановиться 
на подходе самого ученого к пониманию целей и задач поиска 
и установления причин преступности. Он писал, что юридиче-
ские исследования долгое время сводились в первую очередь 
к выяснению воли законодателя, выраженной в правовой нор-
ме, а также к толкованию этой нормы для ее правильного при-
менения на практике. 

Этот вид исследования, в связи с его постоянной необхо-
димостью, проводился и будет проводиться в дальнейшем. Их 
важность очевидна с точки зрения необходимости гарантиро-
вать правильное применение уголовного законодательства, без 
которого невозможно соблюдение законности и защита прав 
и интересов граждан.

Однако, как считал И. С. Ной, «это лишь «арифметика» уго-
ловноправовой науки. Высший ее этап связан с получением но-
вых знаний, необходимых как для совершенствования уголов-
ного законодательства, так и для познания закономерностей 
его развития. Без социологических исследований такие знания 
получить невозможно. [1, C.210]

Таким образом, И. С. Ной считал, что для наиболее эф-
фективного выявления причин преступности необходимо при-
влечение в этот процесс различных специалистов, тем самым, 
охватывая наиболее широкий круг наук. Он считал, что «самым 
большим заблуждением является широко распространенное 
представление о том, что криминологом может быть только 
юрист. Именно юристу по характеру его образования труднее 
всего разобраться во всем том, что детерминирует преступ-
ность и отдельные преступления. Только тогда, когда юрист 
способен понять ученых других отраслей наук и использовать 
их данные для объяснения преступного поведения, он оказы-
вается на уровне тех требований, которые криминологическая 
наука предъявляет к своим исследованиям». [1, C. 212]

Таким образом, Иосиф Соломонович был убежден в том, 
что при привлечении специалистов различных областей не-
избежно повысится эффективность реальной и практической 
борьбы с преступностью. Изучение ее основных причин, тем са-
мым, основывалось на формировании всеобъемлющей систе-
мы научных знаний, в которой необходимо проводить изучение 
закономерностей противоправного поведения человека. Эта 
наука, по мнению И. С. Ноя, должна включать в себя социоло-
гию, право, психологию, патопсихологию, психиатрию, генетику.

Резюмируя все сказанное выше, можно сделать вывод 
о том, что труды И. С. Ноя принесли большой вклад в совет-
скую криминологию. Также необходимо отметить новаторство 
его идей, открывших новые направления в изучении личности 
преступника. 
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Криминалистика и уголовное судопроизводство – это две 
взаимосвязанные сферы юридической деятельности, основ-
ной целью которых является установление основных признаков 
преступления, обнаружение и разоблачение лиц, совершивших 
общественно опасное деяние, поиск достаточных оснований 
привлечения лица, виновного в совершении преступления, к уго-
ловной ответственности. Криминалистическая деятельность, 
осуществляемая в рамках уголовного судопроизводства, направ-
лена на выявление, раскрытие и изобличение лиц, совершивших 
преступление; на реализацию профилактических мер по предот-
вращению преступлений; на быстрое и полное раскрытие престу-
плений; на привлечение к ответственности виновных; на розыск 
лиц, совершивших преступление; на возмещение материального 
ущерба; на выявление и устранение причин, способствовавших 
совершению преступлений и т.д. [1, С. 335] 

Как и любой другой вид деятельности, криминалистическая 
деятельность решает определённые задачи, которые можно 
подразделить на три группы: исходные (данные задачи связаны 
с обнаружением, фиксацией и изъятием криминалистической 
информации); промежуточные (связанные с процессуальным 
оформлением установленной информации, с обеспечением ин-
формации статуса вещественных доказательств); конечные (свя-
занные с решением тактических задач расследования). [1, С. 324]

Решение указанных задач на основе применения основных 
средств криминалистической деятельности (рекомендации, 
приемы и методы, разработанные в данной сфере) прямо или 
косвенно влияет на процесс доказывания методов криминали-
стической деятельности. В свою очередь, результаты доказы-
вания выступают одной из основ профессиональной деятель-
ности адвоката и прокурора в рамках уголовного судопроизвод-
ства, а значит влияют на результативность уголовного судопро-
изводства в целом.

В уголовном судопроизводстве на сотрудников прокуратуры 
возложено решение большого массива задач, связанных с го-
сударственным обвинением, что влечёт значительную ответ-
ственность, а значит, требует непрерывного профессионально-
го самосовершенствования.

Безусловно, сотрудники прокуратуры заинтересованы в ре-
зультатах криминалистического расследования, осуществляе-

мого в рамках уголовного судопроизводства. Однако предста-
вители стороны государственного обвинения непосредственно 
в криминалистическом расследовании участия не принимают. 
Сотрудники прокуратуры не расследуют уголовное преступле-
ние с момента возбуждения уголовного дела так, как это делает 
следователь или дознаватель, они работают непосредственно 
с тем материалом и доказательствами, которые им предостав-
ляют органы следствия или дознания. Таким образом, объек-
тивно, сотрудниками прокуратуры не приобретаются должные 
криминалистические знания, которые формируются при ос-
мотре места происшествия, анализе вещественных доказа-
тельств, при допросах и очных ставках и т.д.

Из-за отсутствия специальных знаний в области кримина-
листики у работников прокуратуры, в некоторых случаях, воз-
никают проблемы в сфере действенного надзора за рассле-
дованием уголовных дел, а в последующем и поддержание 
обвинения. Исходя из этого, одним из важнейших аспектов 
совершенствования профессиональной деятельности сотруд-
ников прокуратуры, является совершенствование их кримина-
листического обеспечения. Криминалистическое обеспечение 
представляет собой совокупность (систему) действий, которая 
направлена на формирование знаний в области криминалистки 
у субъектов судопроизводства. Исследователи утверждают, что 
для оптимизации криминалистического обеспечения прокурор-
ской деятельности следует:

1. Разработать определённые способы, методы и тактиче-
ские средства, обеспечивающие эффективность и контроль за 
процессом сбора, проверки или же реализации искомых данных.

2. Создать рекомендации по координации процессов дока-
зывания и профилактики преступной деятельности.

3. Сформировать определённые нормы и методы, способ-
ствующие эффективному доказывания в зале судебного засе-
дания.

На наш взгляд, все вышеперечисленные усовершенствова-
ния в будущем обеспечат эффективность надзорной деятель-
ности в ходе процессуального доказывания, поспособствуют 
решению возникающих по тому или иному делу задач. 

В то же время, нельзя не упомянуть о том, что в отноше-
нии криминалистической грамотности у сотрудников прокура-
туры существует и противоположная точка зрения. При этом, 
одни исследователи настаивают на том, что сотрудникам про-
куратуры достаточно знать основные положения отраслей 
и подотраслей криминалистики, владеть общим пониманием 
приемов и методов, которые используются в данной области. 
Другие исследователи говорят о том, что, прокурорам совсем 
необязательно владеть техническими средствами, специаль-
ными или углубленными знаниями в области криминалистиче-
ской методологии и т.д.. [2, С.151]

Мы считаем, что данная позиция в отношении сотрудников 
прокуратуры не обоснована. Дело в том, что одним из ключе-
вых понятий в криминалистике является понятие «криминали-
стическая методика», которое охватывает всю совокупность 
положений, рекомендаций и методик расследования престу-
плений. Для криминалистической методики характерен такой 
принцип как обусловленность данной методики предметом 
доказывания. Данный принцип указывает на основную направ-
ленность не только как уголовно-процессуальной, но и крими-
налистической деятельности. Указанный принцип занимает 
главенствующую позицию в методике поддержания обвинения, 
поскольку методика – система научных рекомендаций, позволя-
ющих прокурору осуществлять подготовку к представлению го-
сударственного обвинения в суде первой инстанции. [3, С. 334]

Если сравнить, два ключевых элемента профессиональной 
деятельности сотрудников прокуратуры: поддержание обвине-
ния и расследование преступлений, то стоит отметить, что они 
существенно отличаются друг от друга. Но, благодаря положе-
ниям криминалистической методики расследования престу-
плений, они, совокупно, будут выступать отправными точками 
в расследовании уголовных дел. На основании этого работник 
прокуратуры может уточнять недостоверные сведения по сле-
дующим аспектам:

1. насколько полно были совершены все следственные ме-
роприятия;

2. что является основанием для наступления этапа уголов-
ного преследования обвиняемого;
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3. доказательства по уголовному делу являются ли допу-
стимыми и достаточными;

4. собранные доказательства подтверждают ли соверше-
ние преступления именно обвиняемым;

5. был ли преступный умысел, а также каковы основные 
цели и мотивы, совершенного деяния. [1, С.298]

Известно, что уголовное судопроизводство характеризует-
ся состязательностью, сопряжённой, в соответствии с уголов-
но-процессуальными нормами с соперничеством и противо-
действием двух сторон – обвинения и защиты– которые пре-
следуют абсолютно разные цели. Если в процессе судебного 
заседания у государственного обвинителя будет отсутствовать 
какой-либо тактический подход, это может спровоцировать со-
мнения у судьи по поводу обоснованности обвинения. Таким 
образом, направленность криминалистической деятельности 
для осуществления доказывания на стадии досудебного и су-
дебного производства по уголовному делу обязывает работни-
ков прокуратуры использовать ее в полном объеме при выпол-
нении ими процессуальных функций. [5]

Таким образом, можно сделать вывод, что криминалистиче-
ский аспект не только присутствует, но и крайне необходим как 
в работе прокурора. Для работников прокуратуры существуют 
определенные методы и средства, которые им необходимы для 
осуществления обвинения и защиты. Именно поэтому прокурору 
требуется постоянное усовершенствование своих знаний в кри-
миналистической области, что будет деморализовать противника.
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Тема преступности уже давно присутствует не только в на-
учных журналах, но и в средствах массовой информации. И эта 
тенденция характерна не только для России. Есть как минимум 
два комментария по этому поводу. Во-первых, общество все 
больше и больше осознает опасность, исходящую от преступ-
ности. Во-вторых, нет ничего более «приятного» для СМИ, чем 
криминальные страшилки (жуткие преступники, маньяки, педо-
филы, судьба дедушки Хасана и т.д.) Не всем интересны «Джек 
Потрошитель» и «Кудеяр Ганн», но это человеческие разгово-
ры, которые передаются из поколения в поколение. А совре-
менные средства коммуникации позволяют миллионам людей 
во всех странах воспринимать событие практически одновре-
менно (теракты 11 сентября в Нью-Йорке, Брейвик, взрывы 
на Бостонском марафоне и т.д.). 

Во все эпохи дискурс и правительство стремились мини-
мизировать (устранить, преодолеть) поведение, не выгодное 
для общества и его носителей. Во всех странах существует 
система социального контроля преступности и других негатив-
ных форм поведения (алкоголизм, наркомания, проституция, 
коррупция и т.д.). Однако ни одно из ненужных и неблагопри-
ятных социальных явлений, связанных с преступностью, не 
было «устранено». И это не шокирует. Или, для начала, все, 
что существует в обществе, имеет социальную функцию и поэ-
тому не устраняется в процессе человеческого состояния. «Все 
действительное разумно» (Гегель), «имеет причины» и функ-
ционально. В литературе по публикациям А. М. Яковлева [1] 
и создателей этих строк описаны многочисленные социальные 
функции преступности (инновационная, финансовая, полити-
ческая – например, роль «козла отпущения»). «Существова-
ние и систематическое сохранение преступности в обществе 
невозможно без признания того, что преступность выполняет 
специфическую социальную функцию, функционирует как 
форма либо регулятивной, либо адаптивной (приспособитель-
ной) реакции на социальные процессы, явления и институты» 
[2, С. 14]. Во-вторых, преступность, как и почти все другие со-
циальные явления, является более или менее вымышленной 
конструкцией. Когда законодатель (государство, правитель-
ство, режим) желает запретить определенные действия, опа-
саясь уголовной ответственности, например, идея о том, что 
«преступление – это нормальное явление, потому что совер-
шенно невозможно говорить без преступления» (Э. Дюркгейм). 

Социальный контроль над преступностью включает: опре-
деление того, что считается грехом в данном обществе (крими-
нализация деяний); установление системы наказаний (штра-
фов) и конкретных приговоров за определенные преступления; 
создание институтов формального социального контроля над 
преступностью (полиция, прокуратура, суды, пенитенциарные 
органы и т.д.); определение институтов и должностных лиц, 
представляющих социальный контроль над преступностью; 
сотрудничество с институтами социального контроля над пре-
ступностью. В конечном итоге, система социального контроля 
над преступностью включает в себя 2 основных метода: санк-
ции и профилактику. О неэффективности санкций в целом, 
а тем более тюремного заключения, как средства снижения 
преступности известно давно. Это и упомянутая выше работа 
Ч. Беккариа, и тип паноптикона – «идеальная тюрьма» И. Бен-
тама, а также исследования М. Фуко [4]. 

Уголовно-правовые и криминологические трудности санк-
ций активно обсуждались в годы российской власти [5–9]. Раз-
витая российская система санкций описана во всех учебниках 
по уголовному праву, а также в работах С. Ф. Милюкова [10, 
С. 12]. А природа общества – тюрьмы – блестяще проанали-
зирована А. Н. Олейником [11]. В целом, разрушительное (и ни 
в коем случае не «исправительное» и «перевоспитательное») 
воздействие тюремного заключения на психику и моральный 
дух заключенных известно давно. Об этом подробно писал 
М. Н. Гернет [12] Тюремное заключение никого не исправляет; 
оно служит школой для повышения криминального профессио-



81

нализма, профессионализма; оно калечит людей психологиче-
ски и даже физически. Содержание тюремной системы обходит-
ся дорого и ложится бременем на плечи налогоплательщиков. 

Лишение свободы – это неэффективная мера наказания 
с бесчисленными негативными побочными эффектами. В стра-
нах Западной Европы, Австралии, Канаде и Стране восходя-
щего солнца преобладают краткосрочные наказания в виде 
лишения свободы. Как правило, сроки наказания исчисляют-
ся месяцами, в крайнем случае, до 2–3 лет, то есть до насту-
пления необратимых психологических изменений. В-третьих, 
поскольку сохранение или деградация личности существенно 
зависит от критериев отбывания наказания в пенитенциарных 
учреждениях, в передовых цивилизованных странах заключен-
ные содержатся в условиях добродетельного существования 
(нормальный стол, санитарно-гигиенические условия и «про-
живание»), В наиболее развитых цивилизованных странах 
существует система условно-досрочного освобождения, по-
зволяющая строго дифференцировать условия отбывания 
наказания в зависимости от срока наказания и поведения за-
ключенного и т.п. п. [14]. В-четвертых, все более решительно 
выдвигаются предложения о формировании и развитии иной, 
не уголовной системы правосудия для регулирования отноше-
ний «преступник-жертва», о переходе от «карательного право-
судия» к «восстановительному правосудию» [15]. Речь идет 
о переходе от стратегии «борьбы с преступностью» к страте-
гии «ограничения вреда». Соединенные Штаты также поддер-
живают повестку дня «войны и мира» тех, кто разрабатывает 
уголовную политику. Баркан в своей книге «Предотвращение 
преступления» выделял следующие «криминальные» исходы: 
Глобализация санкционированной преступности с ее ведущи-
ми элементами, такими как наркоторговля, торговля людьми, 
торговля человеческими органами и оружием; глобализация 
финансовой преступности, включающая денежные преступле-
ния; глобализация терроризма, коррупции, экологических пре-
ступлений и т.д. 

В заключении хотелось бы отметить, что социальный кон-
троль направлен на то, чтобы сделать привычкой стандарты 
поведения в определенных ситуациях, не вызывающие возра-
жений социальной группы или всего общества. Базируя свою 
деятельность на общем признании культуры данного общества 
или группы, на привитии ее ценностей и норм своим членам 
путем воспитания, социальный контроль призван гарантиро-
вать соответствие поведения человека этим ценностям, нор-
мам и ролям. Но особенно велика, непосредственна и наглядна 
роль социального контроля в предотвращении и пресечении 
социальных отклонений, в первую очередь девиантного пове-
дения, а также преступления людей и их групп.
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В эпоху развития и глобальной цифровизации многие сфе-
ры жизни общества, несомненно, подвергаются трансформа-
ции под современные реалии. С появлением новых техноло-
гий в сфере IT появились различные способы оплаты покупок, 
в том числе возможность оплаты покупок через интернет. Со-
гласно данным, опубликованным Ассоциацией компаний инер-
нет-торговли (АКИТ) за прошлый год в России было потрачено 
3,22 трлн руб на приобретение товаров онлайн, что составило 
9,6 % всего рынка розничной торговли [1].

С появлением новых технологий и цифровзацией расшири-
лась и сфера деятельности профессиональных преступников, 
такие как подделка платежных документов, легализация и от-
мывание денежных средств, мошенничество по средствам со-
знания поддельных сайтов «двойников».

Несомненно, лица, совершающие преступления исполь-
зуют все изменения и нововведения, происходящие с рынком 
товаров и услуг. Количество киберпреступлений с использо-
ванием специальных программных обеспечений в банковской 
деятельности, в операциях с использованием платежных бес-
контактных систем постоянно увеличивается. Таким образом, 
киберприступления, то есть интернет-преступления занимают 
особое место в профессиональной преступности [2].

Особенность такого вида преступлений состоит в обла-
дании лица, определенными знаниями в сфере программи-
рования, информационных технологий, с помощью которых 
преступник сможет длительное время быть незамеченным 
и не идентифицированным. Довольно часто киберпреступники 
объединяются в небольшие группы по 3–5 человек, арендуют 



82

помещение (квартира, офис или даже гаражное помещение) 
и, оборудовав необходимой техникой, занимаются корыстной 
деятельностью посредствам взламывания сайтов, кражи пер-
сональных данных, перепродажи конфиденциальной информа-
ции с целью получения прибыли [3].

Согласно Министерству внутренних дел Российской Феде-
рации за 2020 год рост числа преступлений с использованием 
телекоммуникационных и компьютерных технологий увели-
чился на 91 %. По словам официального представителя МВД 
Ирины Волк рост киберпреступлений повлиял на увеличение 
тяжких преступлений.

«Общее число зарегистрированных в стране преступлений 
увеличилось на 1 %, тяжких и особо тяжких – на 14 %. Основ-
ное влияние на рост тяжких преступлений по итогам 2020 года 
оказало увеличение количества криминальных деяний данной 
категории, совершенных с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий», – опубликовало российское 
общественно-политическое интернет-издание «Газета.ру».

Официальный представитель МВД России подчеркнул, что 
число преступлений, совершаемых по средствам использова-
ния информационно-телекоммуникационных технологий вы-
росло на 73,4 %, с использованием сети интернет на 91,3 %, 
с использованием средств мобильной связи на 88,3 %.

Ранее руководитель отдела по расследованию киберпре-
ступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ 
Константин Комарда отмечал, что увеличение количества ки-
берпреступлений за последние 7 лет возросло в 20 раз и это 
не предел [4].

Проведя анализ данных по стремительному росту кибер-
преступлений различной тяжести следует выделить факторы, 
влияющие на преступность в данной сфере:

– свободный доступ пользователей к информационным 
сетям;

– возможность анонимного доступа к сети;
– распространение и пропаганда перевода денежных 

средств преимущественно в виртуальный эквивалент;
– незащищенность персональных данных, загруженных 

в интернет;
– глобализация мировой экономики;
– бедность, безработица и низкий уровень социальной за-

щищенность населения;
– отсутствие возможности установления контроля за ин-

формацией, попадающей в сеть;
– низкий уровень информационных технологий населения, 

а также правоохранительных органов;
– виктимное поведение жертв интернет-преступлений;
– востребованность криптовалют, при отсутствии ее норма-

тивно-правового закрепления [5].
Итак, киберпреступность является одной из глобальных 

проблем не только в Российской Федерации, но и во всем 
мире. Для решения данной проблемы необходимо вести более 
тщательный контроль за информацией, размещаемой в соци-
альных сетях и в целом в сети интернет, минимизировать по-
явление новых факторов риска развития киберпрестуности, по-
высить уровень знаний в сфере информационных технологий 
работников правоохранительных органов, проводить тренинги 
по повышению знаний по защите данных в сети интернет среди 
населения, усовершенствовать программы по защите сайтов 
от нападений киберпреступников.
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Институт необходимой обороны в уголовном законодатель-
стве РФ вызывает множество споров в уголовной доктрине 
в силу разнообразия практических ситуаций. И, если необхо-
димая оборона при защите жизни и здоровья обороняющего-
ся или других лиц начала в определенной степени сводиться 
к единой судебной практике, то в случае же определения пра-
вомерности необходимой обороны при защите собственности 
возникает множество вопросов. 

В указе Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» [2] в раз-
деле «Государственная и общественная безопасность» отме-
чено, что реализация мер, направленных на усиление роли го-
сударства как гаранта безопасности личности и прав собствен-
ности способствует обеспечению государственной и обще-
ственной безопасности. Думается, что защита собственности 
граждан может быть более эффективной при её осуществле-
нии не только государством, но и самими гражданами непо-
средственно. Одним из способов такой защиты собственности 
является необходимая оборона. 

В ст. 37 УК РФ закреплено, что «не является преступлени-
ем причинение вреда посягающему лицу в состоянии необхо-
димой обороны, то есть при защите личности и прав обороняю-
щегося или других лиц, охраняемых законом интересов обще-
ства или государства от общественно опасного посягательства, 
если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непо-
средственной угрозой применения такого насилия» [1]. В ч. 2 
ст. 37 УК РФ указано, что правомерной является защита от по-
сягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 
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обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия, при условии, что не было 
допущено превышения пределов необходимой обороны, то 
есть умышленных действий, явно не соответствующих харак-
теру и опасности посягательства. Как видно, законодатель не 
акцентирует внимание на защите собственности при необхо-
димой обороне. Но некоторые разъяснения по данному пово-
ду приводятся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства 
о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление» [3], а именно разъясня-
ется, что под посягательством, защита от которого допустима 
в пределах, установленных ч. 2 ст. 37 УК РФ, понимается со-
вершение общественно опасных деяний, сопряженных с на-
силием, не опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица (например, побои, причинение легкого или средней тя-
жести вреда здоровью, грабеж, совершенный с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Также к таким посягательствам относится совершение 
и иных деяний (действий или бездействия), в том числе по не-
осторожности, предусмотренных Особенной частью УК РФ, ко-
торые, хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их со-
держания могут быть предотвращены или пресечены путем 
причинения посягающему вреда. К ним относятся, например, 
умышленное или неосторожное уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, приведение в негодность транспортных 
средств и т.д. 

К сожалению, вся законодательная регламентация вопроса 
по правомерности необходимой обороны при защите собствен-
ности закреплена выше. Мы видим, насколько она обширна 
и не конкретизирована. Думается, что законодателю необходи-
мо более детально закрепить в тексте закона обстоятельства, 
при которых необходимая оборона при защите собственности 
будет являться правомерной. С подобной инициативой высту-
пал ещё в 2014 году депутат Государственной думы – С. В. Ка-
лашников, который предложил добавить в действующую ст. 37 
УК РФ следующее: «2.2. Не является преступлением причине-
ние вреда лицу, посягающему на неприкосновенность жили-
ща путем незаконного проникновения в жилище против воли 
проживающего в нем лица» [5]. Но в 2015 году законопроект 
с предложениями С. В. Калашникова был отклонен, после чего 
подобные законопроекты не вносились в Государственную 
думу РФ.

Полезным в данном случае считается обратиться в зару-
бежному законодательству. Так, показательным примером яв-
ляется уголовное законодательство штата Нью-Йорк США, где 
в ч. 2 и ч. 3 § 35.20 указано, что лицо, владеющее помещени-
ем и любой недвижимостью или осуществляющее контроль за 
ней, а также лицо, имеющее соответствующее разрешение или 
привилегию находиться внутри нее или на ней, может приме-
нить физическую силу к другому лицу, если оно разумно пола-
гает, что это необходимо для предотвращения или пресечения 
того, что, как оно разумно полагает, представляет собой со-
вершение или покушение на совершение таким другим лицом 
уголовно наказуемого нарушения владения помещением или 
любой недвижимостью [4]. Оно может применять физическую 
силу любой степени, кроме смертельной физической силы, ко-
торая, как оно разумно полагает, необходима для данной цели. 

Как мы видим, в данном случае более детально раскрыва-
ется правомерность защиты собственности при необходимой 
обороне. Конечно, огромный субъективизм по вопросам, что 
же считать правомерным, соответствовала ли необходимая 
оборона предъявляемым к ней требованиям, а в каком случае 
видится превышение пределов необходимой обороны, остает-
ся у судей. Но уже с уверенностью можно сказать, что граж-
данин может самостоятельно защитить свою собственность 
в случае преступного посягательства. Что же касается рос-
сийской практики, то можно рассмотреть в качестве примера 
кассационное определение СКУД ВС РФ от 22.10.2020 по делу 
№ 43-УД20-8-К6 [6]. Губенка А. А. осужден за убийство на по-
чве личных неприязненных отношений Р. и за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью П. с применением пред-
мета, используемого в качестве оружия. В кассационной жало-
бе адвокат, ссылаясь на имеющиеся у осужденного телесные 
повреждения, утверждает, что потерпевшими было совершено 

покушение на хищение имущества осужденного, переросшее 
в разбойное нападение, в связи с чем, осужденный, находясь 
в состоянии необходимой обороны, был вынужден защищать-
ся с применением ножа. 

Суд установил, что причиной конфликта между Губен-
ка А. А. и Р. явились неправомерные действия потерпевшего, 
подготовившего для хищения швейную машинку, которая при-
надлежала матери осужденного, вынеся ее в коридор кварти-
ры, но когда Губенка А. А. предъявил претензии Р. в связи с его 
попыткой совершить кражу, словесный конфликт между ними 
перерос в драку, в ходе которой Губенка А. А. применил нож.

Суд отверг доводы стороны защиты о том, что Губенка А. А. 
применил нож в отношении Р. для защиты от его неправомер-
ных действий.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд 
сделал вывод о том, что никакой реальной угрозы жизни Гу-
бенка А. А. потерпевший Р. не представлял, так как у него не 
было оружия или предметами, используемых в качестве тако-
вого, его физиологические данные также не давали оснований 
полагать, что погибший мог представлять реальную угрозу для 
жизни подсудимого, в связи с отсутствием у кого-либо из деру-
щихся значительного физического превосходства над сопер-
ником конфликт, как считает суд, мог закончиться без тяжких 
последствий.

Доводы защиты о наличии угрозы для здоровья Губен-
ка А. А. не получили надлежащей оценки в приговоре.

Однако доказательства защиты свидетельствуют о том, что 
в ходе драки действия Р. были более активными, по сравнению 
с действиями осужденного, так как им было нанесено большее 
количество и со значительной силой ударов Губенка А. А., при-
чинивших его здоровью вред средней тяжести, соответствен-
но, возникла реальная опасность для здоровья Губенка А. А..

Но в свою очередь осужденный нанес не менее 33 ударов 
в различные части тела Р., 26 из которых нанесены в область 
спины, то есть в тот момент, когда потерпевший не применял 
насилие к осужденному, СКУД пришла к выводу о том, что от-
сутствовала необходимость в нанесении потерпевшему такого 
количества ударов, такой способ защиты явно не соответство-
вал характеру и опасности посягательства, были превышены 
пределы необходимой обороны, а потому в силу ч. 2 ст. 37 УК 
РФ защита не может быть признана правомерной.

С учетом изложенного действия Губенка А. А. по убийству 
Р. при превышении пределов необходимой обороны правильно 
надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 108 УК РФ.

Из приведенного примера мы видим, что возникают слож-
ные ситуации при квалификации защиты собственности, что 
является существенным недостатком в первую очередь рос-
сийского законодательства, а уже потом практики. Очевидно, 
что назрела необходимость рассмотрения вопроса внесения 
изменений в уголовное законодательство, касающихся крите-
риев правомерности необходимой обороны при защите соб-
ственности. В данном случае речь идёт не о конкретике каждо-
го отдельного случая, так как эта идея утопическая, а об общей 
конкретизации таковых пределов, возможно, неплохим подспо-
рьем в данном вопросе выступало бы законодательство зару-
бежных стран. 
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Для современного общества характерно стремительное 
развитие и усовершенствование компьютерных технологий, 
которые применяются и успешно реализуются во всех сферах 
деятельности человека. Постепенное внедрение данных тех-
нологий, несомненно, ведет за собой ряд последствий: как по-
ложительных, так и отрицательных. Именно это обуславливает 
актуальность темы исследования: распространение преступ-
ности в данной области обладает специфическими характери-
стиками, сложностями в выявлении и расследовании, много-
образием видов преступных деяний в сети Интернет. Из этого 
и вытекают проблемы правового регулирования компьютерной 
преступности, создавая обширную базу, которую необходимо 
изучать и регулировать. 

По данным статистики МВД в 2021 году насчитывается око-
ло 320 тысяч преступлений, связанных с информационными 
технологиями. Данный показатель превышает на 16 % данные 
пошлого года. Выделяются способы реализации преступной 
деятельности: используя мобильную связь было совершено 
127 тысяч преступлений, банковские карты задействованы 
в 104 тысячи случаев [1].

Понятие «интернет-преступность» или «киберпреступ-
ность» подразумевает преступные деяния в сфере инфор-
мационных технологий, при этом учитываются как престу-
пления, совершенные при помощи компьютера, так и те, 
в которых они являются предметом преступления, включая 
информацию, личные конфиденциальные данные, хранящи-
еся на устройстве. В то время «компьютерным преступлени-
ем» считается только то деяние, которое покушается на без-
опасность работы самого устройства и компьютерных сетей, 
также на информацию и данные, обрабатываемые на устрой-
стве [2, С.87].

Сеть Интернет обладает одной специфической и крайне 
опасной особенностью – в ней практически отсутствуют грани-
цы, нормы поведения, либо же они слабо контролируются. Это 
и дает устоявшуюся базу для совершения киберпреступлений. 
Коммуникация преступников облегчается наличием анонимных 
адресов, каналов связи, которые блокируются после успешного 
выполнения запланированной противоправной деятельности, 
также существует возможность вмешательства в функциони-
рование автоматизированных систем телефонной связи, что 
особо опасно при террористических актах, шпионаже для реа-
лизации антиобщественных, антиполитических деяний. 

Данный вид преступности наделен рядом особенностей, 
отличающих киберпреступления от других видов. К ним мож-
но отнести тот факт, что на момент совершения преступного 
деяния нет необходимости физического контакта преступника 
и жертвы: возможно нахождение в разных городах, странах, 
и даже это не будет являться препятствием для совершения 
преступления. Также для таких преступлений часто характе-
рен автоматизированный порядок выполнения, не требующий 
постоянного контроля и вмешательства и позволяющий значи-
тельно увеличить объем преступлений. Наличие норм и огра-
ничений реального мира не затрагивают компьютерную реаль-
ность, поэтому преступник имеет более обширные возможно-
сти для совершения задуманного деяния. Еще одной особен-
ностью является сложность, а, зачастую, даже невозможность 
определения местоположения преступника в реальном мире 
[3]. Из данных особенностей и вытекает опасность и проблема-
тичность расследования киберпреступлений правоохранитель-
ными органами, затрагивающая уже международные отноше-
ния: вопрос применения прав и законов той или иной страны, 
если преступление было совершенно удаленно. 

В Конвенции Совета Европы также отражена проблема ки-
берпреступности. В нем содержится важная информация, так-
же определяющая группы классификации компьютерных пре-
ступлений. 

К первой группе относятся преступления, посягающие 
на конфиденциальные данные человека, также на ограниче-
ние доступа компьютерных данных и систем в целом: взлом, 
хищение личной информации из различных баз данных. Вторая 
группа выделяет непосредственно компьютер и устройства как 
средство реализации противоправных действий, например, ин-
тернет-мошенничество. Третья группа включает преступления, 
касающиеся непосредственно информации, опубликованной 
в сети Интернет, сюда можно отнести, например, размеще-
ние детской порнографии. В четвертую группу входят престу-
пления, касающиеся нарушения авторских прав или смежных 
с ними. Пятая группа включает распространение ксенофобии, 
расизма на просторах сети Интернет [4]. Существует множество 
способов совершения преступлений в сфере информационных 
технологий, это обусловлено развитием компьютерных техно-
логий, техники, сетей коммуникаций. 

Таким образом, сложность расследования киберпресту-
плений обусловлена рядом проблем, характерных на данном 
этапе развития общества. К ним можно отнести латентный 
характер совершения компьютерных преступлений: преступ-
ник может совершать преступные деяния, не нарушая границ 
своей обыденной жизни, например, в собственной квартире, 
общественном месте, оснащенным доступом к Сети. Также 
преступления могут обладать не только организованным, но 
и международным характером. Наблюдается негативная тен-
денция роста числа киберпреступлений, обладающая мно-
жеством видов, способов и форм реализации на площадке 
Интернет, где преступник имеет возможность своевременно 
устранить следы своего вмешательства в систему, что актуали-
зирует необходимость повышения числа квалифицированных 
специалистов, способных грамотно и оперативно противодей-
ствовать мошенниками, злоумышленникам в данной сфере. 

Киберпреступления являются сложным антисоциальным 
явлением, для решения которого требуется комплексный под-
ход, включающий в себя грамотное и своевременное рассле-
дование преступного деяния, наличие квалифицированных 
специалистов, способных реализовывать свои навыки в данной 
области и международное сотрудничество, являющееся осно-
вой дальнейшего стабильного развития и совершенствования 
различных сфер жизнедеятельности человека.
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Аннотация. Общество всегда стремится к мирной жизни 
и порядку. Спокойная жизнь нарушается ввиду развития рас-
слоения общества, распространения преступности или пре-
вышения полномочий со стороны власти. Поэтому обществу 
необходим социальный контроль. Практика борьбы с преступ-
ностью известна еще в древние времена, когда людей, кото-
рые совершали преступления, казнили или у них отбирали 
все/ Сейчас контроль стал более организованным и правовым. 
Особенностям социального контроля в современном обществе 
и посвящена эта статья. 
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Abstract: Society always strives for a peaceful life and order. 
Quiet life is disrupted due to the development of stratification 
of society, the spread of crime or lawlessness on the part of the 
authorities. Therefore, society needs social control. By introducing 
the norms of law and morality, as well as the norms of sanctions, 
society reduces the crime rate. The practice of fighting crime has 
been known since ancient times, when people who committed 
crimes were executed or everything was taken away from them. 
Now the control has become more organized and legal. This article 
is devoted to the peculiarities of social control in modern society. 
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Анализируя состояние преступности в современный пе-
риод, мы помогаем в возможности предложить новые формы 
и методы, как способствующие искоренению должного явле-
ния. Социальный контроль как механизм регуляции отношений 
между обществом и индивидом уже давно известен всему миру 
и способствует установлению порядка в обществе, его укрепле-
нию и развитию.

Этот контроль основан на принципах уважения к индивиду, 
справедливости, равенстве и т.д.

Справедливость также является одним из принципов, регу-
лирующих взаимоотношения между людьми по поводу распре-
деления (перераспределения), в том числе взаимного (в обме-
не, дарении – отдаривании), социальных ценностей. Социаль-
ные ценности понимаются в самом широком смысле. Это – сво-

бода, благоприятные возможности, доходы и богатства, знаки 
престижа и уважения и т.д.

Принцип справедливости призывает уважать личность каж-
дого не посягать на жизнь другого человека. На то, чтобы ото-
брать жизнь у человека или его собственность, нужные крайне 
веские основания. [Цыбулевская О. И., Милушева Т. В. Спра-
ведливость в праве: аксиологический подход // Вестник ПАГС. 
2017. № 5.].

При этом практически любого современное государство се-
годня защищает как собственность своих граждан, так и их жиз-
ни. В обществе принято следовать правилу – не трогать чужого, 
не присваивать себе чужие труды и т.д. За подобные престу-
пления общество критикует нарушителей, а государство предъ-
являет наказания. 

Справедливость можно считать одной из ценностей права. 
И они также необходима как принцип при осуществлении соци-
ального контроля в обществе.

Контролю преступности в обществе способствуют два 
основных инструмента: нормы (правовые или моральные) 
и санкции.

Все «должное» в обществе регулируется нормами. Нормы 
могут быть правовыми и моральными. [Берковский В. А. Браги-
на Е. А. Проблемы соотношения морали и права: аксиологиче-
ский аспект // Kant. 2018. № 2 (27) ]

Исторические, право родилось гораздо позже морали. Мо-
ральные нормы начинались со слов «так нельзя», «это нехоро-
шо» и т.п.

Рассматривая мораль и право мы всё чащ приходим 
к выводу о необходимости внедрение социального контроль 
в государственные структуры. Социальный контроль будет 
способствовать достижению положительных результатов в де-
ятельности органов публичной власти. Моральные нормы спо-
собны регулировать как межличностные, так и межгрупповые 
взаимоотношения между людьми. Мораль формируется как 
определенная установка или убеждение, иногда и как психо-
логический или социальный стереотип. И эти убеждения или 
стереотипы должны управлять поведением людей в повторяю-
щихся однотипных ситуациях и быть рекомендованы для лю-
дей к исполнению.

Правовые нормы возникли уже на основе норм морали 
и были разработаны государством. Так как правовые нормы 
имеют форму закона, то они уже обязательны к исполнению 
и являются более жесткими.

Право и мораль пересекаются на стыке нравственности. 
При всей схожести морали и права, все же каждый из рас-

сматриваемых регуляторов обладает своими особенностями 
и спецификой. 

Специфика права заключается в формальном выражении 
равенства и его связи с государством.

Важно также сказать, что правовые нормы возникают уже 
в самих общественных отношениях, которые зафиксированы 
между людьми (пусть даже условно) и получили свое цивилизо-
ванное выражение в виде законодательного акта.

Это уже говорит о наличии институализированного харак-
тера правовой нормы, который и делает правовую норму спец-
ифичным по отношению к нормам морали. [Квашис В. Е. Соци-
альный контроль над преступностью: что делать? // Виктимоло-
гия. 2019. № 3 (21).]

Моральные нормы все же чаще возникают в обычной жиз-
недеятельности людей, и никогда не обретут законополагаю-
щей инстанции. Они лишь могут стать основой для создания 
правовой нормы. Моральные нормы имеют тенденцию пере-
даваться из поколения в поколение, могут транслироваться, 
а правовые нормы возникают по стечению обстоятельств в го-
сударстве. 

Таким же образом осуществляется и социальный контроль, 
который в институциализированых регулятивных системах вы-
полняют государственные структуры.

И как раз правовая норма как регулятор становится основой 
такой регулятивной системы. Право тесно связано с государ-
ством и его функциями, достаточно вспомнить одну из функций 
государства – правовую защиту граждан.

Государство как бы выступает гарантом прав и свобод 
граждан, гарантирует исполнение всех прав человека, взамен 
получая определенные обязательства (налоги, служба в армии 
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и т.д.). И именно такая связь права с государство говорит о вто-
рой важной специфике права и позволяет четко различать его 
от моральной нормы.

За нарушение прав государство предусматривает более 
строгие и обоснованные санкции (штрафе, лишение свободы). 
За нарушение норм морали санкции уже осуществляет само 
общество.

Сравним между собой моральные и правовые санкции как 
инструменты контроля преступности в обществе. Правовые 
санкции более жесткие и четкие, так как прописаны в законах 
государства. Такие нормы не терпят отлагательств и исполня-
ются в принудительном порядке. Эти меры необходимы для 
пресечения любых видов правонарушений и преступности. 

Но раньше моральные санкции также могли быть жесткими 
и даже аморальными (например, отрубить руку за воровство). 
То есть, у различных народов времени моральные запреты не-
редко становились правовыми, а правовые нормы трансформи-
ровались в моральные.

Моральные санкции, прежде всего, могут зависеть от инди-
видуальных особенностей участников социума, которые произ-
водят эти санкции. Одному человеку покажется, что достаточно 
человека осудить, второму – что следует его еще и выгнать, 
изгнать или изолировать. Выбор моральной санкции зависит 
от убеждений и моральных принципов человека, а ведь убеж-
дения и принципы людей отличаются.

В этом и заключается еще одна особенность – моральные 
нормы не устойчивы, а вот правовые нормы – они едины для 
всех. Если в государстве запрещена смертная казнь, то никто 
не вправе ее осуществлять, как бы сильно люди не желали та-
кой формы санкции для виновного. 

Моральные нормы могут исполняться в силу привычки, или 
по принципу «так делают все». А правовые нормы и санкции 
уже работают по принципу «надо» или «не надо».

В обществе есть также и другие механизмы регулирова-
ния преступности – пропаганда анти преступного мира. Это 
заключено в элементарном формировании у людей с детства 
представлений о хорошем и плохом, о вреде лжи, о пользе 
добра и т.д. Сюда можно отнести и пропаганду здорового об-
раза жизни, волонтерства, уважительного отношения к стар-
шим и т.д.

В заключение данной статьи необходимо сказать, что со-
циальный контроль будет способствовать снижению уровню 
преступности. Посредством введения норм права и морали, 
а также норм санкций общество снижает уровень преступности. 
Для социального контроля используют правовые и моральные 
нормы, а также нормы санкций.

Мораль может изменяться с течением времени или с раз-
витием общества и государства, тогда как правовая норма из-
меняется гораздо медленнее и основания для изменений права 
должны быть обоснованными. Но регулирование преступности 
всегда будет необходимо.
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Аннотация. В статье рассматривается содержание ст. 430 
Уголовного кодекса Республики Беларусь «Получение взятки», 
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Коррупция, как социальное явление, посягает на верховен-
ство правовых норм, подрывает доверие граждан к властным 
структурам, парализует функционирование государственного 
механизма, органов государственной власти и управления, ап-
паратов управления, а также создает серьезную угрозу нацио-
нальной безопасности. 

Пункт 27 Концепции национальной безопасности Респу-
блики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь 9 ноября 2010 г. № 575 (далее – Концепция) гласит, 
что к основным потенциальным либо реально существующим 
угрозам национальной безопасности относится рост преступ-
ных и иных противоправных посягательств против личности 
и собственности, коррупционные проявления, а п. 9 Концепции 
относит эффективное противодействие коррупции к основными 
национальным интересам в политической сфере [1].

В своем проявлении коррупция обладает разнообразием 
и многоаспектностью, в связи с чем не представляется воз-
можным описать исчерпывающий перечень возможных видов 
ее проявления. Также, в силу вышеописанного, могут возникать 
сложности в вопросах квалификации деяний должностного 
лица, отнесения их к преступным.

Составы преступлений, совершение которых в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь влечет уго-
ловную ответственность, содержит в себе Уголовный кодекс Ре-
спублики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь), который 
выделяет десять «коррупционных составов» в рамках Главы 
35 – «Преступления против интересов службы».

Определенный интерес для рассмотрения представляют 
ст. ст. 430–431 УК Республики Беларусь, устанавливающие 
уголовную ответственность за получение взятки и за дачу 
взятки соответственно. Часть 1 ст. 430 УК Республики Бела-
русь относит к предмету взятки материальные ценности и вы-
годы имущественного характера. Пункт 5 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь 26 июня 2003 г. 
№ 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве» гла-
сит, что предметом взятки могут быть материальные ценно-
сти (деньги, ценные бумаги, вещи и т.п.) либо выгоды имуще-
ственного характера независимо от их стоимости, предостав-
ляемые должностному лицу исключительно в связи с зани-
маемым должностным положением (различного вида услуги, 
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оказываемые безвозмездно либо на льготных основаниях, но 
подлежащие оплате, производство строительных, ремонтных, 
иных работ и т.п.) 

Проблемным, на наш взгляд, является содержание ст. 430 
УК Республики Беларусь в отношении понятия «выгоды иму-
щественного характера», поскольку законодательство Респу-
блики Беларусь не дает ему нормативного определения. На-
учно-практический комментарий к УК Республики Беларусь под 
редакцией В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. Марчука (далее – 
НПК УК Республики Беларусь) определяет, что в качестве вы-
годы имущественного характера следует понимать различного 
рода услуги, оказываемые должностному лицу или иным ли-
цам (с его согласия или ведома) бесплатно (безвозмездно), но 
подлежащие оплате (например, предоставление абонемента 
на посещение тренажерного зала, угощение в ресторане и др.) 
Авторы комментария замечают, что есть основания относить 
к выгоде имущественного характера и оплачиваемую сексуаль-
ную услугу, предоставляемую бесплатно должностному лицу, 
о чем ему известно [3]. В условиях отсутствия легального рын-
ка услуг сексуального характера в Республике Беларусь такое 
научное толкование понятия «выгоды имущественного харак-
тера», на наш взгляд, исключает возможность его использо-
вания в правоприменительной практике. Моделируя примеры 
правоприменительной практики также следует заметить, что 
предметом взятки может стать услуга сексуального характера, 
оказанная близким родственником взяткодателя (супругой, ма-
терью, сестрой, дочерью и т.д.), которая заведомо не должна 
быть оказана на платной основе, что исключает возможность 
практического правового применения научного толкования по-
нятия «выгода имущественного характера», как платной услуги 
сексуального характера.

Так, Научно-практический комментарий к Уголовному ко-
дексу Украины (далее – НПК УК Украины) исключает возмож-
ность отнесения интимной связи к предмету взятки: «Не могут 
признаваться предметом взятки, оказанные должностному 
лицу услуги неимущественного характера (например, лестная 
характеристика, отзыв в прессе, интимная связь, выступление 
в «защиту должностного лица», которое критикуется за изъяны 
в работе).» [4]

В содержании ст. 290 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) законодатель в качестве предмета 
взятки рассматривает деньги, ценные бумаги, иное имущество, 
либо незаконное оказание услуги имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав. В свою очередь 
Научно-практический комментарий к УК РФ под редакцией 
Н. Г. Кадникова никак не относит интимную связь к предмету 
взятки, а понятие услуг имущественного характера он опреде-
ляет, как предоставление должностному лицу в качестве взятки 
любых имущественных выгод, в том числе освобождение его 
от имущественных обязательств [5].

На официальном Интернет-ресурсе Национального центра 
правовой информации Республики Беларусь размещено нор-
мативное определение «выгоды имущественного характера», 
утратившее силу. Так, в соответствии с примечанием к ст. 8.8 
Кодекса Республики Беларусь об административных правона-
рушениях 2003 года в редакции 2016 года (далее – КоАП) под 
выгодой имущественного характера в ст. 8.8 КоАП понимаются 
доход, который юридическое лицо получило (могло получить), 
либо затраты, которых юридическое лицо избежало (могло 
избежать) в результате совершения должностным лицом или 
иным работником юридического лица административного пра-
вонарушения [6].

Наличие «оценочных понятий» (понятий, не имеющих нор-
мативного определения) может привести к проблемному вос-
приятию и толкованию норм законодательства, содержащих 
такие понятия. Руководствуясь этой «аксиомой», считаем не-
желательным наличие «оценочных понятий» в любом их виде 
в законодательстве Республики Беларусь, либо изложение нор-
мативных определений таковых в нормативных правовых актах 
Республики Беларусь.

На основании вышеизложенного предлагаем дополнить 
ст. 430 УК Республики Беларусь примечанием, содержащим 
нормативное определение понятия «выгода имущественного 
характера» во избежание его юридически некорректного толко-
вания при квалификации общественно опасных деяний.

Содержание такого определения предлагаем привести 
по аналогии с ранее исключенным примечанием к ст. 8.8 КоАП 
и изложить в следующей форме: «Под выгодой имуществен-
ного характера следует понимать доход, который должностное 
лицо получило (могло получить), либо затраты, которых долж-
ностное лицо избежало (могло избежать) в связи с занимаемым 
им должностным положением, за покровительство или попусти-
тельство по службе, благоприятное решение вопросов, входя-
щих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение 
в интересах взяткодателя или представленных им лиц какого-
либо действия, которое это лицо должно было или могло совер-
шить с использованием своих служебных полномочий.»
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Миры социума в системе законов и законов в системе со-
циума не перестают развиваться. С течением многих лет им-
перативные и диспозитивные правила поведения менялись, 
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приобретали новые значения для человека, но всегда остава-
лись регуляторами общественных отношений. Современный 
человек уже не помнит, что значит быть вне «социума в системе 
законов» и осуществлять свою деятельность вне «законов в си-
стеме социума». Цивилизация нашего времени не перестает 
формироваться из норм морали, которые люди видоизменяли 
и трактовали так, чтобы им было выгодно существовать друг 
с другом. Данный нравственный ориентир складывал систему 
ценностей, принимая которые, общество того или иного вре-
мени строило свои взаимоотношения на основе догматических 
и нерушимых моральных норм. Весь этот процесс основывает-
ся на стремлении приобрести людьми общей и значимой, мате-
риальной и духовной выгоды. 

Человеческая самоидентификация как существа социаль-
ного, зависящего от большинства процессов общественной си-
стемы, содействует структурированию и складыванию воспри-
ятия общественного порядка. Чем больше социальная группа, 
тем конструктивнее и значимее будет роль данного обществен-
ного порядка. Размер группы подразумевает ее организован-
ность не только моральными, но и нормативными нормами, 
выступающими материальным свидетельством наличия прав 
и обязанностей, не противоречащих сложившимся нравствен-
ным устоям. Но размер социальной группы подразумевает 
и относительное количество людей, чьи нравственные пред-
убеждения не соответствуют определенным общепризнанным 
постулатам. Такие люди, в силу совпадения интересов и взгля-
дов, собираются в малые социальные группы, демонстрируя 
девиантное поведение. 

Согласно теории социальной девиации [1, С. 25–26.], такие 
люди есть доказательство социального явления, которое не со-
ответствует установленным или фактически сложившимся пра-
вилам поведения. 

Наличие правил поведения является важнейшим элемен-
тов в установлении причин девиантных аспектов поведения. 
Отношение к правилам поведения складывается из адекват-
ного и искаженного восприятия окружающей нас социальной, 
нравственной и правовой жизни. Но как определить критерии 
адекватности и искаженности? Фридрих Ницше писал: «Сколь 
мало акт рождения принимается в счет в полном предшеству-
ющем и последующем процессе наследования, столь же мало 
противоположна «сознательность» в каком-либо решающем 
смысле инстинктивному». В соответствии с убеждениями Ф. 
Ницше, «сознательное» тождественно «инстинктивному», 
а следовательно, можно сделать вывод, что адекватное вос-
приятие окружающей нас жизни складывается из человеческих 
инстинктов. Инстинкт самосохранения способствует обществу 
в согласовании и создании правовых норм, которые сдержи-
вают и санкционируют антиправовые действия преступников. 
Также этот инстинкт содействует в формировании и практиче-
ском использовании норм морали, сформированных на основе 
категоризации добра и зла, плохого и хорошего. 

Но как понимать «искаженность восприятия»? Что для со-
циума является искаженным? И, следовательно, возникает во-
прос: кто именно является человеком с искаженным восприяти-
ем? В психосенсорике есть такое понятие, как «метаморфоп-
сия», что означает искажения в восприятии величины, формы 
и движения объекта. Человек с метаморфопсией, при отсут-
ствии должного внешнего вмешательства с целью устранить 
данное нарушение, не воспримет и не поймет мир как другие 
люди [2, С. 11–15.]. Его миропонимание отличается от созерца-
ния окружающих процессов других людей, что складывает свое 
собственное представление реальности и формирует критерии 
субъективного оценивания ее как таковой. Человек, видящий 
и познающий мир без данного дефекта, вряд ли сможет понять 
человека с метаморфопсией. Современная медицина призвана 
бороться с такого рода нарушениями. И если провести парал-
лель между данным явлением и девиантным «искаженным вос-
приятием», то можно заметить, что оба процесса схожи между 
собой. Так же, как и перед медициной, перед обществом со сво-
ими сложившимися нормами стоит задача минимизировать чис-
ло девиантных проявлений для поддержания единой системы 
адекватного восприятия социальных и иных процессов. Таким 
образом, искаженным для общества является то восприятие, 
которое провоцирует действия и процессы, противоречащие 
установленным и исторически сложившимся правилам поведе-

ния. Оценивание таких действий и процессов происходит на ос-
нове эталонов нравственного поведения и правового сознания, 
которые закладываются в сознании человека в процессе ста-
новления личности и развития. 

А. Коэн считал, что девиантное поведение это «такое по-
ведение, которое идет вразрез с институционализированными 
ожиданиями, то есть с ожиданиями, разделяемыми и призна-
ваемыми законными внутри социальной системы» [3, С. 235.]. 
Следовательно, можно сделать вывод, что девиантное – это 
только то поведение, которое сформировалось в рамках соци-
ума. Но не все люди, живущие в нашем мире, знают что такое 
«девиация» и даже какой идет по счету год. 

Сентинельцы – это народ, проживающий на островах Бен-
гальского залива, никогда не слышащий о достижениях нашей 
цивилизации, политике и экономике [4]. Это народ, который су-
ществовал и развивался в полной изоляции от общества, ко-
торое претерпевало различные этапы развития, и становление 
которого студенты и школьники изучают на курсах истории. Но, 
если сентинельцы до сих пор существуют, значит в их обще-
стве сложились определенные нормы и правила поведения, 
позволяющие выживать в условиях изоляции. Предположим, 
что данный народ имеет свою систему ценностей, полностью 
отличающуюся от системы, сложившейся в привычном для нас 
обществе. И что произойдет, если, при наличии собственных 
аморальных для цивилизованного человека норм, развитие 
сентинельцев взрастет до уровня государства? 

Иметь объективный взгляд на будущее, в котором этот на-
род станет конкурентоспособным государством, со своей вну-
тренней и внешней политикой – сложно. Нельзя точно утвер-
дить ход событий и развития человечества в такой ситуации. 
Но если рассматривать возможное поведение сентинельцев, 
как девиантное для нас, которое, может быть, даже превозно-
сит преступления как благо для общества, то можно проана-
лизировать такое обстоятельство посредством философских 
законов, входящих в систему методологии криминологии. 

В направлении материалистической диалектики Ф. Гегель 
выделил 3 закона [5, С. 32.], с помощью которых можно предпо-
ложить возможные обстоятельства рассматриваемой ситуации. 
Закон единства и борьбы противоположностей был сформули-
рован, как «Движение и развитие в природе, обществе и мыш-
лении обусловлено раздвоением единого на взаимопроникаю-
щие противоположности и разрешением возникающих противо-
речий между ними через борьбу». Трактуя данный закон, можно 
сделать вывод, что одним из исходов событий может стать 
непосредственное столкновение ценностей и интересов госу-
дарств. В ситуации, когда исторически сложившиеся ценности 
подвергаются критике, а законы, которые так или иначе основы-
ваются на нормах морали и способствуют обеспечению мира 
и безопасности человечества, становятся объектами осужде-
ния, члены определенных обществ становятся на защиту соб-
ственных предубеждений. 

В соответствии с законом перехода количественных изме-
нений в качественные, можно предположить, что с появлением 
новой системы правил, норм и законов, начнут происходить из-
менения и в системах других государств. Какие-либо нормы бу-
дут заимствованы в силу их практичности и логичности исполь-
зования. Страны начнут участвовать в изучении социальной, 
правовой жизни нового государства, вбирая в свои системы 
элементы, пригодные для урегулирования общественных отно-
шений. В данном случае возможна и ассимиляция как и право-
вых, так и социальных норм, что стало бы причиной изменения 
сути и догматических основ государств. Можно предположить, 
в соответствии с рассматриваемым законом, что система пред-
убеждений и ценностей государств будет основываться на не-
ких прецедентах сентинельского права, что, несомненно, сы-
грает роль в мировом развитии систем социальных и правовых 
норм: что-то потеряет смысл, а что-то войдет в развивающуюся 
концепцию новых ценностей. В таком случае целое государство 
послужит примером для усовершенствования определенных 
аспектов жизни других государств, выступая примером пози-
тивной девиации. 

На основе закона отрицания отрицания, можно предполо-
жить, что государство сентинельцев совместно с другими госу-
дарствами будут отрицать эффективность существующего по-
рядка и принципов урегулирования общественных отношений 
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друг друга. В силу ярко выраженной противоположности, ве-
роятнее всего, конфликты между государствами не перестанут 
угадать до тех пор, пока не произойдет их «взаимопревраще-
ние» (в силу каких-либо обстоятельств), который сопровождает-
ся взаимообменом системы ценностей. Разница между вторым 
и третьим законами лишь в характерной апогее рассматривае-
мых процессов: если в случае, когда обстоятельства сложились 
в соответствии со вторым законом, итогом стала позитивная 
девиация, то в случае, когда реализовался бы третий закон, 
максимой событий являлся бы такой конфликт, как война. 

В заключение, можно сделать вывод, что события, происхо-
дящие в различных сферах человеческой жизнедеятельности, 
всегда рассматривались дифференциально и субъективно. 
И, на мой взгляд, основными задачами социальных и правовых 
систем являются поддержание значимости фактически сложив-
шихся норм и ожиданий, а также сообразное модернизирова-
ние уже сложившихся моделей общественного регулирования 
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РЕФОРМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Опыт показал, что ликвидация вытрезвителей являлось 
неправильным решением, поскольку в Российской Федерации 
прослеживалась тенденция роста преступлений, правонаруше-
ний, совершённых в состоянии опьянения.

Так, В. И. Скворцова, которая являлась министром здраво-
охранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года по 21 ян-
варя 2020 года, на заседании комитета по социальной политике 
Совета Федерации заявила о том, что нужна определённая си-
стема, которая делала бы возможным находиться под наблюде-
нием лицу человеку в состоянии алкогольного опьянения, под 
наблюдением.

Однако, возрождение вытрезвителей было просто необхо-
димо, но не стоит забывать о некоторых проблемах:

Во-первых, содержание в вытрезвителе является принуди-
тельным.

На протяжении периода содержания административно за-
держанных лиц, помещенных в вытрезвитель, должны обеспе-
чивать питанием, возможностью передачи продуктов и вещей, 
а также предоставлять возможность встречи с родственниками 
[3, с. 12]. 

Во-вторых, за услуги вытрезвления взымается определён-
ная плата.

Оказание услуг по вытрезвлению является платны. 
А что же делать, если лицо находится бессознательном или 

тяжелом состояние, которое не дает ему возможность выразить 
собственную волю. В таком случае было бы разумно оказывать 
такую помощь за счет бюджетных средств бюджетов всех уров-
ней.

В-третьих, для существования вытрезвителей необходимо 
соответствующее финансовое обеспечение.

Вытрезвители финансируются за счет местного бюджета, 
на территории которого располагается организация. До восста-
новления вытрезвителей, наблюдалась тенденция уменьшения 
финансирования данных организаций со стороны муниципаль-
ных образований, так как их содержание является как затрат-
ным, так и не экономичным. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что, действительно 
существование и вновь восстановление вытрезвителя было 
просто необходимо. Данное нововведение даст возможность 
выработать системе оказания помощи лицам, находящимся 
в состоянии опьянения, оказать воздействие на проблему ал-
коголизации населения, что в конечном счете повысит уровень 
общественной безопасности в государстве.
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В декабре 2020 года в России был принят закон, который 
возродил систему вытрезвителей, а сотрудники полиции полу-
чили право доставлять туда нетрезвых граждан, которые утра-
тили способность ориентироваться в окружающей обстановке 
или самостоятельно передвигаться.

МВД совместно с Минтрудом окончательно согласовали 
правила организации деятельности вытрезвителей. Новые пра-
вила вступили в действие 24 сентября 2021 года. Отметим, что 
в октябре 2011 года были ликвидированы последние вытрез-
вители.

Соответственно одним из важных вопросов было, именно, 
доставление лиц, находящихся в состоянии алкогольного опья-
нения на улицах, в общественных местах, а также по месту жи-
тельства в специализированные учреждения [1, с. 19].

Так, МВД России утвердил приказом от 23.12.2011 № 1298, 
который был согласован с Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации инструкцию 
о порядке доставления лиц, находящихся в общественных ме-
стах в состоянии опьянения и утративших способность само-
стоятельно передвигаться в медицинские организации. В соот-
ветствии с этой инструкцией полицейские, обнаружив в обще-
ственном месте лиц, находящихся в состоянии опьянения, при 
необходимости должны были оказать им первую помощь и не-
замедлительно вызвать бригады скорой медицинской помощи 
для дальнейшей их госпитализации.

Однако, несмотря на положительные моменты работы вы-
трезвителей необходимо отметить, что до возобновления вы-
трезвителей с 2021 года, в процессе их работы не прослежи-
вался определённый механизм взаимодействия сотрудников 
МВД и медицинских работников, что приводило к несогласован-
ности в их работе. Возникал вопрос: «Требуется ли нетрезвому 
гражданину медицинская помощь и нуждается ли он в госпита-
лизации?» [2, с. 40]



91

УДК 342.9 

Н. С. Волкова, И. И. Пузикова
Саратовская государственная юридическая академия

Институт прокуратуры
Россия, Саратов

ПРОБЛЕМЫ ЗАДЕРЖАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
КАК МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Аннотация. В статье анализируются практические аспекты 
применения задержания транспортного средства в рамках про-
изводства по делам об административных правонарушениях. 
В рамках развития административного законодательства Рос-
сийской Федерации авторами указываются неурегулированные 
аспекты и предлагаются пути решения проблем правовой ре-
гламентации данной меры. Ключевые слова: применение мер 
обеспечения по делу об административном правонарушении, 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 
конфискация транспортного средства, запрет использования 
транспортного средства, задержание транспортного средства.

N. S. Volkova, I. I. Puzikova
Saratov State Law Academy 

Institute of justice
Russia, Saratov

PROBLEMS OF DETENTION OF A VEHICLE AS A MEASURES 
TO ENSURE PROCEEDINGS IN THE CASE OF AN 

ADMINISTRATIVE OFFENSE

Abstract. The article analyzes the practical aspects of the use 
of the detention of a vehicle in the framework of the proceedings 
on administrative offense cases. As part of the development of the 
administrative legislation of the Russian Federation, The autho.
rs indicate the outstanding aspects and the proponents list the 
unresolved issues

Keywords: application of security measures in an administrative 
offense case, medical examination for intoxication, confiscation of 
a vehicle, prohibition of use of a vehicle, detention of the vehicle.

Нынешний мир невозможно представить без автомобиль-
ного транспорта. Однако одновременно с повышением его роли 
в жизни общества, увеличивается число правонарушений, вы-
званных несоблюдением участниками дорожного движения 
правил дорожного движения. Указанная проблема обуслов-
ливает необходимость выработки эффективных механизмов 
борьбы с административными правонарушениями в данной 
сфере. 

Одним из таких механизмов является задержание транс-
портного средства. Под ним следует понимать меру обеспече-
ния производства по делу об административном правонаруше-
нии. Следует уточнить, что порядок реализации данной меры 
закреплен в статье 27.13 КоАП РФ. Российское законодатель-
ство понимает под задержанием транспортного средства его 
исключение из процесса перевозки людей и грузов путем пере-
мещения на специализированную стоянку и хранения до устра-
нения оснований задержания [1, ст. 27.13]. 

Давая научное определение данной меры, А. Ю. Соколов за-
мечает: «Задержание транспортного средства – это временное 
приостановление действия специального права – управление 
автомобилем. Данное ограничение применяется до исключения 
оснований задержания на месте административного правона-
рушения, либо достигается государственно-властным изъятием 
имущества у правонарушителя» [3, C. 80]. В узком значении при-
менение указанной меры проявляется в скоротечном исключе-
нии автомобиля из дорожного движения, а также его помещении 
на стоянку вплоть до устранения обстоятельств задержания. 
В широком значении, задержание автомобиля – это лимитиро-
вание права использования автотранспортным средством не-
посредственно в определенное время, в определенном месте. 
Задержание автотранспортного средства используется с целью 
исключения вероятности продолжения определенным лицом 
своих собственных неправомерных действий.

Согласно законодательству, эта мера обеспечения исполь-
зуется после составления протокола по делу об администра-
тивном правонарушении, в случае если должностное лицо 
подразделения Госавтоинспекции владеет документальным 
подтверждением наличия в действии лица признаков состава 
правонарушения [1, Ст. 27.1].

В нормативном регулировании применения обеспечитель-
ной меры, связанной с задержанием транспортного средства, 
имеются нормативные пробелы, которые препятствуют ее эф-
фективному использованию.

Законодатель неявно устанавливает, что одним из воз-
можных обстоятельств ликвидации причины задержания авто-
транспортного средства под управлением лица, пребывающего 
в состоянии опьянения, считается присутствие другого лица, 
наделенного специальным правом и допущенным к управле-
нию данным автомобилем. Присутствие водителя транспорт-
ного средства, располагающего необходимыми документами, 
установленными Правилами дорожного движения и объявив-
шего о стремлении устранить причину задержания автомобиля, 
вплоть до начала процедуры эвакуации, воспрещает сотруд-
никам Госавтоинспекции использовать рассматриваемую меру 
обеспечения.

Этот момент считается дискуссионным. Бесспорно, при-
рода правоохранительной деятельности предусматривает воз-
можность ограничения прав и свобод гражданина только в той 
мере, в которой это необходимо для охраны оберегаемых соци-
альных отношений. Во взаимосвязи с этим, наличие законных 
оснований с целью передачи транспортного средства другому 
лицу считается обстоятельством, делающим невозможным ис-
пользование обеспечительной меры, сопряженной с его задер-
жанием, однако совсем никак не сопряженной с безопасностью 
общества, так как в практике имеется немало случаев, когда 
ранее задержанный водитель снова допускал управление тем 
же самым транспортным средством, пребывая в состоянии 
опьянения. Принимая во внимание вышеизложенное, необхо-
димо закрепить в статье 27.13 КоАП РФ положение, согласно 
которому должностные лица имеют право самостоятельно 
определять возможность передачи автотранспортного средства 
другому лицу, в случае совершения правонарушений в состоя-
нии опьянения, в том числе исходя из личности нарушителя.

В качестве еще одного недостаточно урегулированного 
аспекта следует выделить проблему возврата транспортного 
средства лицу, который был привлечен к административной от-
ветственности. Этот правовой аспект никак не обретает точной 
нормативной регламентации ни в КоАП РФ, ни в приказах Мини-
стерства внутренних дел РФ. Однако, на практике все сводится 
к субъективной точке зрения должностным лицом, имеющим 
специальное право принятия решения о прекращении задер-
жания автотранспортного средства, состояния водителя.

Необходимо отметить, что система возврата автомобиля яв-
ляется сложной в реализации именно тем лицам, в крови у кото-
рых было определено наличие наркотического опьянения.

По справедливому замечанию К. С. Баканова, в отсутствии 
визуальных признаков опьянения, в силу продолжительного 
употребления наркотических веществ, промежуток време-
ни их выявления в организме человека способен составлять 
вплоть до нескольких недель, в течение которых основания за-
держания автомобиля не будут устранены [2, С. 10].

Кроме того, ограничивая право пользования автотран-
спортным средством собственника, который не являлся право-
нарушителем, государство, в лице должностных лиц, может 
неосновательно подвергнуть нарушению его имущественные 
права. Необходимо отметить, что, при решении задачи по пово-
ду запрета пользования автомобилем, необходимо соблюдать 
не только общественные интересы, находящиеся под охраной 
государства, в области безопасности дорожного движения, но 
и законные права собственников транспортных средств. Сле-
довательно, в связи с этим, требуется внесение в законода-
тельство соответствующих изменений, предусматривающих га-
рантии соблюдения прав собственников транспортных средств 
в случае применения рассматриваемой меры.

Беря во внимание, что важными вопросами государствен-
ной политики являются здоровье граждан и защита жизни, со-
кращение числа дорожно-транспортных происшествий, сниже-
ние уровня серьезности их последствий, считаем допустимым 
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внедрение в КоАП РФ законодательного определения «запрет 
применения автотранспортного средства». Его суть состоит 
в принятии должностным лицом, компетентным в данной об-
ласти, заключения о воспрещении использования транспорт-
ного средства в пределах определенного законодателем сро-
ка (периода обнаружения признаков опьянения в организме 
водителя). Предоставленная мера, используемая в отноше-
нии транспортного средства правонарушителя, обеспечивает 
общественную защищенность. При этом не нарушается право 
собственности, а всего лишь вводится временное ограничение 
по эксплуатации.

Подводя итог, следует сделать вывод, что нормативная 
база, регламентирующая рассматриваемую данную меру адми-
нистративного принуждения, является недостаточно совершен-
ной. Это обуславливается тем, что правовые акты не имеют, как 
таковой, чёткой, неразрозненной системы, в них зачастую так-
же прослеживается наличие законодательных пробелов и кол-
лизий. В связи с этим, не всегда имеет место последователь-
ный, а также системный подход в применении закона. Данные 
факторы определяют обязательность дальнейшего совершен-
ствования правовой регламентации применения задержания 
транспортного средства как меры обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении.
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Начиная говорить о территориях опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР), прежде всего, следует от-
метить объективность внедрения подобного инструмента на от-
дельных территориях России. Это объясняется наличием нерав-
номерности развития обширных российских территорий с про-
странственной точки зрения. Создание ТОСЭР регламентирует 
Федеральный закон ФЗ № 473, который определяет, что процесс 
создания ТОСЭР делится на два этапа: в рамках первого этапа 
(2014–2017 гг.) ТОСЭР создаются только в Дальневосточном фе-
деральном округе, а при переходе ко второму этапу (по проше-
ствии трёх лет с момента введения ФЗ № 473) создание ТОСЭР 
разрешается на территориях всех остальных субъектов РФ [1].

Если обратится к эволюции местного самоуправления поня-
тие территории опережающего социально-экономического раз-
вития появилось недавно. Сейчас в современных условиях ди-
намичного развития инструментов цифровизации, связанное не 
только с трансформацией технологической базы, но и с научно, 
обоснованными подходами к решению социально-экономиче-
ских проблем, и с вызовами, возникающими в пандемию и пост-
пандемию, существенным образом которые влияют на развитие 
местного самоуправления. Появление таких инструментов как 
цифровые платформы, мобильные приложения, формирова-
ние нейронных сетей, системы больших данных и д. т. являются 
значимым стимулом для инновационных процессов. НПА регу-
лирующие вопросы создания СЭЗ, ОЭЗ, ЗТР, и ТОСЭР, имеют 
свою особенность в каждом конкретном случае. Цель создания 
ТОСЭР в том, чтобы ускорить социально-экономическое раз-
витие, и на данный момент в связи с этим определить актуаль-
ные вопросы особого значения деятельности органов местного 
самоуправления в период пандемии COVID-19. Также следует 
отметить, что ТОСЭР характеризуется большой льготностью 
и мягкостью, которые стимулируют социально-экономическое 
развитие этих территорий [2, с. 275–290]. 

На данный период пандемии COVID-19 в целом мы будем 
рассматривать территории с особым инновационным стату-
сом [3. С.88]. К таковым, в частности, относятся «Территории 
опережающего социально экономического развития» (ТОСЭР) 
это ТОСЭР на Дальнем Востоке (например, Дальний Восток 
и Курильские острова), ТОСЭР закрытых – 435 – администра-
тивно-территориальных образований (например, Саров, Ново-
уральск) и ТОСЭР моногородов (например, Набережные Чел-
ны, Мценск и др.), так же особые экономические зоны (ОЭЗ) – 
«часть территории Российской Федерации, которая опреде-
ляется Правительством Российской Федерации и на которой 
действует особый режим осуществления предпринимательской 
деятельности». [4. С.80]

В 2021 году в период пандемии и века инновации хоте-
лось отметить изменения в законодательство о местном са-
моуправлении, принятым Постановлением Правительства РФ 
от 11.03.2021 № 350 «О сроках исполнения требований к ми-
нимальному объему капитальных вложений и минимальному 
количеству новых постоянных рабочих мест, осуществляемых 
и создаваемых в результате реализации инвестиционного про-
екта резидентом территории опережающего социально-эконо-
мического развития, созданной на территории монопрофильно-
го муниципального образования Российской Федерации (моно-
города), и внесении изменений в Правила ведения реестра ре-
зидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития, создаваемых на территориях монопрофильных муни-
ципальных образований Российской Федерации (моногородов)» 
Резидентам ТОСЭР, расположенных в моногородах, был уста-
новлен двухлетний срок для выполнения требований по объему 
инвестиций и количеству созданных рабочих мест. Также было 
установлено, что для юридического лица, получившего с 1 апре-
ля 2019 г. по 31 декабря 2021 г. статус резидента ТОСЭР, соз-
данной на территории монопрофильного муниципального обра-
зования РФ (моногорода), обязательства по исполнению требо-
ваний к инвестиционным проектам, касающихся минимального 
объема капитальных вложений и минимального количества но-
вых постоянных рабочих мест, могут быть реализованы в тече-
ние 2 лет со дня включения такого юрлица в реестр резидентов 
ТОСЭР. Данное изменение позволит преодолеть экономические 
последствия в период пандемии COVID-19, восстановить про-
изводственные мощности и перезапустить инвестиционные 
проекты. А в 2020 году было внесено такое изменение в зако-
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нодательство о местном самоуправлении как: Постановление 
Правительства РФ от 19.03.2020 № 304 «О внесении измене-
ний в Правила передачи управляющей компании, осуществля-
ющей функции по управлению территорией опережающего со-
циально-экономического развития, на праве собственности или 
аренды находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков, зданий, строений и соору-
жений, расположенных на территории опережающего социаль-
но-экономического развития» Дополнен перечень документов 
для передачи управляющей компании на территории ТОСЭР 
земельных участков, зданий, строений и сооружений.

По сравнению с прошлым 2020 г. и нынешним 2021 г. мы ви-
дим, как меняется актуальность вопроса об организации мест-
ного самоуправления ТОСЭР в России. Всё это на сегодняшний 
день связано с Цифровизацией экономики проходящей на всех 
ее уровнях. Значимым является цифровизация принятия реше-
ний, формирование цифровых правительств, сервисов, позво-
ляющих оперативно решать возникающие экономические про-
блемы. Складывающиеся тенденции позволяют говорить о том, 
что национальный проект «Цифровая экономика Российской 
Федерации» не только динамично развивается, но и становится 
вытягивающим полюсом (определение) роста для ряда отрас-
лей, секторов, территорий. И со сложной сложившейся эпиде-
миологической ситуацией с коронавирусом в России.

На сегодня до сих пор остаётся актуальным вопрос о разви-
тии моногородов Курганской области. ТОСЭР моногородов соз-
даются на 10 лет. Но, в соответствии со статьей 427 Налогового 
кодекса Российской Федерации пониженные тарифы страховых 
взносов применяются в отношении резидента территории, опе-
режающего социальноэкономического развития, получившего 
такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня созда-
ния соответствующей территории опережающего социальноэко-
номического развития, таким образом этот период для ТОСЭР 
«Варгаши» и «Далматово» истекает в марте 2021 года, для 
ТОСЭР «Катайск» – в феврале 2022 года. Этот факт негативно 
сказывается на инвестиционной привлекательности ТОСЭР. Тут 
нужно предложить меры и инструменты поддержки моногородов 
Курганской области т.е норму законодательства, ограничиваю-
щую получение резидентом ТОСЭР льгот по страховым взносам 
трехлетним периодом со дня создания ТОСЭР, исключить, что 
позволит сохранить привлекательность территории опережа-
ющего развития моногородов. Также значительные проблемы 
моногороду несет банкротство (недостаточная загрузка мощно-
стей) градообразующего предприятия. Здесь нужно предложить 
возможность НКО «Фонд развития моногородов» предоставлять 
льготные займы для развития градообразующих предприятий 
обрабатывающих производств, особенно в небольших моного-
родах (численностью населения до 20 тысяч человек). 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что в период изменяющихся условий в современной 
России возрастсает роль и значение органов местного само-
управления в тесном взаимодействии с органами государтвен-
ной власти в решении вопросов социально-экномического раз-
вития государства и общества. Требуется совершенствование 
законодательства в сфере развития ТОСЭР, моногородов Кур-
ганской области. 
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Определяется в Конституции РФ Россия называется де-
мократическим государством. Деятельность любого демокра-
тического государства должна соответствовать воле народа 
и осуществляться в рамках его интересов. По нашему мнению, 
этого можно достичь исключительно путём прямого надзора 
и контроля граждан за деятельностью органов власти. Можно 
прийти к выводу, что в любом демократическом государстве 
должен существовать общественный контроль за деятельно-
стью органов государственной власти, целью которого будет 
рассмотрение и оценка действий органов государственной вла-
сти с точки зрения общества, предотвращение нарушений прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина, а так же 
как можно более быстрое устранение нарушений и минимиза-
ция последствий ошибок вышеназванных сферах обществен-
ной жизни в случаях, если данные действия имели место быть. 
[1, С. 17–20.]

Институт общественного контроля существует в нашей 
стране, поскольку в законах закреплено право граждан на уча-
стие в общественном контроле (лично или через общественные 
объединения и другие организации) [2, С.39]. Однако, по на-
шему мнению, сложившаяся система общественного контроля 
в нашей стране, не является совершенной и удовлетворяющей 
потребности общества, связанные с контролем народа за де-
ятельностью органов государственной власти, а законодатель-
ство, связанное с этим процессом, в свою очередь, имеет ряд 
недостатков и нуждается в усовершенствовании. Имеется не-
мало пробелов в регламентации деятельности субъектов обще-
ственного контроля, из-за которых деятельность этих организа-
ция значительно затрудняется, а их полномочия ограничивают-
ся. [3, С. 1–6.] 

Под общественным контролем в российском законода-
тельстве понимается деятельность субъектов общественного 
контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельно-
стью органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 
а также в целях общественной проверки, анализа и обществен-
ной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. [4, 
С. 218–220] Общественный контроль в нашей стране могут осу-
ществлять Общественная палата РФ, общественные палаты 
субъектов Российской Федерации, общественные советы му-
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ниципальных образований и другие органы и организации. Со-
гласно закону «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», данные субъекты общественного контроля 
имею право на осуществление общественного контроля в соот-
ветствии с законом, запрос у органов государственной власти 
и местного самоуправления необходимую для осуществления 
общественного контроля информацию и посещение этих ор-
ганов и организаций, обращение в суд в случаях обнаружения 
нарушений в деятельности вышеуказанных органов с целью 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Кроме этого, 
организации, осуществляющие общественный контроль за де-
ятельностью органов власти, обязаны соблюдать конфиденци-
альность в ходе этого процесса. Информация о деятельности 
организаций и лиц, осуществляющих общественный контроль, 
должна быть обнародована, так же, как и информация о дея-
тельности органов государственной власти и местного само-
управления. [2, Ст. 39.]

Как мы отмечали раньше, данная деятельность не совсем 
общественный контроль в Российской Федерации не я, а за-
конодательство, на наш взгляд, имеет ряд недочетов, которые 
необходимо исправлять. Из Федерального закона «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», мы видим, 
что субъекты общественного контроля, хоть и обладают рядом 
полномочий, связанных с контролем над деятельностью орга-
нов власти, но всё же не имеют прямых рычагов воздействия 
на них. Выделим некоторые наиболее важные проблемы раз-
вития системы общественного контроля в современной России:

1. Недостаточная проработка процедур (механизмов) реа-
лизации существующих форм общественного контроля, из-за 
чего нередко декларируемые полномочия не удаётся реализо-
вать в полной мере;

2. Недостаточно проработанная нормативно–правовая 
база, обеспечивающая реализацию существующих форм об-
щественного контроля, «связывающая руки» субъектам обще-
ственного контроля;

3. Отсутствие взаимодействия и обмена опытом между 
субъектами общественного контроля, касательно практики ре-
ализации своих полномочий. Обмен опытом мог бы помочь эф-
фективнее и быстрее выявлять нарушения [5, С. 266–271];

4. Отсутствие системы финансирования обеспечения меро-
приятий общественного контроля, что сильно затрудняет их ра-
боту с материальной точки зрения.

5. Отсутствие в перечне субъектов общественного контроля 
граждан, не смотря на закреплённое в законе право граждан 
на участие граждан в осуществлении общественного контроля, 
в то числе и лично [2, Ст. 39.]

6. Игнорирование мнения субъектов, осуществляющих 
общественный контроль, отсутствие возможности влияния 
на действия объектов контроля, что не позволяет быстро устра-
нять нарушения, допущенные в деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

Как мы видим при ближайшем рассмотрении действующих 
норм законодательства, что решения, принятые субъектами 
общественного контроля, не являются обязательными для ор-
ганов власти, не влекут никаких правовых последствий, факти-
чески лишая смысла деятельности субъектов этого процесса. 
[6, С. 44–46.] Складывается ситуация, когда наблюдение за 
действиями органов с целью выявления и предотвращения на-
рушений прав и свобод человека и гражданина останавливает-
ся на этапе наблюдения. Не имея возможности прямо повлиять 
на действия государственных и муниципальных органов, субъ-
екты, далеко не всегда могут изменить ситуацию, а обращения 
в суд могут не дать ожидаемого результата.

По нашему мнению, правильным шагом было бы закрепле-
ние в законе, помимо субъектов, ещё и объектов обществен-
ного контроля. Это позволил о бы систематизировать действия 
субъектов, облегчить тем самым их работу. Сделать это мож-
но было бы путём добавления в Федеральный закон «Об ос-
новах общественного контроля в Российской Федерации» или 
внесение изменений в статью 9 данного закона. Стоит так же 
обратить внимание на вопрос о составе субъектов обществен-
ного контроля, среди которых не значатся граждане, что пред-
ставляется упущением законодателя и нарушением зафиксиро-
ванного в законах права граждан на участие в общественном 
контроле лично. 
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В современных реалиях мы наблюдаем цифровизацию во 
всех отраслях экономики и всего общества в целом. На разви-
тие экономики сильное влияние оказывают «цифровые плат-
формы». Их влияние характеризуется тем, что посредством 
использования цифровых платформ у продавцов и покупате-
лей имеется возможность взаимодействовать в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Законодательное 
регулирование такого института необходимо для обеспечения 
стабильности общественных отношений, ограничения злоупо-
требления рыночной властью всех хозяйствующих субъектов, 
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независимо от формы организации деятельности предприни-
мателей. Тенденция цифровизации с каждым днем все больше 
и больше охватывает современное общество, и наблюдается 
переход хозяйствующих субъектов к конкуренции на новом циф-
ровом рынке, где они стремятся стать монополистами посред-
ством создания новых продуктов. Такие рынки достаточно слож-
но поддаются анализу со стороны антимонопольных органов 
и антимонопольного законодательства, что, конечно, ставит под 
сомнение возможность применения классических институтов 
и инструментов конкурентного права, которые находятся на во-
оружении антимонопольных органов на сегодняшний день.

Стартом для урегулирования в рамках формирования 
и развития цифровой экономики для антимонопольного зако-
нодательства стал Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 
«О Стратегии развития информационного общества в РФ 
на 2017–2030 годы» [3], благодаря которому появилась возмож-
ность официального закрепления государственного определе-
ния цифровой экономики, несмотря на сложность в понимании 
этого термина. Цифровую экономику можно охарактеризовать 
как экономическую деятельность, в которой ключевым фак-
тором производства являются цифровые данные, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа ко-
торых, по сравнению с традиционными формами управления, 
позволяет значительно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, хранения, про-
дажи, доставки товаров и услуг.

В последние годы наблюдается стремительная тенденция 
к развитию компаний, ведущих бизнес в одной области, но стре-
мящихся выйти на рынок в смежных отраслях. В большинстве 
случаев это многосторонние цифровые платформы, которые 
оказывают подавляющее влияние на уже существующие окосте-
невшие рынки товаров и услуг. Такие «цифровые монополии» 
способны создавать новые рынки, бросать вызов существующим 
традиционным рынкам, создавать новые формы ведения бизне-
са, в которых большие объемы информации становятся основ-
ным активом. Шеланский, рассматривая проблему цифровых 
монополий, отмечает, что конкуренция в Интернете очень часто 
является конкуренцией за обладание всем рынком посредством 
инноваций, а не конкуренцией за долю рынка посредством цено-
образования. Не так давно такие компании, как Google, Facebook, 
Amazon, делали мир лучше. Сегодня их обвиняют в том, что они 
слишком велики, подрывают конкуренцию, вызывают привыка-
ние и разрушают демократию, короче говоря – BAADD (большой, 
антиконкурентный, вызывающий привыкание и разрушительный 
для демократии). Все упомянутые платформы добились боль-
шого влияния благодаря выгодному использованию «сетевых 
эффектов». Наличие прямых и косвенных сетевых внешних эф-
фектов, выражающихся, в частности, в концентрации больших 
объемов пользовательских данных, агрегировании большого ко-
личества сервисов на своих платформах, в том числе бесплат-
ных – именно этот комплекс делает платформы универсальным 
источником товаров и услуг различного типа, увеличивая их вли-
яние в конкурентной среде [4].

Мы каждый день можем наблюдать формирование вокруг 
нас цифровых платформ, множеств интернет компаний, кото-
рые имеют свои цифровые платформы. Сфера их деятельно-
сти не ограничивается одной из сторон жизни общества, она 
охватывает все сферы. Например, сектор социальных сетей, 
сфера услуг – такси, всевозможные брони отелей и т.д. интер-
нет торговля, и, конечно же, реклама. Несмотря на положитель-
ные элементы складывающейся ситуации, продолжаются фор-
мироваться возможности манипулирования рынками.

Справедливо отмечается, что применение административ-
но-правовых мер, предотвращающих и пресекающих негатив-
ное влияние монополизации на основе цифровых технологий, 
должно учитывать специфику современной экономики, которая 
заключается в широком использовании результатов интеллекту-
альной деятельности. Власть крупнейших гигантов рынка, таких 
как Apple, Google, Facebook, Amazon, основана на распоряжении 
интеллектуальной собственностью. Использование результатов 
интеллектуальной деятельности открывает новые возможности 
для повышения конкурентоспособности, формирует новые рын-
ки и способствует технологическому прогрессу [1].

Имеется ряд существенных проблем правового регулиро-
вания цифровых платформ, требующих своевременного реше-

ния. При этом следует учитывать необходимость соблюдения 
баланса между административным воздействием на субъектов 
рынка и обеспечением технического развития. Продвижение 
цифровых инноваций является приоритетным направлением 
развития цифровой экономики, и поэтому необходимо ограни-
чить правовое регулирование, сдерживающее развитие цифро-
вых инноваций и их применение [5].

Так, требуется четкое разграничение требований антимоно-
польного законодательства и законодательства об охране ин-
теллектуальной собственности. Действующее законодательство 
Российской Федерации характеризуется наличием коллизий анти-
монопольного и гражданско-правового регулирования цифровых 
платформ, при этом деятельность последних часто связана с раз-
работкой новых IT-продуктов, которые могут являться объектом 
правовой охраны. Следствием является невозможность эффек-
тивного реагирования на нарушения антимонопольного законода-
тельства. Действия цифровых платформ фактически могут быть 
не признаны таковыми в силу нераспространения положений ан-
тимонопольного законодательства нашей страны на правообла-
дателей интеллектуальной собственности, в силу существования 
так называемого антимонопольного иммунитета. Данная ситуация 
выделяет Российскую Федерацию в числе иных стран, имеющих 
развитое антимонопольное регулирование, не отвечая мировой 
практике и реалиям цифровой экономики. Антимонопольный им-
мунитет правообладателей интеллектуальной собственности дол-
жен быть устранен в силу вышеуказанных обстоятельств. 

Кроме того, не разработаны ключевые критерии рыночной 
власти цифровых платформ, необходимые для определения 
пределов административно-правового вмешательства в их де-
ятельность, а также оснований такого вмешательства. В числе 
таких критериев – само определение цифровой платформы, 
правила определения границ рынка, критерии доминирования. 
При определении основополагающих понятий целесообразно 
обращение к мировой практике, в частности, законодательству 
стран, которые сделали собственный шаг на пути к антимоно-
польному регулированию новых, цифровых рынков – например, 
законодательству о цифровых рынках ЕС [2].

Требуется и разработка понятия «экосистема», поскольку 
тенденции к укрупнению цифровых платформ, выходу на раз-
нообразные рынки не могут не быть в сфере антимонополь-
ного регулирования, вызывая риск ограничения конкуренции. 
Именно экосистемного принципа придерживается ряд крупных 
цифровых компаний, среди которых Google или отечественные 
«Сбер» и Яндекс.

Наконец, требуется разработка определения понятий и гра-
ниц ключевых инструментов влияния цифровых платформ – 
больших данных и сетевых эффектов. В законодательстве 
Российской Федерации такие определения отсутствуют, что не 
способствует дальнейшему развитию антимонопольного зако-
нодательстве в соответствии с требованиями времени. 
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Одна из главных проблем, существующих в Российской 
Федерации –экстремизм, который угрожает национальной без-
опасности и целостности российского государства и общества. 
Экстремизм – один из ключевых элементов разрушения госу-
дарственного строя, имеющий важную особенность – может 
восприниматься гражданами, как рабочий инструмент полити-
ческого противостояния.

В настоящее время, одним из главных направлений 
по борьбе с экстремизмом является профилактическая де-
ятельность со стороны органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. Их задача – вести про-
филактику, борьбу с проявлением любого вида экстремизма, 
а также воспитательный процесс среди молодёжи и всего на-
селения в целом. Но вести профилактическую деятельность 
задача не только государственных органов и местного само-
управления, но и представителей гражданского общества. 
В первую очередь, данная работа зависит от позиций поли-
тических партий, граждан, религиозных и общественных объ-
единений. По нашему мнению, в России профилактика экс-
тремистских проявлений должна происходить и рассматри-
ваться как инструмент объединённых и совместных усилий 
граждан нашей страны и органов местного самоуправления 
и государственной власти.

Согласно данным МВД России за 2020 год, в среднем, наи-
больший процент участников экстремистских группировок со-
ставляет молодёжь в возрасте от 15 до 30 лет, также, по срав-
нению с прошлым годом в 2020 году увеличились преступления 
и осужденные по приговору суда за экстремистскую деятель-
ность. Поэтому проведение разъяснительно-воспитательной 
работы среди молодёжи является первостепенной задачей ор-
ганов местного самоуправления.

Также необходимо отметить, что КоАП РФ предусматри-
вает ответственность за противоправные действия, которые 
могут нести прямой экстремистский характер или осущест-
вляться из экстремистских побуждений. Ведь безнаказанность 

за совершение административных правонарушений экстре-
мистской направленности влечёт за собой совершение пре-
ступлений. 

Обязанностью органов Министерства юстиции РФ явля-
ется осуществления контроля за соблюдением законодатель-
ства общественными организациями, для того, чтобы избежать 
с их стороны действий среди них проявлений антигосудар-
ственной, экстремистской направленности. Поэтому очень важ-
но действовать на опережение и пресекать все начальные про-
явления экстремистской направленности религиозных и иных 
объединений граждан. В случае осуществления экстремисткой 
деятельности данные общественные организации могут быть 
ликвидированы. Также их деятельность можно приостановить 
с момента обращения в суд [1, с. 114]. 

В случае приостановления деятельности им запрещается 
пользоваться государственными и муниципальными СМИ, ор-
ганизовывать и проводить собрания, митинги, шествия пикеты 
и другие публичные акции и мероприятия, принимать непосред-
ственное участие в выборах и референдумах.

На официальном сайте Министерства юстиции РФ опубли-
кован перечень общественных и религиозных объединений, де-
ятельность которых приостановлена в связи с осуществлением 
ими экстремизма и некоммерческих организаций, в отношении 
которых по решению суда принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности. За период 
с 2019 по 2021 год было ликвидировано 18 общественных объ-
единений и организаций. За всё время в перечне Минюста РФ 
некоммерческих организаций, ликвидированных в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности, оказалось 473 ор-
ганизациях [2, С. 386].

Необходимо также отметить, что в настоящее время со сто-
роны государства основными направлениями развития превен-
тивной деятельности в сфере противодействия экстремизма 
являются, во-первых, принятие просветительских и пропаган-
дистских мероприятий, направленных на предотвращение экс-
тремистской деятельности, в том числе выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих её осуществлению; 
во-вторых, выявление субъектов экстремистской деятельности, 
в том числе общественных и религиозных объединений, пре-
дотвращение и прекращение их противоправной деятельности 
[3, С. 35].

Подробно проанализировав данный вопрос, необходимо 
предложить пути по совершенствованию законодательства 
в сфере противодействия экстремизма. По нашему мнению, 
необходимо усилить профилактическую работу среди несо-
вершеннолетних путём проведения мер воспитательного-про-
филактического и пропагандистского характера среди молодё-
жи, начиная со школьных лет. Учитывая также многогранность 
и сложность причин, порождающих экстремизм в обществе, 
а также масштабы связанных с ним угроз для государств, 
считаем необходимым принять государственную программу 
по противодействию экстремизму на федеральном уровне, ко-
торая должна служить основой для совершенствования законо-
дательства в этой сфере.

Таким образом, можно с уверенностью отметить, что не-
обходимо постоянно совершенствовать законодательство 
о противодействии экстремизму. Важно понимать, что только 
совместными усилиями органов публичной власти и граждан 
нашей страны можно в полной мере препятствовать распро-
странению и проявлению экстремисткой деятельности обще-
ственными объединениями и иными организациями, а также 
отдельными лицами. 

Список литературы:
1. Сальников Е. В. Органы местного самоуправления как 

субъект противодействия экстремизму // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2006. № 6. С. 114.

2. Божанова Н. В. Молодёжный экстремизм и проблемы его 
профилактики в современном обществе // Публичная власть 
в современной России: проблемы и перспективы. Саратов: 
ФГБОУ ВО «СГЮА»; Саратов, 2020. С. 386.

3. Брежнев О. В. Институт судебного контроля за закон-
ностью в деятельности общественных объединений в России: 
проблемы и перспективы развития // Конституционное и муни-
ципальное право. 2021. № 6. С. 35.



97

УДК 342.9

Л. О. Иванченко, А. С. Шималакова
Саратовская государственная юридическая академия

Институт юстиции
Россия, Саратов

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ДЕЛИКТЫ: ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВОВ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются изменения, вноси-
мые в административно-деликтное законодательство, вызван-
ные развитием цифровых и информационных технологий. Ав-
торами предлагаются способы совершенствования законода-
тельства об административных правонарушениях.

Ключевые слова: административно-деликтное законода-
тельство, административные правонарушения, цифровые тех-
нологии.

L. O. Ivanchenko, A. S. Shimalakova
Saratov State Law Academy

Institute of Justice
Russia, Saratov

DIGITALIZATION AND ADMINISTRATIVE TORTS: ISSUES OF 
THE FORMATION OF THE COMPOSITION  

OF ADMINISTRATIVE OFFENSES

Abstract. The article discusses the changes made to the ad-
ministrative tort legislation caused by the development of digital and 
information technologies. The authors propose ways to improve the 
legislation on administrative offenses.

Keywords: administrative tort legislation, administrative offens-
es, digital technologies. 

Процесс цифровизации набирает свои обороты с каж-
дым днём. На современном этапе уже сложно переоценить 
влияние цифровых технологий на все сферы общественной 
жизни, поскольку именно они преобразовывают устоявши-
еся государственные и общественные институты. Не оста-
ются незамеченными и постоянные изменения, которые 
претерпевают административно-правовые правоотноше-
ния и административное законодательство. Информацион-
ный цифровой прогресс заставляет законодателя изменять 
и создать новые административно-правовые нормы, соот-
ветствующие современным реалиям постиндустриального 
общества.

В настоящее время можно заметить тенденцию отстава-
ния норм административного права от стремительно разви-
вающихся общественных отношений, возникающих в области 
оборота информации, связи и сети «Интернет». Следствием 
того, что законодатель не успевает своевременно реагиро-
вать на данные изменения, является недостаточная юридиче-
ская защищенность субъектов данных правоотношений. 

Так, в качестве аргумента данной позиции следует про-
анализировать один из наиболее распространённых соста-
вов административных правонарушений – ст. 6.1 КоАП РФ 
«Оскорбление». Достаточно долго содержание части 2 дан-
ной статьи ограничивалось тремя основаниями: оскорбле-
ние, содержащееся в публичном выступлении; оскорбление 
в публично демонстрирующемся произведении; оскорбление 
в средствах массовой информации. Соответственно, не-
сколько лет существенное количество оскорблений, совер-
шаемых в сети «Интернет», вызывало трудности квалифика-
ции по данной статье, поскольку не было законодательного 
определения сети «Интернет» в качестве места совершения 
соответствующего правонарушения, а законодательное опре-
деление средств массовой информации не предоставляло 
возможным использовать «Интернет» как СМИ. Только в 2021 
году в данную статью были внесены необходимые измене-
ния. Теперь, в связи с постоянно возрастающей значимостью 
цифровых технологий, законодатель посчитал необходимым 
добавить положение, соответствующее современным реали-
ям, о том, что оскорбление может быть совершено публично 

с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет».

Следом за введением данной нормы вышел Обзор судеб-
ной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 
(2021)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021), 
разъясняющий применение и правильную квалификацию 
правонарушений, совершенных путем направления СМС-
сообщений либо личных сообщений, в том числе голосо-
вых, в мессенджерах или социальных сетях. Следователь-
но, до 2021 года в законодательстве не содержалось ответа 
на вопрос о квалификации данных деяний как оскорбление, 
что подтверждает существующее отставание норм админи-
стративно-деликтного права от современных реалий инфор-
мационного общества XXI века. 

Несмотря на введения дополнения в ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ 
и разъяснения Пленума ВС РФ, остаются неурегулированны-
ми вопросы о том, следует ли привлекать к административной 
ответственности, и, если да, то в каком объеме, за проставле-
ние оценки «нравится» под оскорблением в социальной сети, 
а также за ряд действий в виде: репоста, оставления коммен-
тария, добавления в подписки лиц, осуществляющих оскор-
бление, что само по себе является поддержанием, согласием 
с выраженным оскорблением. А также представляется инте-
ресным определить, в каких случаях можно подать заявле-
ние в органы прокуратуры за «оскорбление в сети», а в каких 
этого не удастся сделать в силу малозначительности состава 
правонарушения. Мы считаем, что для решения этой пробле-
мы представляемся возможным обратиться к зарубежному 
опыту и ввести норму «Кибероскорбление», под которым бы 
понимались всевозможные «электронные действия» с ис-
пользованием любых электронных носителей, имеющих до-
ступ к информационно-телекоммуникационным сетям связи. 
Возбуждение производства по данному составу относилось 
бы к обязанности прокурора.

Проблема несвоевременности трансформации законода-
тельства об административных правонарушениях и не соот-
ветствия современной действительности, по нашему мнению, 
может являться следствием других существующих проблем. 
Во-первых, нормы КоАП РФ, предусматривающие наступле-
ние административной ответственности за деликты, местом 
совершения которых являются информационно-телекомму-
никационные сети, в том числе в сети «Интернет», содержат-
ся в разных главах Кодекса об административных правона-
рушениях [1, С. 340]. Так, исследуемые составы правонару-
шений содержатся в главе 13 КоАП РФ: «Административные 
правонарушения в области связи и информации», главе 5 
КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие 
на права граждан», главе 20 КоАП РФ «Административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность» и в других. Разбросанность 
норм по разным главам КоАП РФ представляет неудобства 
для их применения, порождает сложности в их изменении, 
так как необходимо анализировать каждый состав правонару-
шения на соответствие современным реалиям. Во-вторых, за 
20 лет действия данного законодательного акта вследствие 
развития цифровых, информационных технологий стали по-
являться дополнительные объекты правонарушений (напри-
мер, информация и ее оборот), новые способы и места совер-
шения уже существующих правонарушений, были созданы 
новые составы правонарушений и совершенно новые деяния, 
которые не определены законодателем как «административ-
ное правонарушение» [3, С.279].

Мы считаем, что представляется целесообразным ввести 
в действующий Кодекс об административных правонаруше-
ниях новую главу «Административные правонарушения, воз-
никающие в информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет»», которая упростит процедуру при-
влечения к ответственности и устранит коллизии, возникаю-
щие при квалификации правонарушений, возникающих в этой 
сфере. Ведь на сегодняшний момент законодатель использу-
ет только 2 способа внедрения информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в административные деликты: 
как дополнительный квалифицирующий признак администра-
тивного правонарушения, как неотъемлемый элемент проти-
воправного деяния. Все это в значительной мере затрудняет 
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модернизацию закрепленных норм, поскольку уровень зако-
нодательной техники на данном этапе не способен мгновенно 
реагировать на любые нововведения общества. 

Совершенствование административного законодатель-
ства о деликтах является первостепенно важной задачей 
для законодателя, поэтому, по нашему мнению, уже сейчас 
необходимо внести следующие возможные изменения. Во-
первых, исследовать корректность и исправить неточность 
формулировок и содержания статей КоАП РФ. Например, 
статья 5.5. КоАП РФ содержит только положение об «инфор-
мационно-телекоммуникационной сети». Важно заметить, 
что под ней понимается технологическая система, предна-
значенная для передачи по линиям связи информации, до-
ступ к которой осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники. На наш взгляд, для удобства 
правоприменения необходимо дополнить данную статью 
уточнением о сети «Интернет» как о наиболее используе-
мой в правонарушениях информационно-телекоммуника-
ционной сети. Во-вторых, проанализировать существующие 
правонарушения в КоАП РФ на предмет того, возможно ли 
совершение таких деяний в сети «Интернет». Многие из со-
ставов правонарушений активно совершаются в данной 
информационной сети, но не нашли своего конкретного от-
ражения в административно-деликтном законодательстве. 
Здесь необходимо определить, должны ли данные деяния 
стать административно наказуемыми или целесообразно 
оставить их как действия, бездействия, не несущие обще-
ственной опасности и противоправности, а также ответить 
на вопрос, распространяется ли уже существующая квали-
фикация по данным составам правонарушений на деяния 
в сети «Интернет». Например, возможно ли совершение ад-
министративного правонарушения по статье 5.62. Дискрими-
нация в сети «Интернет». 

Таким образом, стремительное развитие цифровых техно-
логий обуславливает процесс модернизации административ-
но-деликтного права путем введения как новых составов ад-
министративных правонарушений, так и новых частей в уже 
имеющиеся составы административных деликтов [2, С.24]. 
Однако несмотря на положительное влияние цифровизации 
и трансформации законодательства об административных 
деликтах, возникают и проблемные моменты, которые сво-
евременно должны быть устранены законодателем для каче-
ственного и правильного применения и толкования админи-
стративно-деликтных норм. 
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Одной из наиболее актуальных проблем действующего 
административного права России являются правовые нормы, 
регламентирующие отдельные вопросы административной от-
ветственности. Это и обуславливает актуальность исследований 
в данной области, именно поэтому научная разработанность 
темы достаточно высока – доктрина административного права 
не может обойти административную ответственность стороной. 
Е. В. Евсикова, например, считает, что требует правовой регла-
ментации определение категории «административная ответ-
ственность» и закрепление основных базовых принципов адми-
нистративной ответственности в административно-деликтном 
законодательстве [1, С. 242]. 

Следует отметить, что административное законодательство 
само по себе имеет свойство к частым изменениям, это в свою 
очередь, обусловлено различными факторами, среди которых 
изменение в системе органов государственной исполнительной 
власти, изменение в законодательстве государственной служ-
бы и др. Изменения в законодательстве, регламентирующее те 
или иные правоотношения, связанные с административной от-
ветственностью, не ограничиваются вопросами её применения, 
изменениям подвергаются и основные принципы правового регу-
лирования данных отношений. 

Однако, несмотря на стремительные действия федераль-
ного законодателя устранить правовые неточности, пробелы, 
коллизии, всё равно остается большое количество проблемных 
вопросов, требующих особого внимания. Мы поддерживаем по-
зицию М. С. Студеникиной, безусловно, действующий Кодекс 
об административных правонарушениях Российской Федерации 
(далее – КоАП РФ) [2] в большинстве своём потерял единство 
правового регулирования и нуждается не в простом косметиче-
ском ремонте, а в существенной доработке [3, С. 33]. Как считает 
Е. В. Евсикова, причины заключаются в том, что продолжающийся 
процесс формирования и развития современной системы феде-
рального законодательства и иных механизмов правового регули-
рования в различных областях (природопользование и экология, 
транспорт и связь, образование и здравоохранение, поддержка 
конкуренции и рынок ценных бумаг, рынок труда и миграция, жи-
лищная и коммунальная сфера, дорожное движение и т.д.) об-
условливает необходимость регулярного уточнения составов 
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многих административных правонарушений в соответствующих 
главах Особенной части КоАП РФ. Следовательно, чтобы решить 
эту проблему, в КоАП РФ вносятся изменения, и зачастую такие 
изменения не носят системного характера, что приводит к нару-
шению единства правового регулирования сходных по своему со-
держанию общественных отношений, неурегулированности ряда 
ключевых для сферы административной ответственности обще-
ственных отношений и, в конечном счете, негативным образом 
влияет на обеспечение прав и законных интересов физических 
и юридических лиц [4, С. 23]. 

Проблемы модернизации законодательства об администра-
тивных правонарушениях и процессуального порядка привлече-
ния к административной ответственности являются предметом 
активных научных исследований в течение длительного периода 
времени [5, С. 5; 6, С. 24; 7, С.19; 8, С. 5]. 

На протяжении последних лет в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания РФ подавались различные проекты, ре-
гламентирующие правоотношения в сфере административной 
ответственности, некоторые из которых в дальнейшем были ото-
званы авторами. На сегодняшний день, учитывая длительную 
и успешную регламентацию административной ответственности, 
следует признать, что действующий КоАП РФ далеко не идеален. 
Достаточно динамичная модернизация общественных отноше-
ний, детализация и конкретизация правонарушений в различных 
сферах, в том числе, экономики, общественной безопасности, 
увеличение средств административно-юрисдикционной защиты 
прав и интересов субъектов таких отношений повлекло за собой 
значительное увеличение объема требующих урегулирование 
на законодательном уровне административных правоотношений.

Из перечня проблемных вопросов, на наш взгляд, следует вы-
делить чрезмерную детализацию административно-правовых за-
претов, расхождение в определении в кодифицированной системе 
места правовых норм, регламентирующих процессуальный поря-
док производства по делам об административных правонаруше-
ниях и устанавливающих подведомственность и подсудность дел 
об административных правонарушениях, ряд других вопросов.

В свою очередь, указанные проблемы являются предпосыл-
ками выделения в отдельный кодифицированный правовой акт 
норм, регламентирующих процесс привлечения к администра-
тивной ответственности. Мы полагаем, что разработанный Мини-
стерством юстиции проект Процессуального кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – 
ПкоАП РФ) [9] является средством решения большого количества 
существующих проблем. Мы полагаем, что основной актуальной 
проблемой в наше время является отсутствие сбалансированной 
и согласованной политики о средствах и формах содержания но-
вой редакции КоАП РФ.

Кроме того, следует отметить, что развернувшаяся в послед-
нее время в связи с опубликованием министерством юстиции 
России проекта нового Кодекса РФ об административных право-
нарушениях [10] активная дискуссия в средствах массовой ин-
формации свидетельствует о неоднозначном восприятии в обще-
стве некоторых предложенных авторами проекта новаций, а так-
же об отсутствии решений большого количества проблем. Так, 
к примеру, ни КоАП РФ, ни проект ПКоАП РФ не предусматривают 
решение вопроса о процессуальной форме фиксации привлече-
ния в производство потерпевших на стадии административного 
расследования и рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении (ч. 1 ст. 2.2 ПКоАП РФ).

Другим правовым пробелом Проекта следует выделить, от-
сутствие такой меры профилактики правонарушений, как пред-
ставление об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения судьей, ор-
ганом, должностным лицом, рассматривающим дело (ст. 29.13 
КоАП РФ). Устранение указанного пробела возможно посред-
ством соответствующего дополнения ПКоАП РФ ст. 2.17 «Устра-
нение причин и условий, способствовавших совершению админи-
стративного правонарушения». 

Таким образом, существующие реформы законодательства, 
регламентирующего те или иные вопросы административной от-
ветственности бесспорно являются положительным моментом, 
однако следует отметить, что на сегодняшний день проекты КоАП 
РФ и ПКоАП РФ нуждаются в дальнейшей доработке с привлече-
нием научных специалистов, представителей правоприменитель-
ных органов и гражданского общества. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие жа-
лобы в административном законодательстве. Анализируется 
понятие жалобы, изложенное в Федеральное законе «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Проводятся точки зрения, сформулированные в научной лите-
ратуре и правовых исследованиях. Делается вывод о необхо-
димости изменения терминологического наполнения понятия 
жалоба в части замены слова «просьба» и включения в его со-
держание термина «требование».
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Abstract. This article discusses the concept of complaint in 
administrative legislation. The concept of a complaint set forth in 
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the Federal Law «On the Procedure for considering appeals of 
citizens of the Russian Federation» is analyzed. The points of view 
formulated in the scientific literature and legal studies are carried 
out. It is concluded that it is necessary to change the terminological 
content of the concept of complaint in terms of replacing the word 
request and including the term «demand» in its content.

Keywords: citizens’ appeals, administrative complaint, request, 
demand.

С момента принятия постановления Президиума ЦИК СССР 
«О рассмотрении жалоб трудящихся и принятии по ним необхо-
димых мер»[1] прошло более 85 лет, однако потребность в за-
щите прав и законных интересов граждан в административном 
порядке актуальна до сих пор и не теряет своей значимости. 
Одним из наиболее эффективных средств, обеспечивающих 
защиту прав, свобод и законных интересов граждан, является 
обращение с жалобой. Соответствующее конституционное по-
ложение, закрепляющее право на обращение, длительное вре-
мя сопровождалось необходимостью нормативного закрепле-
ния в рамках административно-правовых норм до того момента, 
как был принят Федеральный закон «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»[2], закрепивший 
основные формы обращений граждан и порядок их реализации.

Обращаясь к вопросу содержания понятия администра-
тивной жалобы, следует отметить, что в научной литературе 
учеными-административистами предлагаются различные точки 
зрения. По мнению Д. Н. Бахраха административной жалобой 
является обращение лица к компетентному субъекту с требова-
нием восстановления нарушенных прав или пресечения их на-
рушения. Предметом жалобы является действительное или 
мнимое нарушение прав, свобод и законных интересов лица 
вследствие необоснованных действий соответствующих орга-
нов, должностных лиц или других граждан [3, С. 118–131]. Та-
ким образом, предложенное Д. Н. Бахрахом определение отра-
жает закрепленное ст. 33 Конституции Российской Федерации 
право на обращение с административной жалобой. 

Определяя смысл и значение административной жалобы, 
Демьян Николаевич считает, что ее разрешение обеспечивает 
защиту прав, устранение допущенных нарушений, а также устра-
нение недостатков в работе субъектов власти и укрепление за-
конности. По мнению Ю. М. Козлова значение административной 
жалобы заключается не только в защите прав и законных инте-
ресов граждан, но и в «искоренении элементов бюрократизма 
и волокиты в работе государственного аппарата» [4, С. 42–45]. 
При этом подача гражданином жалобы не обеспечивает полную 
реализацию механизма защиты его прав, поскольку соответ-
ствующая обязанность лежит на должностном лице, которому 
обращена жалоба. С учетом этого, действительным средством, 
обеспечивающим защиту нарушенных прав и законных интере-
сов граждан, является решение должностного лица, принятого 
по итогам рассмотрения жалобы [4, С. 42–45].

Применительно к содержанию жалобы и порядку ее рас-
смотрения в научной литературе выделяют несколько класси-
фикаций, среди которых отдельное внимание следует уделить 
общим и специальным административным жалобам. Общая 
административная жалоба и право на ее подачу является все-
общим и позволяет каждому человеку обратиться с жалобой 
к должностному лицу за защитой своих прав и законных интере-
сов. Порядок обращения граждан с жалобой в общем порядке 
предусмотрен Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018 г.) «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» [2]. Данный законодательный 
акт включает в себя порядок рассмотрения административных 
жалоб, за исключением тех, которые подлежат рассмотрению 
в установленном федеральными конституционными и ины-
ми законами порядке (ч.2 ст. 1). Таким образом, законодатель 
указывает на наличие специальных административных жалоб, 
связанных с отдельными сферами административного обжало-
вания. В частности, к указанным жалобам по мнению С. В. Ка-
лининой относятся жалобы, поданные на решения налоговых 
органов, постановления по делам об административных право-
нарушениях, на решения (действия) субъектов избирательного 
процесса и др.[5, С. 88–93]

С точки зрения определения понятия жалобы, п. 4 ст. 4 
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» сформулировано следую-
щее определение «это просьба гражданина о восстановле-
нии или защите его нарушенных прав, свобод или законных 
интересов либо прав, свобод или законных интересов других 
лиц» [2]. Представляется, что предложенная законодателем 
дефиниция не соответствует определению понятия жалобы, 
так как «просьба гражданина», исходя из буквального линг-
вистического толкования, может рассматриваться в качестве 
прошения[6]. В данном случае целесообразно указать в по-
нятии требование гражданина, поскольку мотивированное об-
ращение гражданина приобретает обязательный характер для 
должностного лица, которому направляется жалоба. Данной 
точки зрения придерживаются Б. В. Маслов [7, С. 22], С. В. Ка-
линина [5, С. 88–93], Д. В. Леонов [8, С. 11] и ряд других уче-
ных. Так, по мнению Б. В. Маслова включение в содержание 
понятия жалобы термина «просьба» может повлечь за собой 
необоснованные ограничения в реализации гражданином сво-
его права на обращение, допущенные со стороны уполномо-
ченных органов, их должностных лиц. С. В. Калинина также 
считает допустимым включение данного термина в законода-
тельное определение жалобы. Б. Г. Рысай, напротив, полагает, 
что термин «просьба» отражает материально-правовую со-
ставляющую жалобы, которой предшествует обращение с жа-
лобой к уполномоченному субъекту. С учетом этого, по его мне-
нию понятие жалобы следует рассматривать с материальной 
и процессуальной составляющих, как процесс предъявления 
просьбы и его содержание, объем, соответственно [9, С. 23–
24]. Представляется, что использование определения жалобы 
как просьбы материально-правового характера не учитывает 
конституционное положение о праве граждан на обращение, 
а также волеизъявление (требование), связанное с необходи-
мостью защиты и восстановления его нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов.

Исходя из вышесказанного, думается целесообразным 
и обоснованным внести соответствующие изменения в содер-
жание понятия жалобы, предусмотренного п. 4 ст. 4 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», указав следую-
щее: «жалоба – это требование гражданина о восстановлении 
или защите его нарушенных прав, свобод или законных инте-
ресов либо прав, свобод или законных интересов других лиц». 
Таким образом, включение указанного термина в содержание 
понятия жалобы позволит развить конституционное положение 
о праве граждан на обращение в государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления.
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Аннотация. В статье рассматривается реформа местного 
самоуправления в Российской Федерации, связанная с учреж-
дением муниципальных округов с 2019 года. На основании 
анализа статистических данных авторы научной статьи дела-
ют вывод о медленном процессе проведения реформы и под-
черкивают ряд проблем, имеющих существенное значение для 
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Abstract. The article discusses the reform of local self-
government in the Russian Federation, associated with the 
establishment of municipal districts from 2019. Based on the analysis 
of statistical data, the authors of the scientific article conclude that 
the reform process is slow and emphasize a number of emerging 
problems that are of significant importance for the population living 
in the territory of municipalities.

Keywords: local government, Russian Federation, municipality, 
city district, municipal district.

Реформирование местного самоуправления происходило 
на протяжении всего существования Российской Федерации. 
Первым значительным шагом в данном направлении стало 
принятие Конституции РФ 1993 г., закрепившей основы орга-
низации местного самоуправления. Следующим этапом стало 
принятие Федерального закона от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в последствии заменившего его 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации»[7, с. 413]. С 2003 года по настоящее время в Феде-
ральный закон № 131 – ФЗ было внесено большое количество 
изменений.

1 мая 2019 года Президентом был подписан Федеральный 
закон от № 87-ФЗ, который внес существенные коррективы 
в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». В соответствии с его положениями был введен новый 
вид муниципального образования – муниципальный округ [2]. 

«Муниципальный округ – несколько объединенных общей 
территорией населенных пунктов, не являющихся муници-
пальными образованиями, в которых местное самоуправле-
ние осуществляется населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного самоуправления, 
которые могут осуществлять отдельные государственные пол-
номочия, передаваемые органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации» [2]. 

В пояснительной записке в качестве цели введения нового 
вида муниципального образования авторы проекта Федераль-
ного закона № 87-ФЗ указывают «обеспечение вариативности 
подходов к осуществлению местного самоуправления с учетом 
особенностей территорий» [3]. 

Таким образом, введение муниципальных округов при-
звано оптимизировать управление территориями и обеспе-

чить экономное расходование бюджетных средств, при учете 
особенности территорий, входящих в данное муниципальное 
образование. К таким особенностям можно отнести малое 
количество населения, а также сельский уклад жизни и дея-
тельности. 

Представляется, что муниципальные округа могут быть об-
разованы следующими способами: путем наделения городских 
округов, соответствующим статусом, а также в результате объ-
единения поселений и муниципального района, с их последую-
щей утратой статуса муниципального образования. 

При образовании муниципальных округов возникла не-
обходимость в четком разграничении определений понятий 
«городской округ» и «муниципальный округ». В частности, го-
родскими округами признаются только те территории, в кото-
рых не менее двух третей населения такого муниципального 
образования проживает в городах и (или) иных городских на-
селенных пунктах; плотность населения территории должна 
в пять и более раз превышать среднюю плотность населения 
в Российской Федерации; размер сельских населенных пунктов 
не должен превышать в два и более раза площадь территорий 
городов и (или) иных городских населенных пунктов, входящих 
в состав городского округа [1]. 

В состав территории муниципального округа, в соответ-
ствии со ст. 11 Федерального закона № 131-ФЗ входят: «зем-
ли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего 
пользования, территории традиционного природопользования 
населения соответствующего муниципального округа, а так-
же земли рекреационного назначения» [2]. Вопросы местного 
значения муниципального округа и городского округа аналогич-
ны, они указаны в ст. 16. Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

В отличии от муниципальных районов муниципальные об-
разования нового вида имеют одноуровневую организацию 
местного самоуправления на своей территории. Это способ-
ствует консолидации представительских и административных 
ресурсов, а также оптимизации расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления.

Анализ статистических данных сайта Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат) о количестве муници-
пальных образований с 2018 по 2020 гг. показал, что в 2018 году 
в составе Российской Федерации находилось 21 945 муници-
пальных образований. Из них 1 758 муниципальных районов, 
588 городских округов, 3 городских округа с внутригородским 
делением, 19 внутригородских районов и 267 внутригородских 
территорий [5]. В 2019 году цифры изменились, 33 муници-
пальных района стали городскими округами [6].

На 1 января 2020 года было сформировано 33 муниципаль-
ных округа. Количество муниципальных районов было умень-
шено до 1673, а городских округов увеличено до 632. В нача-
ле 2020 года общее количество муниципальных образований 
на территории Российской Федерации составило 20846, из них 
доля муниципальных округов только 0,16 % [4]. Больше всего 
муниципальных округов создано в Приволжском и Сибирском 
федеральных округах – по 13 муниципальных округов, тер-
риториально в Пермском крае и Кемеровской области. Также 
муниципальные округа в настоящее время созданы в Тверской 
области и Приморском крае [4]. 

Изменения 2020 года коснулись также и количества город-
ских округов. Так из 588 (на 1 января 2019 года) их количество 
возросло до 632 (на 1 января 2020 года). В процентном отно-
шении количество городских округов увеличилось за 2 года 
на 7,48%. В Центральном федеральном округе количество 
городских округов увеличилось на 21, в Северо-Западном 
на 3, в Приволжском на 19, в Уральском на 1, в Сибирском 
и Дальневосточном на 6 в каждом. В Южном и Северо-Кав-
казском федеральных округах количество городских округов 
осталось неизменным [4]. Доля городских округов в Российской 
Федерации на 1 января 2020 года составляет 3,03 % от всего 
количества муниципальных образований. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за год про-
ведения реформы местного самоуправления темпы создания 
муниципальных и городских округов невысокие. Количество 
новых муниципальных образований растёт не во всех субъ-
ектах Российской Федерации. По мнению законодателя пере-
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ходный период по приведению статусов и уставов муниципаль-
ных образований, а также законодательства в соответствии 
с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ должен 
завершиться к 1 января 2025 года. Если темпы дальнейших 
преобразований муниципальных образований не увеличатся, 
то констатировать успешность проведение реформы не пред-
ставляется возможным.

В процессе проведения исследуемой реформы возникает 
ряд проблем, которые препятствуют достижению целей, по-
ставленных законодателем. Так, авторы Малявкина Н. В., Алек-
сикова О. Е., Ястребов А. Е. в качестве основной ставят про-
блему эффективного распределения государственного бюдже-
та, возникновение территориальной отдаленности власти, что 
может привести к утрате связи с населением и снижению его 
доступности в решении вопросов местного значения [8, с. 3]. 

Васильев Е. В. отмечает, что в положениях Федерально-
го закона от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ не поставлены четкие 
критерии разграничения между городскими и муниципальными 
округами, что, в свою очередь, может привести к серьезным на-
рушениям двухуровневой системы власти и не принесёт ника-
кой пользы субъектам [9, с. 6].

Таким образом, проводимая реформа местного само-
управления с целью укрупнения муниципальных образова-
ний может повлечь за собой определенные негативные по-
следствия, начиная от дефицита бюджета, заканчивая тер-
риториальной отдаленностью власти. Медленный процесс 
реализации данной реформы не совпадает с ожиданиями 
законодателя. Следовательно, процесс претворения иссле-
дуемой реформы в жизнь нуждается в серьезной доработке 
и теоретическом осмыслении. Представляется, что увеличе-
ние переходного периода реформы также может благоприят-
но сказаться на ее результатах.
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Практически с самого начала со дня опубликования проек-
та Основного закона нашего государства 10 ноября 1993 года, 
видные российские конституционалисты стали перечислять не-
достатки, присутствующие в тексте Конституции Российской 
Федерации и предлагали внесение соответствующих поправок 
в ее текст. Видные правоведы, среди которых С. А. Авакьян, 
В. Д. Зорькин и В. В. Комарова, обосновывали объединение госу-
дарственной и муниципальной власти и предлагали понятие еди-
ной публичной власти, особенно в аспекте соотношения понятий 
народного представительства и парламентаризма, в том числе 
аргументированно доказывали, что такой классический прин-
цип государственной власти, как принцип разделения властей, 
распространяется в аспекте разделения компетенции до уровня 
местного самоуправления. По сути, эти идеи реализованы в по-
правках главы 8 Конституции РФ «Местное самоуправление».

Одним из основных институтов, заложенных в основу любо-
го демократического государства, является наличие местного 
самоуправления. Данный институт не обходит стороной и за-
конодательство РФ, составляя одну из основ конституционного 
строя нашей страны. Так в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», под 
местным самоуправлением понимается форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, а в случаях, установленных федеральными закона-
ми, – законами субъектов Российской Федерации, самостоя-
тельное и под свою ответственность решение населением не-
посредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения 
с учетом исторических и иных местных традиций.[1]

Конституция Российской Федерации закрепляет в статье 
12 положение, согласно которому местное самоуправление 
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не входит в систему государственных органов России.[2] Эта 
статья говорит о самостоятельности органов местного самоу-
правления, в пределах осуществляемых ими полномочий. Обя-
занность органов государственной власти состоит в создании 
правового поля для осуществления муниципальными органами 
своей деятельности. Они проводят контроль за реализацией 
и защитой, закрепленных в отечественном законодательстве, 
прав и свобод физических и юридических лиц.

Сегодня весьма актуальным является вопрос о взаимодей-
ствии органов местного самоуправления с органами государ-
ственной власти. Особенно остро встал этот вопрос в свете не-
давних поправок в основной закон нашего государства, которые 
закрепляют положение о том, что «Органы местного самоуправ-
ления и органы государственной власти входят в единую систе-
му публичной власти в Российской Федерации и осуществляют 
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач 
в интересах населения, проживающего на соответствующей 
территории».

Таким образом, в Конституции РФ нашла свое отражение 
новая правовая категория «публичная власть», что, разумеет-
ся, требует детальной и конструктивной научной проработки 
содержания и сущности данного понятия. Данную правовую 
категорию сформулировали юристы Древнего Рима, которые 
обозначали ею то, что является государственным. По разъясне-
ниям А. Н. Савенкова и В. И. Чиркина данное понятие олицетво-
рялось как что-то общее, публичное или общедоступное. Рим-
ские юристы не наблюдали различия между публичным и госу-
дарственным. Подобное переплетение терминов также можно 
найти у Фридриха Энгельса, а именно в его работе под названи-
ем «Происхождение семьи, частной собственности и государ-
ства». В настоящее время не все исследователи сходятся во 
мнениях относительно правовой природы понятия публичной 
власти. Так по мнению профессора, Сурена Адибековича Ава-
кьяна, публичная власть ничем не отличается от политической 
власти, исходя из того, что политическая власть реализуется 
в обществе и адресована широким массам членов общества.[3]

Здесь важно понимать, что единая система публичной вла-
сти, частью которой объявляются органы местного самоуправ-
ления, не равнозначна системе органов государственной вла-
сти, в которую они по-прежнему не входят».[5] Так же, как и ор-
ганы государственной власти, они выполняют управленческие 
функции для реализации единых, закрепленных в Конституции 
РФ публичных интересов населения муниципального образова-
ния, отраженных в вопросах местного значения.

Мы считаем, что в связи с конституционным изменением 
концепции власти понятие местного самоуправления необ-
ходимо изложить в законе в следующей редакции: «местное 
самоуправление в Российской Федерации – форма публичной 
власти, обеспечивающая во взаимодействии с другими форма-
ми публичной власти в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, – законами субъек-
тов Российской Федерации, самостоятельное и под свою от-
ветственность решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов местного зна-
чения, исходя из интересов населения, с учетом исторических 
и иных местных традиций».[6]

Местное самоуправление является одним из основополага-
ющих институтов, которые составляют устои конституционного 
строя российского государства. Полагаем, что реализация вы-
шеупомянутого предложения послужит закреплению правового 
статуса местного самоуправления, а также активному взаимо-
действию с государственной властью в целях обеспечения ин-
тересов населения нашей страны.
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В последние годы участились случаи дисквалификации 
спортсменов, аннулирования достижений и наград вследствие 
употребления ими веществ, запрещенных Всемирным антидо-
пинговым агентством. Применение допинга не только подрыва-
ет доверие международного спортивного сообщества к спор-
тивному соревнованию и честному соперничеству, но и при-
чиняет вред здоровью спортсменов. Сегодня в России ведется 
активная борьба с использованием допинга, в частности, уста-
новлена административная ответственность. Повышение каче-
ства нормативного правового регулирования в данной сфере 
является важной задачей наряду с поиском эффективных мер 
борьбы с допингом.

Статья 6.18 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ)[1] устанавли-
вает административную ответственность за нарушение уста-
новленных законодательством о физической культуре и спор-
те требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе 
с ним. Причем после вступления в силу изменений в нормы 
КоАП РФ (1 июня 2019 года) субъектом правонарушения яв-
ляется непосредственно сам спортсмен, который использо-
вал или пытался использовать, а также распространяющий 
запрещенную субстанцию и (или) запрещенный метод. Поня-
тия «тренер», «специалист по спортивно медицине» и «иной 
специалист» перекочевали во 2 часть статьи 6.18 КоАП РФ. 
Теперь спортсмен не выступает в качестве потерпевшей сто-
роны, а наоборот, осознает использование им запрещенных 
субстанций и (или) запрещенных методов.
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Пункты 22 и 23 статьи 2 Федерального закона «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» определяют, 
что спортсмен – это физическое лицо, занимающееся выбран-
ными видом или видами спорта и выступающее на спортивных 
соревнованиях; спортсмен высокого класса – спортсмен, име-
ющий спортивное звание и выступающий на спортивных со-
ревнованиях в целях достижения высоких спортивных резуль-
татов[2].

Как показала судебная практика, предыдущая редакция 
статьи 6.18 КоАП РФ не стала эффективной мерой администра-
тивного принуждения. Песков А. Н. на основе судебной стати-
стики пришел к выводу, что «данная статья не работает», а за 
установленные в ней правонарушения фактически никого не 
привлекают. Так, в 2014 году в России по статье 6.18 КоАП РФ 
к ответственности был привлечен лишь один человек[3, С. 53]. 
Судебная статистика за 2020 год показывает, что по статье 6.18 
КоАП РФ рассмотрено 50 дел, а подвергнуто наказанию 20 че-
ловек [4].

Одной из особенностей статьи 6.18 КоАП РФ является то, 
что она носит бланкетный характер. Однако по поводу опреде-
ления допинга до сих пор нет общепринятого мнения. Основным 
документом, законодательно запрещающим, допинг в мировом 
спорте является Всемирный антидопинговый кодекс WADA, ко-
торый в части 1 статьи 1 определяет допинг как «совершение 
одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, при-
водимых в статьях 2.1-2.10 настоящего Кодекса» [5].

Стать 26 Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» признает допингом в спорте 
нарушение антидопингового правила, в том числе использо-
вание или попытка использования субстанции и (или) метода, 
включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещен-
ных для использования в спорте.

Кроме того, исходя из текста статьи 6.18 КоАП РФ следует, 
что нарушение не всех правил влечет административную от-
ветственность, а именно использование или попытка исполь-
зования спортсменом запрещенной субстанции и (или) запре-
щенного метода, соответственно отечественный законодатель 
трактует понятие допинга более узко, чем Кодекс WADA. Такое 
положение сокращает формы совершения правонарушения. 

Важно обратить внимание, что административная ответ-
ственность спортсменов за использование допинга может 
наступать только за умышленное использование или попыт-
ку использования запрещенной субстанции или метода. Объ-
ективная сторона данного правонарушения характеризуется 
именно использованием запрещенного вещества или, соот-
ветственно, попыткой. Это может быть подтверждено различ-
ными материалами. 

Так, Первомайский районный суд постановил признать 
Лещенко А. В. виновным в совершении административно-
го правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.18 
КоАПРФ. Суд принял решение, основываясь на совокупности 
собранных по делу доказательств, в том числе: рапорт об об-
наружении признаков административного правонарушения, 
письменные объяснениями Лещенко А. В., письмо Ассоциации 
Российского антидопингового агентства «РУСАДА», протокол 
заседания комиссии, письмо Ассоциации Российского антидо-
пингового агентства «РУСАДА» о вынесенном решении, реше-
ние дисциплинарного антидопингового комитета Российского 
Антидопингового агентства «Русада», протокол допинг-кон-
троля с результата мидопинг-теста и его переводом на русский 
язык, результаты химико-токсикологических исследований 
в отношении Лещенко А. В., которым в совокупности с други-
ми материалами дела дана надлежащая оценка на предмет 
допустимости, достоверности, достаточности в соответствии 
с требованиями статьи 26.11 КоАП РФ. В качестве наказания 
суд назначил административный штраф в размере тридцати 
тысяч рублей [6].

Ранее спортсмены несли исключительно спортивную от-
ветственность, заключавшуюся в отстранении от соревно-
ваний и тренировок, но в современной редакции КоАП РФ 
в качестве административного наказания установлен штраф 
за применение допинга (по части 1 статьи 6.18 КоАП РФ в раз-
мере от 30 до 50 тыс. рублей, а по части 2 – от 40 до 80 тыс. 
рублей).В литературе можно встретить мнения, что данная 
статья недостаточно наказывает спортсменов за совершение 

такого значимого правонарушения, как употребление допин-
га, которое не только нарушает правила спортивных сорев-
нований, но и отражается на политическом влиянии нашего 
государства [7, С. 176]. Действительно, учитывая специфику 
спортивной сферы, а также наличие дисциплинарной ответ-
ственности за данные правонарушения, выражающиеся в дис-
квалификации, данный штраф носит больше факультативный 
характер, что оставляет открытым вопрос достижения цели 
данной санкции. 

На основании этого некоторые авторы предлагают ужесто-
чить санкции для спортсменов, усилить не только медико-био-
логический контроль, но также и дисциплину самих спортсме-
нов и их представителей на соревнованиях различного масшта-
ба, а также посветить отдельную главу в КоАП РФ различным 
правонарушениям в спорте[8, С. 17].

Современная редакция части 2 статьи 6.18 КоАП РФ на-
шла отражение в судебной практике. Например, Набережно-
челнинский городской суд решил удовлетворить администра-
тивное исковое заявление Камского транспортного прокуро-
ра, признав информацию, размещенную на интернет-страни-
цах, информацией, распространение которой на территории 
Российской Федерации запрещено, а именно информация 
о специализированной пищевой продукции для питания 
спортсменов, содержащей запрещенные для использования 
в спорте вещества[9]. Часть 2 статьи 6.18 КоАП РФ содержит 
понятие «распространение», что включает в себя различные 
деяния и действия, взаимодействуя с другими нормами рос-
сийского законодательства и образуя все элементы правона-
рушения. 

Рассмотрев практику применения установленной админи-
стративной ответственности за использование допинга, можно 
прийти к выводу, что в данной области существуют отдельные 
недостатки, устранение которых возможно путем гармонизации 
российского и международного законодательства.
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Административно-правовые меры обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия общества представляют 
собой отдельный институт административного права. Указан-
ное обусловлено тем обстоятельством, что отечественный 
законодатель закрепляет правонарушения в отдельной главе 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно 
в главе 6 [1]. Глава 6 КоАП РФ содержит определенное количе-
ство административных правонарушений в рассматриваемой 
области, что свидетельствует о важности наложения ответ-
ственности за нарушения законодательства о санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения.

Таким образом, вышеуказанное свидетельствует об акту-
альности поднятого вопроса.

В настоящей статье мы обратим внимание на транс-
формацию административного законодательства в условиях 
распространения COVID-19. Небезызвестно, что возникшая 
и стремительно развивающаяся короновирусная инфекция 
затронула все сферы общественных отношений. Российский 
законодатель оказался неготовым к высоким темпам развития 
инфекции. 

С целью правильного выявления проблемных аспектов 
в административном законодательстве целесообразно обра-
титься к действующим нормативно-правовым актам. Так, ста-
тья 27 Конституции РФ наделяет граждан правом на свободу 
передвижения, статья 41 Конституции РФ – правом на здоровье 
[2]. Однако статья 55 Основного закона допускает ограничение 
вышеуказанных прав, посредством издания федеральных за-
конов. Как определили М. А. Ефремова, А. А. Шутова, А. А. Ни-
кифорова в своих трудах, вышеуказанные нормы противоречат 
друг другу [3. С. 235].

Вместе с тем, п. «ж», «з» статьи 72 Конституции РФ относит 
осуществление мер по борьбе с эпидемиями к предмету со-
вместного ведения РФ и субъектов. Так, на территориях субъек-
тов РФ введены ограничительные мероприятия, где непосред-
ственно были существенно ограничены права граждан на пере-
движение. К примеру, гражданам старше 65 на определенный 
период запрещено покидать место проживания [4]. 

Исходя из практического опыта, можно увидеть, что законы 
субъектов ограничивают права граждан в части их передвиже-

ния, однако в Основном Законе законодатель предусматривает 
в качестве основания лишь федеральные законы. Таким обра-
зом, создается определенная коллизия и нарушения положения 
Конституции.

Между тем, для предотвращения распространения инфек-
ции отечественным законодателем внесен ряд изменения в Ко-
декс РФ об административных правонарушениях. Изучение вы-
шеуказанных нормативно-правовых актов в настоящей статье 
обосновывается тем обстоятельством, что диспозиции статей 
6.3., а также 20.6.1. КоАП РФ сконструированы как бланкетные. 

Интересной точкой зрения выступает мнение Н. И. Пикуро-
ва [5. С. 32]. Ученый считает, что использование законодателем 
диспозиции, отсылающей к иному правовому акту, усложняет 
их применение, поскольку увеличивается объем изучаемых 
норм права.

Проведем сравнительно-правовой анализ статьи 6.3. КоАП 
РФ. Так, указанная статья дополнена двумя составами. В ука-
занной части необходимо сообщить, что при вменении состава 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ 
виновным, необходимо доказать несоблюдения положений, со-
держащихся в постановлениях главного государственного сани-
тарного врача России.

Практика привлечения к ответственности по данной адми-
нистративно-правовой норме складывается, однако являет-
ся достаточно противоречивой в связи с тем, что сотрудники 
правоохранительных органов не в достаточной мере понима-
ли критерий отличия между новыми составами (ч. 2, 3 ст. 6.3 
и ст. 20.6.1 КоАП РФ). Подобное положение дел связно со слож-
ностью конструирования административно-правового запрета, 
чрезмерной бланкетностью.

Резюмируя вышесказанное, представляется возможным 
сделать следующий вывод. Положения об административ-
ной ответственности за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения не должны противоречить нормативно-
правовым актам, обладающим большей юридической силой. 
Кроме того, нормы административного законодательства 
должны быть такими, чтобы не допускалось ущемление прав 
граждан.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о решении 
проблемы несанкционированных (стихийных) свалок, представ-
ляющих угрозу животному миру. Проблема вызвана неправо-
мерным поведением физических и юридических лиц, которые, 
пренебрегая природоохранным законодательством, размещают 
отходы своей деятельности в неположенных местах, что в со-
вокупности с бездействием со стороны органов местного само-
управления приводит к обострению ситуации. Авторы предлага-
ют обеспечить инициативу со стороны органов местного само-
управления посредством создания реестра стихийных объектов 
загрязнения, а также возложения бремени по их устранению 
на органы местного самоуправления в случае, если не будет 
обнаружено лицо, совершившее правонарушение. Основани-
ем такого решения является конституционное право каждого 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Ключевые слова: несанкционированные свалки, реестр, 
ответственность, окружающая среда, объекты животного мира, 
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UNAUTHORIZED LANDFILLS AS A THREAT  
TO THE ANIMAL WORLD

Abstract. This article discusses the issue of solving the problem 
of unauthorized (spontaneous) landfills that pose a threat to wildlife. 
The problem is caused by the illegal behavior of individuals and 
legal entities who, ignoring environmental legislation, place the 
waste of their activities in the wrong places, which together with 
inaction on the part of local governments leads to an aggravation of 
the situation. The authors propose to provide an initiative on the part 
of local self-government bodies by means of creating a register of 
natural pollution objects, as well as imposing responsibility for their 
elimination if the person who committed the offense is not found. 
The basis of such a decision is the constitutional right of everyone to 
a favorable environment, reliable information about its condition and 
to compensation for damage caused to his health or property by an 
environmental offense.

Keywords: unauthorized landfills, registry, responsibility, 
environment, wildlife objects, waste.

Вопрос охраны животного мира в настоящее время явля-
ется особенно важным в силу участившихся случаев загряз-
нения окружающей среды, что обусловливает необходимость 
рассмотрения данной проблемы в России. При этом защитить 
объекты животного мира, в частности, ценных представителей 
фауны – «краснокнижных» животных – возможно посредством 
реализации комплекса мер и концентрации внимания на реше-
нии отдельных наиболее проблемных вопросов.

Так, в средствах массовой информации 5 августа 
2021 года были размещены сведения о том, что Совет без-
опасности России при осуществлении мониторинга за ситу-
ацией вокруг несанкционированных свалок установил увели-
чение их количества на 30% каждый год [1]. Стоит отметить, 
что в интернет-пространстве новости о гибели животных, вы-
званной загрязнением как на суше, так и в море, уже давно 
не являются редкостью [2]. В связи с этим на передний план 
выходит вопрос борьбы с несанкционированными свалками 
в контексте реализации юридической ответственности за при-
чинение вреда объектам животного мира. 

В настоящее время Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее – КоАП) в статье 8.2. 
установлена административная ответственность за несоблю-
дение требований в области охраны окружающей среды при 
сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов производства и потребления [3]. 
Разумеется, данная норма составляет лишь часть правовой ре-
гламентации ответственности за причинение вреда животному 
миру несанкционированными свалками, поскольку в зависимо-
сти от обстоятельств совершения деяния и его последствий, оно 
может быть квалифицировано как уголовно-противоправное 
(ст.ст. 247, 250, 358 Уголовного кодекса Российской Федерации) 
либо содержать состав иного экологического правонарушения. 
В дополнении к этому Федеральным законом от 24.05.1995 
№ 52-ФЗ «О животно мире» (далее – Закон «О животном 
мире») в статье 56 установлена материальная ответственность 
юридических лиц и граждан за ущерб, нанесенный объектам 
животного мира и среде их обитания [4].

Однако несмотря на это, меры по предупреждению при-
чинения вреда объектам животного мира от несанкциониро-
ванных свалок не носят исчерпывающей характер, поскольку 
основную трудность в этом направлении составляет не недо-
статок в действующем законодательстве «карающих» норм, 
а вопросы установления субъекта правонарушения и бездея-
тельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

Первый вопрос заключается в том, что при действующем 
подходе ответственность за вред, причиненный объектам жи-
вотного мира несанкционированными свалками, будет нести 
непосредственный правонарушитель, то есть физическое или 
юридическое лицо, нарушившее соответствующие требования. 
Такой порядок нельзя считать удовлетворительным, поскольку 
если вопрос установления виновного юридического лица зада-
ча посильная, то определение виновного физического лица – 
практически невыполнимая. В связи с этим возникает потреб-
ность в перенесении бремени ответственности на публичные 
структуры, что реализовано в части 3 статьи 56 Закона «О жи-
вотном мире» [4] и нашло отражение в судебной практике [5]. 
Так, рассмотрев решение Устьянского районного суда Архан-
гельской области по делу № 2-85/2017, считаем целесообраз-
ным следовать изложенной судом логике, согласно которой 
в случае невозможности установления виновного лица, вопрос 
о возложении обязанности по непосредственному устранению 
захламления, несанкционированных свалок на земельных 
участках разрешается на основе определения правообладате-
ля соответствующего земельного участка, что в свою очередь 
позволяет распространить ответственность за причинение вре-
да объектам животного мира и местам их обитания, поскольку 
из бремени содержания участка следует цель предотвращения 
вредных последствий от его использования.

Следовательно, ответственность за причинение вреда жи-
вотному миру несанкционированными свалками часто будет 
возлагаться на органы местного самоуправления, как отвечаю-
щих за организацию благоустройства территории муниципаль-
ного образования, использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в соответствующих границах, 
и реже на государственные органы. Такой порядок является 
приемлемым, поскольку большинство природоохранных право-
отношений носит преимущественно публичный характер [6]. 
Более того, уместным является опыт решения смежного вопро-
са – бремени содержания прилегающей территории в контексте 
недопущения и ликвидации свалок, в рамках которого разумно 
отмечается, что справедливость перенесения бремени содер-
жания публичного имущества на лиц, не являющихся публич-
ными субъектами, может быть поставлена под сомнение [7].

Второй вопрос выражается в бездействии органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления. Его на-
сущность подтверждается практикой прокурорского надзора, 
но в первую очередь – ухудшением ситуации, которое отмеча-
ет Совет безопасности России. Так, Нестерова А. Ю., являясь 
прокурорским работником, отмечает в своем исследовании, что 
в деятельности территориальных органов Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования прокурорами, как пра-
вило, вскрываются нарушения закона, выразившиеся в недо-
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статочности контроля за полнотой и качеством осуществления 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации переданных полномочий Российской Федерации в обла-
сти охраны объектов животного мира, охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов. Имеют место случаи, когда по результатам 
проверок органов государственной власти оценка нарушениям 
закона не дается. Не реализуются полномочия по контролю за 
нормативно-правовым регулированием региональными органа-
ми исполнительной власти отношений в сфере природополь-
зования, информированию высших должностных лиц регионов 
о недостатках нормотворчества, нарушениях в деятельности 
уполномоченных в сфере охоты органов. Информация о ре-
зультатах проведенных проверок на официальном сайте в сети 
Интернет не размещается [8, С. 39–42].

Решение данной проблемы в определенной степени лежит 
через установление вышеописанного подхода распределения 
ответственности, который в значительной мере будет мотиви-
ровать публичные органы к добросовестному осуществлению 
возложенных на них полномочий, в остальной части вопрос 
может быть разрешен посредством повышения уровня прозрач-
ности и гласности деятельности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в обозначенной сфере, 
в частности, путем создания Реестра состояния окружающей 
среды, который содержал бы в себе информацию о количестве 
и расположении очагов загрязнения, который будет составлять-
ся и обновляться органами, ответственными за определенную 
территорию. В свою очередь с момента внесения очага в Реестр 
будет выделяться определенный срок, в течение которого орган 
обязан либо устранить нарушение, либо привлечь к ответствен-
ности, лицо, его совершившее. Отдельно следует выделить 
следующее, что данная процедура значительно упрощает поиск 
субъектов, совершивших правонарушение, возлагая ответствен-
ность по устранению свалок на публичные образования, однако 
сохраняет ответственность физических и юридических лиц, при 
это стимулирует органы к выявлению нарушений и определения 
субъектов правонарушения, поскольку в противном случае обя-
занность по устранению нарушений возлагается на органы госу-
дарственной власти или местного самоуправления.

Таким образом, подводя итог, стоит упомянуть, что защита 
животного мира реализуется не исключительно мерами непо-
средственно направленными на защиту объектов животного 
мира, но и посредством обслуживания смежных сфер, пробле-
мы в которых при недостатке внимания способны причинить 
существенный вред не только человеческому обществу, но 
и животному миру. В связи с этим предложенные меры пред-
ставляются обоснованными, способными сменить вектор пра-
воприменения и правотворчества в области охраны животного 
мира и окружающей среды.
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. Статья посвящена исследованию историче-
ского развития контрольно-надзорной деятельности в органах 
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На всем протяжении исторического развития органов вну-
тренних дел контрольно-надзорная деятельность занимала 
важнейшее место для обеспечения общественного порядка 
и безопасности. Начало становлению органов полиции в их со-
временном понимании положил Петр I который в 1718 г. издал 
Указ о создании полиции [1, C. 195]. С данного момента факти-
чески контроль и надзор выступают неотъемлемыми функция-
ми органов внутренних дел как централизованной системы. Со-
гласно положениям данного Указа, органы полиции занимали 
важное место в механизме государственного управления осу-
ществляя всестороннюю деятельность по обеспечению обще-
ственного порядка.

В данный период развития органов внутренних дел начи-
налось становление паспортного дела, что было вызвано не-
обходимостью комплексной работы по сбору налогов в стране, 
то есть существовавшая систем государственного управления 
нуждалась в налаженном паспортном контроле [2, C. 47]. Так 
в 1724 г. был издан Указ «Плакат», в котором закреплялись тре-
бования к паспортам, в них в частности необходимо было про-
писывать основные приметы людей. Соответственно контроль 
полиции в сфере паспортного дела проводился в комплексе 
и во взаимосвязи с другими направлениями деятельности госу-
дарственных органов того периода развития. 
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Также полицейские органы осуществляли функции по обе-
спечению правопорядка в общественных местах, в том числе 
осуществляли борьбу с преступностью. В современном пони-
мании данную деятельность полиции того исторического пери-
ода можно сравнить с общим надзор, который распространял-
ся на неопределенный круг людей, с целью охраны обществен-
ного порядка. 

В последующем при правлении Анны Иоанновны был из-
дан Указ от 9 марта 1730 г. «О нескорой и осторожной езде 
на лошадях по улицам, и о задержании в Полиции тех, которые 
будут давить лошадьми и бить проходящих кнутьями» [3]. Дан-
ным Указом регулировались вопросы передвижения на лоша-
дях, путем установления определенных правил, которые бы ис-
ключали наезды на людей, в случае необходимости доставляя 
нарушителей в полицию. 

Представляется что данный вид надзора со стороны поли-
ции того исторического периода можно сравнить с осуществле-
нием в настоящее время надзора за безопасностью дорожного 
движения.

Далее Екатериной II был утвержден Устав благочиния или 
Полицейского 8 апреля 1782 г., который внес существенный 
вклад в развитие органов внутренних дел, в частности сфе-
ры контрольно-надзорной деятельности. Так, было дозволе-
но объединение людей в организации, в связи с чем функции 
по выдаче разрешений на открытие и дальнейшему контролю 
за общественными организациями были возложены на поли-
цейские органы [4, C. 23]. Также в Уставе были положения, ре-
гулировавшие уличного движения, путем пресечения быстрой 
езды, надзора за состоянием транспортных средств, оказания 
помощи пострадавшим, что в целом обеспечивало безопас-
ность дорожного движения. 

Проведенный анализ дает основание говорить, что в по-
ложениях Устава нормы, существовавшие еще в Указе Анны 
Иоанновны о регулировании уличного движения существенно 
развиваются и дополняются указанием в частности на необхо-
димость осуществления надзора за состоянием транспортных 
средств, что показывает расширение полномочий органов по-
лиции в контрольно-надзорной сфере.

В последующем в результате проводимых реформ в сфере 
государственного управления Манифестом Александра I «Об 
учреждении министерств» от 8 сентября 1802 г. было создано 
Министерство внутренних дел. Так первое отделение по делам 
земской экспедиции спокойствия и благочиния департамента 
внутренних дел выполняло функции по надзору за состоянием 
дорог и соблюдением на них порядка [5, C. 13].

Осуществление ведомственного контроля в системе Ми-
нистерства внутренних дел занимало важное место, его осу-
ществлял непосредственно министр, выступая в качестве 
субъекта контроля в отношении подведомственных учрежде-
ний [6, C. 72].

Также вопросы миграции были в поле зрения Министер-
ства внутренних дел. В «Общем учреждении министерств» 
от 25 июня 1811 г. устанавливалась система министерств, 
их внутренняя организация, особенная канцелярия в соста-
ве Министерства полиции занималась ведением дел ино-
странцев, выдачей паспортов для въезда и выезда из госу-
дарства, выполняла по сути функции политической полиции 
[7, C. 21–22].

Можно сказать, что осуществляемый в настоящее время 
контроль в сфере миграции органами внутренних дел форми-
ровался еще в XIX века, когда были введены определенные 
меры регулирования на въезд и выезд из страны иностранцев, 
в том числе выдача паспортов.

Таким образом на полицию традиционно возлагались важ-
нейшие функции по осуществлению контрольно-надзорной 
деятельности в различных сферах функционирования государ-
ства.

Во второй половине XIX века также продолжились круп-
ные реформы, которые координировались Министерством 
внутренних дел. Так, начинает формироваться полицейский 
надзор, было принято положение о полицейском надзоре 
от 12 марта 1882 г., которое под давлением времени и истори-
ческим переменам в последующем подвергалось изменениям 
и дополнениям [8].

Необходимо отметить, что полицейский надзор того пери-
ода развития положил основы для формирования и осущест-
вления в настоящее время административного надзора за ли-
цами, освободившимися из мест лишения свободы.

Дальнейшее развития контрольно-надзорной деятельно-
сти органов внутренних дел связано с началом XX в. когда 
в России происходили революционные события в 1917 г. что 
существенным образом отразилось и на Министерстве вну-
тренних дел. Так, 11 марта 1917 г. произошло упразднение Де-
партамента полиции. В последующем постановлением Вре-
менного правительства создается милиция, которая состояла 
из рабочих и крестьян, а также управлялась политическими 
силами. Однако существовавшие противоречия при взаимо-
действии народной и городской милиции, привело к созда-
нию в ноябре 1917 Народного комиссариата внутренних дел 
РСФСР. 

Народный комиссариат внутренних дел РСФСР унасле-
довал функции Министерства внутренних дел, в частности 
по надзору за общественным порядком которая имела особен-
ности, связанные с социальной напряженностью вызванную 
революционным состоянием общества.

На основе проведенного исследования истории становле-
ния и развития контрольно-надзорной деятельности в органах 
внутренних дел в период с 1718–1917 гг., можно выделить 
определенные периоды их развития, к которым относятся:

1. Возникновение государственных органов полиции в на-
чале XVIII века при Петре I. и формирование системы органов 
внутренних дел, уделяется особое внимание контрольно-над-
зорной деятельности полицейских органов по обеспечению 
общественного спокойствия и безопасности государства.

2. Развитие контрольно-надзорной деятельности полиции 
в период с 1730 г. до 1782 г. XVIII в., при Анне Иоанновне, когда 
особо придается значение регулированию дорожного движе-
ние и паспортному контроль органов полиции.

3. Дальнейшее развитие в период правления Екатерины II 
с конца XVIII в. с развитием нормативной основы контрольно-
надзорной деятельности полиции и расширением функций 
по надзору за уличным движением. 

4. Контрольно-надзорная деятельность полиции в пери-
од с начала и до середины XIX в. с развитием общего над-
зора по обеспечению общественного порядка, ведомственного 
и миграционного контроля в условиях расширения сферы дея-
тельность созданного Министерства внутренних дел.

5. Вторая половина XIX и начало XX вв. характеризуется 
развитием контрольно-надзорной деятельность в целом меня-
ется система Министерства внутренних дел происходит опти-
мизация, создается НКВД РСФСР. Возникновение полицейско-
го надзора, как прототипа современного административного 
надзора за лицами, освободившимися из мест лишения свобо-
ды, развитие надзора за безопасностью движения транспорта 
и в том числе миграционного контроля.
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1. На сегодняшний день административно-юрисдикцион-
ная деятельность Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации приобретает все большую 
актуальность, поскольку административно-юрисдикционная 
деятельность войск национальной гвардии осуществляется 
в процессе реализации правоприменительной деятельности 
правоохранительного характера, в целях пресечения и пред-
упреждения совершения административных правонарушений.

2. Характеризуя административно-юрисдикционную дея-
тельность войск национальной гвардии, прежде всего, нужно 
пояснить из каких элементов деятельности она складывается. 
Во-первых, Федеральная служба войск национальной гвардии 
РФ является «силовым министерством», руководство которым 
осуществляет Президент РФ [1]. Во-вторых, предназначена для 
обеспечения общественной безопасности, то есть на нее возла-
гаются полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об ад-
министративных правонарушениях и принятию по ним решений 
в установленном порядке и формах; применению мер админи-
стративного принуждения; исполнению контрольно-надзорных 
функций в установленных сферах деятельности.

3. С точки зрения глубины отражения правовой действи-
тельности следует отметить, что подпункт 26 пункта 9 Указа 
Президента РФ от 30 декабря 2016 года № 510 [2] определя-
ет правовую основу административно-юрисдикционной дея-
тельности войск национальной гвардии. В соответствии с ука-
занным положением можно уяснить, что именно организация 
и осуществление производства по делам об административных 
правонарушениях – является важнейшим направлением дея-
тельности войск национальной гвардии в сфере администра-
тивной юрисдикции.

4. Административно-юрисдикционная деятельность долж-
ностных лиц войск национальной гвардии законодательно за-

креплена в нормах Кодекса об административных правонару-
шениях РФ (далее – КоАП РФ) [3], что позволяет уяснить, что 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ высту-
пает субъектом административного производства. Перечень 
должностных лиц войск национальной гвардии, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, установлен Приказом Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ от 14 ноября 2018 года № 498 [4].

5. Необходимо также учитывать, что изменение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
РФ связанное с возникновением и распространением новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 потребовало дополнитель-
ной регламентации деятельности войск национальной гвардии 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Что касается административно-юрисдикционных 
полномочий войск национальной гвардии при введении режи-
ма повышенной готовности, в первую очередь необходимо на-
звать такой подзаконный акт, как Приказ Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ от 22 апреля 2021 года № 140 
[5] содержанием, которого явилось установление мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации при 
введении режима повышенной готовности. В пункте 16.2 уста-
навливаются мероприятия проводимые органами управления 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации 
в режиме повышенной готовности. Проанализировав норму, 
можно установить административно-юрисдикционной полно-
мочия войск национальной гвардии, связанные с проведением 
мероприятий по противодействию распространения коронави-
русной инфекции COVID-19, к ним относятся: приведение сил 
и средств к готовности по убытию в районы с наиболее напря-
женной ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19; мо-
ниторинг и прогнозирование распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19, а также оценка ее последствий; содей-
ствие в организации и проведении при необходимости эваку-
ационных мероприятий по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19.

В отношении нормативно-правового регулирования адми-
нистративно-юрисдикционных полномочий войск националь-
ной гвардии при введении режима повышенной готовности дей-
ствует статья 20.6.1 КоАП РФ, предусматривающая санкцию за 
невыполнение правил поведения при введении режима повы-
шенной готовности. Согласно Распоряжению Правительства 
РФ от 12 мая 2020 года № 975-р [6] на сотрудников войск наци-
ональной гвардии были возложены административно-юрисдик-
ционные полномочия по составлению протоколов за несоблю-
дение мер повышенной готовности, поскольку установление 
административной ответственности является мерой противо-
действия распространения коронавирусной инфекции. Пере-
чень должностных лиц Федеральной службы войск националь-
ной гвардии, кроме директора и его заместителей, охватывает 
должностных лиц разного уровня – от командующих округами 
войск национальной гвардии и начальников (руководителей) 
структурных подразделений до начальников патрульных групп 
и войсковых нарядов [7]. 

6. Проанализировав законодательство Российской Феде-
рации, можно определить, что Федеральная служба войск наци-
ональной гвардии представляет собой орган государственной 
власти, административно-юрисдикционной деятельности, осу-
ществляющий обеспечение государственной и общественной 
безопасности, призванный защищать права и свободы челове-
ка и гражданина, а также предупреждать и пресекать админи-
стративные правонарушения.
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ные с недостаточными санкциями за административные право-
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На сегодняшний день основой проблемой является недо-
статочные санкции за административные правонарушения, 
из-за которых нередко человек регулярно совершающий та-
кие правонарушения и легко оплачивающий штрафы за них, 
а порой и не оплачивая их вовсе. И именно из-за недоста-
точной наказуемости в прошлом, в последующем, переходит 
на уголовные преступления. И чтобы предотвратить уголов-
ные преступления и сформировать у людей мнение о том, 
что любое, даже самое незначительное, правонарушение 
наказуемо, необходимо начинать с малого, то есть с админи-
стративных правонарушений. 

Если открыть кодекс об административных правонаруше-
ниях (далее: КоАП РФ) [1], то можно увидеть штрафы в 100 
рублей, например за проход по железнодорожным путям 
в неустановленных местах, конечно здесь человек подверга-
ет опасности только себя, и не создает угрозы никому, и на-
вряд ли из-за того, что он перешёл пару раз в неположенном 
месте, начнёт совершать преступления, а вот из-за штрафа 
всего в одну тысячу рублей за проезд на запрещающий сиг-
нал светофора или на запрещающий жест регулировщика, 
может привести к ужасным последствиям, таким как наезд 
на пешехода. Штрафы в сто рублей на сегодняшний день 
мало кого могут заставить считать себя наказанным, порой 
даже штраф в 1 000–2 000 рублей не является на сегодняш-
ний день достаточным наказанием. А по мере совершения 
таких правонарушений, за которые практический любой мо-
жет заплатить штраф, и которые большинством не считаются 
наказанием, растёт мысль о вседозволенности и в последу-
ющем совершаются уголовные преступления. Очевидность 
в разумности повышении штрафов за административные 
правонарушения на лицо. Минюст уже обнародовал проект 
нового КоАП РФ [2], в котором минимальный размер штра-
фов будет равен 500 рублей [3], но и этого недостаточно. 
Минимальный штраф размером в 2 000 рублей позволит го-
ворить об наказанности, и то не по всем правонарушениям. 

Вторым моментом, на который хотелось бы обратить вни-
мание, это игнорирование оплаты штрафов и как со стороны 
правонарушения, так и со стороны взимающие данные штра-
фы. Здесь последняя часть является особенной проблемой 
в РФ. 

Просматривая новости в сети «Интернет» в официаль-
ных источниках, можно наткнуться на статьи, когда за не-
уплату ста-двухсот или более штрафов у правонарушителя 
конфискуют транспортное средство (далее: ТС) [4], нередко 
о штрафах вспоминают только тогда, когда число перевалило 
за сто, или совершенно смертельное ДТП. Так быть не долж-
но, необходимо установить определенное количество штра-
фов, после которых будет арестовано транспортное средство 
и водворено на штрафстоянку. Представляется логичным 
установить данную процедуру после неоплаты 10 штрафов, 
а для удобства работы необходимо автоматизировать систе-
му ГИБДД таким образом, чтобы при наличии десяти штра-
фов, нарушителю было запрещено управлять ТС до уплаты 
этих штрафов. В идеале было бы, если система срабатывала 
после трёх любых штрафов за нарушение ПДД, но об этом 
пока рано говорить. Видя сегодняшнюю ситуацию и 10 для 
нарушителей станет роковым количество. Введение данной 
процедуры, не только позволит предотвратить дальнейшие 
административные правонарушения, а также уголовные пре-
ступлания, но и быстрее начнёт пополнять бюджет страны.

Статьёй 32.2 КоАП РФ предусмотрено, что администра-
тивный штраф можно сократить в 2 раза, если оплатить его 
в течение 20 дней. Это бесспорно должно стимулировать 
граждан на уплату штрафов, но как видно это не всегда рабо-
тает, также как и статья 20.25 КоАП РФ, которая предусматри-
вает наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные рабо-
ты на срок до пятидесяти часов. Чаще всего водители опла-
чивают штрафы, после ареста их транспортного средства, 
лишение «железного друга» самое страшное для водителя, 
а лишение водительских прав ещё страшнее.

Третьим моментом является неактивная гражданская 
позиция наших граждан, а иногда и полная её отсутствие. 
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Поощрение за сообщение о совершенном или готовящимся 
к совершению административном правонарушении, способ-
ствовало бы повышению активности граждан, а также сти-
мулированию остальных не совершать подобные проступки. 
Поощрение можно было бы выплачивать в виде процента 
(скажем 10 % будет достаточно), от уплачиваемого штрафа 
нарушителем, именно за то преступление, которое заметил 
поощряемый. Есть и минусы данной системы: как быть если 
правонарушение заметили несколько человек, предполагает-
ся, что в таком случае поощрение получит, тот кто первый со-
общил. Ждать поощрения можно долго, и самое главное, как 
получить данное вознаграждение. Удобно было бы получать 
на банковскую карту, а на сайте МВД выкладывать список 
тех, кто способствовал раскрытию административных право-
нарушений, с согласия «активистов». Конечно можно выпла-
чивать вознаграждение сразу и в определенной сумме, по-
добная процедура есть в Казахстане [5], правда только пока 
за административное правонарушение в сфере коррупции 
и противовирусных ограничениях, и сумма поощрения, если 
переводить в рубли, иногда доходит до 14 500 рублей. Это 
будет стимулировать органы на скорейшее взимание штрафа 
с правонарушителя, и было бы более удобно для всех, но 
здесь тоже есть свои минусы, во-первых это то, что сумма 
вознаграждений может стать слишком большой, и органы бу-
дут оплачивать их постепенно, а во-вторых возможен резкий 
рост сообщений о правонарушениях, часть из которых может 
быть ложными. 

Рассмотрев вышеперечисленные моменты и введя в дей-
ствие такие предложения, как повышение штрафов, запрет 
на использование транспортным средством имея 10 и более 
штрафов, а также поощрение за сообщения об администра-
тивных правонарушения, можно достичь нужных результатов, 
а именно: повысить правосознательность среди граждан, на-
растить авторитет Кодекса об административных правона-
рушениях РФ, пополнить бюджет страны, и самое главное, 
предотвратить уголовные преступления и уменьшить число 
жертв на дорогах.
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Аннотация. в статье анализируется целесообразность вве-
дения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях ответственности за опасное вождение. Ав-
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мой законопроекту № 37057-7 «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях в части установления административной ответственности за 
опасное вождение». В процессе иccледования рассматрива-
ются сходные составы правонарушений, наказание за которые 
уже предусмотрены КоАП РФ. Автор рассмотрел феномен по-
нятия «опасного вождения» и предложил изменения в диспози-
цию рассматриваемой статьи, предусматривающей ответствен-
ность за опасное вождение.
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“dangerous driving” and make their own proposal to change the 
disposition of the article.

Keywords: dangerous driving, administrative responsibility, 
draft Administrative Code, draft law, 12.38 Administrative Code of 
the Russian Federation, responsibility for dangerous driving

Безопасность дорожного движения – один из ключевых 
факторов, влияющих на общественную безопасность. Роль 
транспортного средства, являющегося источником повышенной 
опасности, достаточно велика в современных реалиях чело-
веческой жизни. А вопросам обеспечения сохранности жизни 
и здоровья человека в процессе эксплуатации транспортных 
средств уделяется большое внимание в рамках научно-техни-
ческого развития. 

Как правило, человеческая деятельность, в том числе 
в процессе эксплуатации транспортных средств, не может быть 
идеальной с точки зрения права. Так в главе 27 Уголовного ко-
декса РФ содержатся наиболее опасные для общества по сво-
ему содержанию 10 составов преступлений. [1] Правонаруше-
ниям, совершённым в области дорожного движения, посвящена 
глава 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ). [2] Исходя из анализа содержания, мы об-
наруживаем 37 общественно «вредных» составов различных 
правонарушений.

Проект Федерального закона № 37057-7 «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления административной от-
ветственности за опасное вождение», принятый ГД ФС РФ в I 
чтении 27.01.2017 года, предусматривает создание новой статьи 
12.38 «Опасное вождение» и вносит поправки в статью 23.3. [3] 
Примечательно её содержание – «Опасное вождение – влечет 
наложение административного штрафа в размере пяти тысяч ру-
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блей». Анализ данной нормы позволяет прийти к выводу о том, 
что перед нами норма с простой диспозицией и абсолютно опре-
делённой санкцией. Однако буквальное толкование понятия 
«опасное вождение» ставит перед нами некоторые вопросы. 

Понятие «опасное вождение» содержится в абзаце 8 пункта 
2.7 Правил дорожного движения с 30.05.2016 года. [4] По мне-
нию законодателя, оно включает в себя следующие элементы:

1) неоднократное совершение одного или совершении не-
скольких следующих друг за другом действий, заключающихся 
в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу 
транспортному средству, пользующемуся преимущественным 
правом движения

2) перестроение при интенсивном движении, когда все по-
лосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или на-
право, разворота, остановки или объезда препятствия, 

3) несоблюдение безопасной дистанции до движущегося 
впереди транспортного средства

4) несоблюдение бокового интервала
5) резкое торможение, если такое торможение не требует-

ся для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, 
препятствовании обгону, если указанные действия повлекли 
создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, 
при которой его движение и (или) движение иных участников 
дорожного движения в том же направлении и с той же скоро-
стью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения 
транспортных средств, сооружений, грузов или причинения 
иного материального ущерба.

Стоить отметить, что за ряд указанных в данном перечне 
правонарушений уже предусмотрена административная от-
ветственность, например статья 12.14 предусматривает ответ-
ственность за нарушение правил маневрирования, которые при 
расширительном толковании подходят под содержание вышеу-
помянутых пунктов.

В силу малого количества доктринальных изысканий по за-
явленной тематике, считается обоснованным довод о необхо-
димости обращения к зарубежному опыту в области осмысле-
ния «опасного вождения». Анализ действующего законодатель-
ства позволил выделить различные подходы к понятию данной 
дефиниции.

В США «опасное вождение» предусматривает материаль-
ный состав, а именно неосторожное причинение смерти друго-
му лицу в результате опасного вождения (например, во время 
уличных гонок). Российской аналогией данного деяния является 
ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевшего).

Англо-американская юридическая доктрина в купе с пре-
цедентным правом всегда причисляет пресечённую попытку 
ухода преступника от полицейской погони на автомобиле или 
мотоцикле опасным вождением.

Подход, согласно которого «опасное вождение» рассма-
тривается как формальный состав, распространен в США 
и Австралии. По нашему мнению, это самый сложный под-
ход к осмыслению феномена «опасного вождения», как для 
представителей романо-германской юридической доктрины. 

Исходя из данного понимания, субъективная сторона правона-
рушения не подлежит доказыванию, так как априори подраз-
умевает под собой умышленные действия лица, направленные 
на создание опасной ситуации в области дорожного движения. 
Раздел 2 Закона о дорожном движении США содержит поряд-
ка 11 формальных составов опасного вождения. [5] В рамках 
данного подхода достаточно предусмотреть и доказать лишь 
объективную сторону.

Анализ зарубежной доктрины не позволяет сделать каких-
либо однозначных выводов, так как правовое регулирование 
опасного вождения носит дискуссионный характер в научной 
и законодательной среде. Однако изучение практики, в том 
числе, иностранной позволяет выявить как положительные, так 
и отрицательные стороны данного феномена.

Возвращаясь к раннее упомянутому законопроекту, сто-
ит отметить коллизионность и пробельность данной нормы 
в силу отсутствия необходимых условий для привлечения 
к административной ответственности. Предлагается изло-
жить диспозицию статьи 12.38 КоАП РФ следующим образом: 
«Опасное вождение, то есть неоднократное нарушение ли-
цом, управляющим транспортным средством, правил дорож-
ного движения, создающее угрозу гибели или ранения людей, 
повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или 
причинения иного материального ущерба». К слову, актуаль-
ным остаётся вопрос доказывания объективной стороны пра-
вонарушения и осмысления «угрозы», как основного элемен-
та состава данного проступка. Вопрос об исследовании такой 
«угрозы» должен развиваться в векторе осмысления субъек-
тивной стороны правонарушения и понимания транспортного 
средства, как источника повышенной опасности.
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Вступление прокурором в дело, которое рассматривает-
ся арбитражным судом, на первый взгляд, не влечёт за собой 
правовых проблем. По этой причине ни авторы публикаций, ни 
комментаторы АПК РФ не акцентируют на этом должного вни-
мания. Но если более глубоко рассмотреть данный вопрос, то 
становится очевидным, что он требует более тщательного регу-
лирования, чтобы действия прокурора соответствовали основ-
ным принципам, присущим арбитражному процессу. 

Одним из основных механизмов, защищающих государ-
ственные интересы, на наш взгляд, является участие прокуро-
ра в арбитражном судопроизводстве. Важно подчеркнуть, что 
из норм ст. 52 и 40 АПК РФ следует, что при рассмотрении ар-
битражных дел фигура прокурора является самостоятельной, 
так как он обладает особыми правомочиями и статусом. Он не 
выполняет надзорных функций, а лишь является одним из лиц, 
участвующих в деле. По мнению В. В. Яркова, прокурор на лю-
бой стадии может вступить в арбитражный процесс, чтобы обе-
спечить законность его рассмотрения [1, с. 65].

Обеспечение законности является главной целью вступле-
ния прокурора в арбитражном процессе. Но что же законода-
тель имел в виду в этом случае? 

По мнению некоторых авторов, например, Л. Н. Изотовой, 
данная цель участия прокурора в арбитражном судопроиз-
водстве может на практике привести к нарушению двух прин-
ципов, а именно: равноправия сторон и их состязательности 
[2, с. 3]. Прокурор, вступивший в дело, не заявляет никаких 
возражений. Он не будет также нести бремя доказывания, как 
это делают стороны в арбитражном деле. Однако буквальное 
толкование ч. 5 ст. 52 АПК РФ позволяет определить, что за 
прокурором закрепляется право по предоставлению доказа-
тельств. Если же вступивший в дело прокурор будет предо-

ставлять доказательства, этим он будет содействовать одной 
из сторон. А в этом и будет заключаться нарушение перечис-
ленных нами принципов.

Одним из проблемных вопросов является то, что механизм, 
позволяющий прокурору вступить в арбитражный процесс, не 
урегулирован нормами арбитражного процессуального законо-
дательства. П. 2 информационного письма Генпрокуратуры РФ 
от 22 августа 2002 г. гласит, что инициативой вступления про-
курора в дело обладают заместитель прокурора субъекта, сам 
прокурор субъекта, а также принимающие участие в деле лица. 
Такой инициативой обладает и суд. На наш взгляд, необходимо 
предусмотреть в АПК РФ обязательное извещение прокурора 
о том деле, которое находится в производстве у арбитражного 
суда и по которому он вправе вступить в процесс. Суд будет 
обязан вынести определение, если прокурор примет решение 
о вступлении в процесс.

Другим проблемным вопросом является вопрос о том, что, 
по итогам рассмотрения дела вступающий в него прокурор даёт 
заключение. Но на практике в связи с этим возникает множе-
ство проблем и пробелов. Они разрешаются судами, применив 
аналогию закона. В гражданском процессе вопросам дачи про-
курором заключения посвящено больше внимания, чем в арби-
тражном. Арбитражное дело № А23–903/2012 будет являться 
примером применения аналогии закона. Например, определе-
ние судьи Арбитражного суда Калужской области от 09.09.2012 
обязало прокурора предоставить заключение в письменной 
форме [3]. Однако при рассмотрении дела было выяснено, что 
прокурор данное заключение не предоставил. 

Содержание и форма заключения прокурора требуют уре-
гулирования как в актах и приказах Генеральной прокуратуры, 
так и в законах. Некоторые авторы высказывают суждения 
о том, что заключение прокурора должно быть обязательно 
письменным [4, с. 57]. На наш взгляд, письменная форма бу-
дет иметь как плюсы, так и минусы. Для того чтобы составить 
заключение в письменной форме, прокурору нужно время. 
В этом случае возникнет необходимость отложить разбира-
тельство дела, что повлечёт затягивание процесса [5, с. 7]. Но 
также нужно подчеркнуть, что письменная форма заключения 
сделает его квалифицированным, повысит эффективность 
и качество заключения, потому что в другом случае существен-
ные моменты могут быть упущены. Обязанность прокуроров 
составлять заключение в письменной форме может привести 
к тому, что они очень ответственно будут готовиться к судебно-
му заседанию [6, с. 101].

Мы считаем, что необходимо предоставить прокурору ус-
мотрение в выборе формы заключения в зависимости от того, 
является ли дело сложным или нет. При этом было бы це-
лесообразным приобщить к материалам дела письменное 
заключение, но сам прокурор обязан изложить основные его 
положения в устной форме. Заключение прокурора в устной 
форме должно заноситься в протокол судебного заседания 
и после этого подписываться им. Что же касается самого со-
держания заключения, то в нём он должен разрешить те же 
вопросы, что и суд, так как прокурор, как и суд, действует 
в схожих целях.

Для того, чтобы устранить данный пробел, предлагаем до-
бавить в ст. 52 АПК РФ ч. 6, которая звучит следующим обра-
зом: «Прокурор, который вступил в арбитражный процесс, обя-
зан представить заключение в письменной (устной) форме». 
Таким образом, необходимо ещё раз отметить, что на законо-
дательном уровне ряд актуальных вопросов участия прокурора 
в арбитражном процессе требуют решения.
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В соответствии со ст. 150 ГК РФ достоинство, честь и дело-
вая репутация являются нематериальными благами, личными 
правами, которые принадлежат человеку от рождения и не от-
делимы от него.

Конституция РФ гарантирует каждому право на защиту сво-
ей чести и доброго имени всеми способами, не запрещенными 
законом, включая судебную защиту. На данный момент вопрос 
охраны и защиты таких нематериальных благ, как честь, до-
стоинство и деловая репутация, является актуальным в свете 
быстро развивающихся компьютерных и информационных се-
тевых технологий (сеть Интернет, социальные сети, мессендже-
ры). Пункт 10 статьи 152 ГК РФ гарантирует судебную защиту 
в случаях распространения о лицах не только сведений, поро-
чащих их честь, достоинство или деловую репутацию, но также 
любых распространенных о них сведений, если эти сведения не 
соответствуют действительности. 

Решение об удовлетворении иска о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации выносится судом в случае установле-
ния совокупности трех условий:

– сведения должны носить порочащий характер (в дей-
ствующем законодательстве нет разъяснений относительно 
того, что представляют собой сведения порочащего характе-
ра. Верховный Суд РФ понимает под сведениями, носящими 
порочащий характер, те сведения, которые содержат утверж-
дения о нарушении гражданином или юридическим лицом 
действующего законодательства, совершении нечестного по-
ступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, обще-
ственной или политической жизни, недобросовестности при 
осуществлении производственно-хозяйственной и предпри-
нимательской деятельности, нарушении деловой этики или 
обычаев делового оборота, которые умаляют честь и досто-
инство гражданина или деловую репутацию гражданина либо 
юридического лица) [4];

– сведения должны быть распространены, т.е. опубликова-
ны в печати, транслированы по радио и телевидению, демон-
стрированы в кинохроникальных программах и других сред-
ствах массовой информации, распространены в сети Интернет, 
а также с использованием иных средств телекоммуникацион-
ной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных 
выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, 
или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя 
бы одному лицу [4];

– не должны соответствовать действительности (сведения 
порочащего характера отражают то, что не существует в дей-
ствительности).

Исследовательский интерес вызывает вопрос распростра-
нения сведений, имеющих порочащий характер, в социальных 
сетях и специальных приложениях – мессенджерах (легаль-
ное определение – сервис обмена мгновенными сообщения-
ми). В связи с этим существует мнение о том, что информация 
и сведения считаются распространёнными только на Интер-
нет-странице, имеющей публичный характер, т.е. она открыта 
для каждого пользователя и не имеет каких-либо ограничений 
на вход. Таким образом, блоги, являющиеся закрытыми и пред-
назначающиеся для чтения лишь определенного круга лиц, не 
могут являться, по мнению Сидоровой Е. Н., распространяющи-
ми информацию, какие бы порочащие сведения в них ни со-
держались [8, 45].

По нашему мнению, данная точка зрения противоречит 
пояснениям Верховного Суда РФ, указанным в приведённом 
выше постановлении, в соответствии с которым сообщение как 
в письменной, так и в устной форме является распространён-
ным, когда о нём стало известно хотя бы одному лицу. В закры-
тых группах и блогах регистрируется более одного человека. 
Соответственно, вся информация, которая публикуется в них, 
становится известной всем участникам сообщества, и значит 
является публично распространённой.

В правоприменительной деятельности суды принимают ис-
ковые заявления к своему производству по вопросу размеще-
ния недостоверных порочащих сведений в группах мессендже-
ров («Viber», «WhatsApp»), где зарегистрировано определённое 
количество пользователей и информация из этой группы не 
распространяется по другим источникам [6].

По данным категориям дел существует проблема опре-
деления надлежащего ответчика. В соответствии с п. 5 ППВС 
по общему правилу надлежащими ответчиками по искам о за-
щите чести, достоинства и деловой репутации являются авторы 
не соответствующих действительности порочащих сведений, 
а также лица, распространившие эти сведения. По действую-
щей редакции Федерального закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» такими распространителями информации в социаль-
ных сетях являются владельцы сайта и (или) страницы сайта 
в сети «Интернет», и (или) информационной системы, и (или) 
программы для электронных вычислительных машин, в обязан-
ности которого входит соблюдение прав и законных интересов 
граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и де-
ловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций 
[3]. Также ответственность за распространение порочащих не-
достоверных сведений согласно поправкам 2018 г., внесённым 
в указанный Федеральный закон, несут владельцы программ-
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мессенджеров. В их обязанности в соответствии со ст. 10.1 ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» входит, например, обеспечивание конфиденциаль-
ности передаваемых электронных сообщений, технической воз-
можности отказа пользователей сервиса обмена мгновенными 
сообщениями от получения электронных сообщений от других 
пользователей.

Отметим, что на практике возникают трудности, связанные 
с предъявлением иска к иностранной организации, которая рас-
пространила сведения порочащего характера. В одном из опре-
делений Верховный Суд РФ отметил, что суды не вправе от-
казывать в принятии к своему производству исковые заявления 
граждан РФ к иностранным компаниям и социальным сетям, 
которые не имеют представительств или имущества на терри-
тории РФ [5]. В соответствии с п. 10 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ суды 
в РФ вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц 
в случае, если по делу о защите прав субъекта персональных 
данных истец имеет место жительства в Российской Федерации 
(пункт 10) [2].

Таким образом, в ходе проведённого анализа по данному 
вопросу можно сделать вывод о том, что лица, в отношении 
которых в закрытых сообществах социальных сетей и мессен-
джеров распространены порочащие честь, достоинство, дело-
вую репутацию сведения, имеют возможность защитить свои 
права в суде. По вопросу определения надлежащего ответчика 
судам следует руководствоваться и постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ и ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».
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Сложно поспорить с тем фактом, что пандемия COVID-19 
заметно ускорила цифровизацию судебного процесса. Такая 
перспектива предсказуемо не обошла стороной и арбитражное 
судопроизводство, поскольку именно арбитражные суды явля-
ются наиболее подготовленной «почвой» для внедрения со-
временных технологий. Среди всех новшеств сейчас особенно 
выделяется проведение так называемых «онлайн-заседаний». 
При этом онлайн-заседание (веб-конференцию) можно опре-
делить как один из форматов судебного заседания, предпола-
гающий удаленное взаимодействие участника или участников 
процесса с арбитражным судом через систему «Мой Арбитр» 
путем использования личных средств коммуникации. Для раз-
граничения схожей терминологии необходимо отметить, что 
в веб-конференции коммуникация между судом и конкретным 
участником проходит без стороннего содействия иного арби-
тражного суда, в отличие от системы ВКС. 

Тем не менее несмотря на то, что «онлайн-заседание» явля-
ется самым заметным нововведением в арбитражном процессе, 
его правовой статус до сих пор остается крайне неопределен-
ным. Указанную технологию было рекомендовано использовать 
совместным постановлением Президиума Верховного Суда РФ 
и Совета судей от 8 апреля 2020 г. № 821, однако он уже больше 
года назад утратил свою силу. Таким образом, сложилась бес-
прецедентная ситуация в процессуальном праве: де-факто уже 
более ста арбитражных судов обеспечены ресурсом для про-
ведения веб-конференции, при этом их список продолжает по-
полняться [1], но в то же время де-юре такой формат судебных 
заседаний не урегулирован ни федеральными законами, ни 
актами высших судебных инстанций. Это, в свою очередь, при-
водит к отсутствию единообразного подхода, во-первых, в це-
лом к возможности проведения веб-конференций, во-вторых, 
к определению правил их проведения. Так, Арбитражный суд 
Тюменской области отказал в удовлетворении ходатайства 
лица о проведении онлайн-заседания, «поскольку Арбитраж-
ный процессуальный кодекс РФ, так же как и какие-либо иные 
федеральные законы и нормативные правовые акты, не уста-
навливает возможность проведения онлайн-заседаний» [2].

Но в том, что онлайн-заседания – ближайшее будущее ар-
битражного процесса, сомневаться не стоит. Только в марте 
2021 года в режиме веб-конференции прошло 28573 заседания, 
что является абсолютным рекордом с момента запуска систе-
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мы [3]. Также в октябре этого года в Государственной Думе еди-
ногласным решением депутатов законопроект, предусматри-
вающий поправки в АПК РФ и иные процессуальные кодексы 
в части определения правил проведения заседаний в режиме 
веб-конференции, прошел первое чтение [4]. Главный вопрос 
заключается в том, решит ли новый федеральный закон про-
блемы, уже выявленные судебной практикой? 

Первая проблема касается установления лиц, участвую-
щих в деле. В настоящий момент первичная идентификация 
участника процесса происходит через учетную запись, под-
тверждаемой в «Госуслугах». Помимо этого, лицу, ходатайству-
ющему о проведении онлайн-заседания, нужно представить 
скан паспорта, а представителю лица – также диплом юриста 
и документ, подтверждающий его полномочия. Перечисленные 
способы идентификации личности на первый взгляд кажутся 
достаточными, а поэтому в перспективе будут отражены в бу-
дущем законе. Но выглядит странным следующее: в этом же 
законопроекте в качестве основания для отложения заседания 
выступает «возникновение у суда обоснованных сомнений от-
носительно того, что в судебном заседании участвует лицо, 
прошедшее идентификацию или аутентификацию». Получает-
ся, что законодатель не гарантирует надежность вышеуказан-
ных средств определения личности участника процесса? 

Иными словами, в онлайн-заседании суд предположи-
тельно может столкнуться с ситуацией, когда под заявленным 
именем выступает совершенно другое лицо. Из этого вытекает 
другой вопрос: какие действия должен предпринять суд, что-
бы достоверно установить личность и тем самым не допустить 
затягивание процесса? На практике перед началом заседания 
суд просит повторно показать в веб-камеру уже ранее пред-
ставленные в электронном виде документы [5, С.25], но в ре-
альности эта мера предосторожности малоэффективна и не 
поможет отличить подделку от оригинала. К сожалению, иными 
вариантами, кроме как отложить судебное заседание, суд не 
обладает, а в таком случае теряется весь смысл проведения 
онлайн-заседаний.

Законопроект предлагает решение этой проблемы посред-
ством введения единой биометрической системы, которая по-
зволила бы безошибочно идентифицировать лицо, участвую-
щее в заседании через веб-конференцию. С одной стороны, 
такое средство установление личности действительно может 
быть эффективно, а с другой – внедрение этой системы может 
значительно снизить процент онлайн-заседаний и «затормо-
зить» развитие данного института. Во-первых, неизвестно, спу-
стя какое время после обнародования закона биометрическая 
система сможет полноценно функционировать; а во-вторых, су-
ществуют оправданные сомнения в надежности такой системы 
с точки зрения защиты персональных данных. Тем самым, пока 
единая биометрическая система не зарекомендует себя с по-
ложительной стороны за рамками судебных заседаний, в иной 
сфере, ее введение кажется поспешной мерой.

Одним из решающих факторов, который также может от-
рицательно повлиять на распространенность заседаний в ре-
жиме веб-конференции, является неопределенный порядок 
предоставления доказательств лицами, участвующими в деле. 
К примеру, предоставление стороной письменных документов 
в электронной форме как правило осуществляется заблаго-
временно. Если же у участника в процессе онлайн-заседания 
возникнет потребность заявить ходатайство о приобщении до-
полнительных доказательств, то ее реализация может быть 
крайне затруднительной. На практике были случаи, когда ар-
битражный суд специально объявлял перерыв и тем самым 
давал возможность участнику по ту сторону экрана за отведен-
ное время подать документы через «Мой арбитр» [6, С.22]. Но 
подобная практика не исключает другого важного вопроса: как 
в таком случае происходит ознакомление оппонента с пред-
ставленными доказательствами? Ведь сторона, участвующая 
в заседании очно, не имеет технической возможности изучить 
электронный документ, равно как и сторона, использующая веб-
конференцию, не может проанализировать информацию на бу-
мажном носителе. Законопроект не дает никаких разъяснений 
на этот счет. Положительным моментом здесь выступает толь-
ко то, что такое обстоятельство позволит дисциплинировать 
участников процесса, т.е. заставит своевременно раскрывать 
доказательства по делу. Но в реальности такой подход приме-

ним лишь к делам стандартным и не представляющим для суда 
особой сложности. Не возникнет проблем и при рассмотрении 
дел в апелляционной и кассационной инстанциях, поскольку ис-
следование доказательств на данных этапах в основном уже не 
проводится. 

Немаловажный вопрос касается возможности участия иных 
лиц в заседании в режиме веб-конференции. Законопроект 
предусматривает, что в онлайн-заседании могут также участво-
вать свидетели, эксперты и переводчики. Интересно то, каким 
образом будет происходить удаление свидетеля из «зала за-
седания». Пожалуй, будет правильным, если арбитражный суд 
отправит его в «режим ожидания» веб-конференции до момен-
та допроса [7, С.9].

Всех вышеуказанных лиц объединяет один проблемный 
момент – отобрание подписки в качестве предупреждения 
об уголовной ответственности за дачу ложных сведений. Так, 
согласно законопроекту, она должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП). 
Это является излишним по следующим причинам. Предполага-
ется, что установление личности будет происходить по анало-
гии со сторонами в деле – с использованием ЕСИА и единой 
биометрической системы. Задача электронной подписи также 
заключается в определении лица, подписывающего документ 
[8]. Зачем в таком случае использовать УКЭП, если лицо перед 
заседанием уже прошло идентификацию? Более того, получе-
ние УКЭП стоит денег, а ее применение требует выдачи спе-
циальной флешки и установки программного обеспечения. Для 
единоразового участия такие условия крайне непрактичны, 
а поэтому мало кто из перечисленных лиц будет согласен уча-
ствовать в заседании в режиме веб-конференции. 

УКЭП может стать своеобразным камнем преткновения при 
выборе формата судебного заседания и для лиц, участвующих 
в деле. Так, согласно законопроекту, исковые заявления, жало-
бы, ходатайства и иные документы в электронном виде в зави-
симости от того, через какую систему они подаются, подписы-
ваются либо простой электронной подписью, либо УКЭП. Для 
определенных видов ходатайств предусмотрено только УКЭП. 
Не совсем ясна цель этих правил. Да, простая электронная 
подпись менее защищенная и не помогает отследить правки 
в документ. Но в этом и нет необходимости, поскольку версию 
документа, полученного судом, уже не изменить. Тем более, 
что простая электронная подпись позволяет ознакомиться с со-
держанием сертификата и определить, кем документ подписы-
вался. Иными словами, УКЭП только лишний раз ограничивает 
возможности стороны в онлайн-заседании. 

Это далеко не весь спектр существующих проблем в прак-
тике и в регулировании онлайн-заседаний. Однако уже на ос-
нове вышеперечисленного можно сделать вывод, что решение 
ряда проблемных вопросов требует более глубокой проработки, 
нежели чем в представленном варианте законопроекта. Потен-
циал онлайн-заседаний велик, введение данного института по-
высит доступ к правосудию, позволит суду рассматривать дела 
в более сжатые сроки, а сторонам – сэкономить значительное 
количество времени и денежных средств, уберечь здоровье. 
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Пандемия COVID, начавшаяся в 2019 г., отразилась на всей 
жизни общества и государства. Это не могло не отразиться 
и на развитии дистанционных технологий реализации правосу-
дия. Так, 18 марта 2020 года Пленум Верховного Суда и Пре-
зидиум Совета Судей РФ (далее ПВС и ПСС) приняли совмест-
ное постановление, в котором суды и судей призывали при 
рассмотрении безотлагательных категорий дел использовать 
видеоконференц-связь (далее ВКС) [4]. При этом, 29 апреля 
2020 г. в уже новое постановление ПВС и ПСС от 8 апреля 2020 г. 
были внесены изменения, где судам рекомендовалось помимо 
ВКС конференции использовать и Веб-конференцию [3].

Таким образом, на данный момент существует две дистан-
ционные формы участия в судебном заседании:

1 – Видеоконференц-связь (ВКС);
2 – Веб-конференция.
Под ВКС понимается способ осуществления процессуаль-

ных действий, предусмотренных законом, с использованием 
программно-технических средств передачи аудио- и видеоин-
формации по каналам связи с одним или несколькими абонен-
тами [4]. Первое судебное заседание в РФ с использованием 
ВКС было в 2000 году.

Под Веб-конференцией понимается использование уже ин-
тернет-связи между участниками процесса, а не телекоммуни-
кационных гарантированных каналов связи. Первое судебное 
заседание в России с использованием Веб-конференции состо-
ялось 21 апреля 2020 года в Верховном Суде РФ.

Новая форма, при сравнении с ВКС обладает рядом пре-
имуществ и недостатков. Кроме того, возникает необходимость 

провести сравнительный анализ, задачей которого будет яв-
ляться установление факта соответствия или противоречия 
ряду принципов гражданского процесса.

Основное преимущество Веб-конференции – это способ 
передачи информации. За 20 лет надёжность интернет-техно-
логий заметно выросла. Этому способствовало повышение ка-
чества передачи данных и повсеместное внедрение интернет-
технологий.

Из предыдущего преимущества вытекает и следующее – 
мобильность интернет-технологий. При использовании тех-
нологий ВКС, отличающихся стационарностью, участникам 
необходимо явиться в суд по месту жительства, пребывания, 
либо фактического нахождения [2]. Подобное не всегда воз-
можно было реализовать с технической стороны, поскольку 
на 2017 год чуть больше половины районных судов России 
имело оборудование ВКС [7] и только с 2018 года стали 
подключать к системе мировых судей [8], тогда как в 2018 
году в рамках испытаний прообраза Веб-конференций (ВКС 
“Vinteo”) состоялась трансляция между Верховным Судом РФ 
и МКС.

Использование интернет-технологий позволяет в теории 
защитить свои права в судебном процессе как на Земле, так 
и в ближнем Космосе. 21 апреля 2 2020 г. Верховном Суде РФ 
состоялось 6 заседаний с участием 9 человек посредством 
Веб-конференции. Один из участников процесса находился 
в Калифорнии (США). Подобная форма участия в процессе 
позволяет: 1) принять участие в судебном разбирательстве 
маломобильным гражданам, что реализует ряд принципов 
Конвенции о правах инвалидов, такие как равенство возмож-
ностей и доступность [1]; 2) минимизировать финансовые 
издержки участников, связанные очным присутствием на су-
дебном заседании; 3) развить работу апелляционной и иных 
инстанций [9].

Несмотря на множество преимуществ, Веб-конференция 
имеет и ряд недостатков, ввиду которых требуется легализа-
ция и регламентация данной формы в действующем законода-
тельстве. Имеется законопроект [5], посвященный включению 
и регламентации Веб-конференции на законодательном уров-
не. Предлагается дополнить ГПК РФ статьей 155.2, которая за-
крепляет на законодательном уровне Веб-конференцию. Таким 
образом, будет реализован принцип законности использования 
Веб-конференции “Vinteo”.

По мнению ряда практикующих юристов [6], отсутствие за-
конодательного закрепления применения веб-конференции 
теоретически влечет отмену судебных актов, поскольку в таком 
случае заседание проводится не в соответствии с процессуаль-
ным законом. Однако, ввиду наличия рекомендаций ПВС РФ 
и ПСС РФ нижестоящие судебные инстанции не будут отменять 
судебные акты.

Рассмотрим сложности, возникающие на практике, а имен-
но технические и фактические сложности при идентификации 
лиц. Идентификация и подтверждение личности совершаются 
как минимум дважды. Первый раз, это когда участники про-
цесса заблаговременно, до судебного заседания, направляют 
в суд заявление о проведении заседания в дистанционном 
формате и документы, подтверждающие их полномочия (для 
этого требуется пройти идентификацию и аутентификацию че-
рез портал государственных услуг). Второй раз, при подключе-
нии участников к системе веб-конференции с помощью личных 
устройств. Необходимо повторно подтвердить свою личность – 
авторизоваться на портале государственных услуг, после чего 
их личность и полномочия будут дополнительно проверены 
судом [3]. По итогам проверки они допускаются к участию в су-
дебном заседании.

Рассмотрим принцип устности и письменности судопроиз-
водства. Система ВКС и Веб-конференции прямо предусматри-
вает возможность участников давать показания в устной фор-
ме. Тем не менее, современное гражданское судопроизводство 
построено на сочетании устной и письменной формы соверше-
ния процессуальных действий. Определенные процессуаль-
ные действия, согласно закону, должны совершаться только 
в устной или только в письменной форме. Так, закон предус-
матривает возможность участников подавать и получать про-
цессуальные документы и их копии в электронном виде. При 
этом, в случае принятия законопроекта, документы необходимо 
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будет подкреплять электронной подписью. То есть, нарушение 
данного принципа отсутствует.

Больше всего вопросов может возникнуть применитель-
но к соотношению Веб-конференции и принципа гласности. 
В связи с пандемией на практике бывают ограничения, связан-
ные с недопуском сторонних лиц к присутствию при рассмо-
трении открытого дела в качестве слушателя в очной форме. 
Дистанционная форма участия может обеспечить открытость 
судебного разбирательства, поскольку с внедрением Веб-
конференции возможно открытое рассмотрение дела в соот-
ветствии с принципом гласности. В закрытом судебном раз-
бирательстве не допускается [2] использование систем ВКС, 
а в случае, принятия законопроекта, то и Веб-конференции 
тоже. Подобное процессуальное положение можно расцени-
вать как недостаток дистанционной формы судебного разби-
рательства.

Подводя итоги, отметим, что отличительными чертами 
видеоконференц-связи от веб-конференции является гаран-
тированность передачи данных, аудио-, видеоданных у пер-
вой технологии, но возможность у второй с помощью средств 
вычислительной техники участвовать в судебном заседании, 
находясь при этом в офисе или дома с применением биоме-
трической аутентификации участника судебного заседания 
по лицу и голосу, что является существенным техническим 
прорывом и следующим шагом в развитии дистанционного 
правосудия.
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Гражданский процесс по общему правилу возбуждается 
в связи с возникновением спора между участниками матери-
ально-правовых отношений, когда нет возможности урегулиро-
вать возникшие разногласия в досудебном порядке. После ис-
полнения лицом всех требований к исковому заявлению и вы-
полнения как заявителем, так и судом обязательных процедур, 
предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации [1] (далее – ГПК РФ), возбуждается граж-
данское дело, что ознаменует переход спорящих лиц в новый 
для них гражданско-правовой статус: они становятся субъекта-
ми процессуальных правоотношений. Участники материальных 
правоотношений с этого момента начинают именоваться ист-
цом и ответчиком. 

Правильное определение сторон спора, то есть носителя 
материального права и его нарушителя, является важным для 
правильного рассмотрения дела и для гарантии исполнения 
вынесенного решения. В связи с этим законодатель дает суду 
возможность при ошибочном определении стороны в деле 
произвести ее замену в порядке, предусмотренном статьей 41 
ГПК РФ. 

Феномен ненадлежащей стороны в процессе существовал 
еще в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР 1964 г. 
[9] (далее – ГПК РСФСР): возможность замены ненадлежа-
щих истца или ответчика была предусмотрена статье 36 ГПК 
РСФСР; делать это суд мог только с согласия истца. Если ис-
тец не был согласен на замену его другим лицом, это лицо 
могло вступить в дело в качестве третьего лица с самосто-
ятельными требованиями, о чем суд должен был известить 
данное лицо[8].

В действующем ГПК РФ возможность признания истца 
ненадлежащим отсутствует, что обусловлено несколькими 
причинами. Во-первых, в период действия ГПК РСФСР, при-
влекая надлежащего истца к участию в деле, суд не получал 
его согласия, и это лицо было вынуждено становится стороной 
в деле, независимо от наличия или отсутствия у него желания 
защищать свои интересы. Во-вторых, все последствия, кото-
рые могли бы возникнуть в связи с рассмотрением данного 
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дела по существу и удовлетворением исковых требований, 
ложились на плечи надлежащего истца. То есть получалось, 
что одно лицо инициировало дело, а другое, без его согласия 
и желания, вступало в процесс и было вынуждено защищать 
свои права. 

На сегодняшний день процессуальный механизм замены 
ненадлежащего ответчика закреплен в статье 41 ГПК РФ, ко-
торая регламентирует, что замена ненадлежащего ответчика 
является правом, а не обязанностью суда; истец самостоятель-
но или суд, усмотрев наличие соответствующих оснований, мо-
гут инициировать замену ненадлежащего ответчика. Учитывая 
диспозитивность процессуального законодательства и роль 
суда в рассмотрении спора, бесспорно, что такое решение суд 
может принять только при наличии согласия или инициативы 
истца. Другое бы свидетельствовало о чрезмерном судебном 
вмешательстве. 

Вместе с тем, не редки ситуации, когда истец из ошибочного 
убеждения настаивает на рассмотрении своего иска к заявлен-
ному ответчику, не соглашаясь на его замену. В данном случае 
существуют определенный процессуальный механизм, который 
позволяет защитить ненадлежащего ответчика и направить 
истца с требованием к лицу, имеющему непосредственное от-
ношение к спорному праву. Рассматривая дело по существу, суд 
может отказать истцу в удовлетворении его требования, если 
истцом не будет доказана причастность ответчика к спорным 
отношениям. Следует отметить, что такие случаи в практике 
встречаются достаточно часто. (определение Первого кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 18 ноя. 2020 г. по делу № 88-
24864/2020[4], определение Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции от 05 окт. 2020 г. по делу № 88-20473/2020 [5], апел-
ляционное определение Московского городского суда от 10 окт. 
2019 г. по делу № 33-43830/2019) [6]. 

Существуют ситуации, когда суд в порядке статьи 40 ГПК 
РФ, не производя замену ненадлежащего ответчика, может 
привлечь в процесс дополнительного ответчика (соответчи-
ка), который имеет непосредственное отношение к спорному 
правоотношению, при этом не осуществляя замену перво-
начального. Указанное означает, что если суд в ходе подго-
товки к рассмотрению дела или рассмотрения дела придет 
к выводу, что правильное и всестороннее рассмотрение дела 
невозможно без участия нескольких ответчиков, то он может 
по своей инициативе привлечь «недостающее лицо».Одним 
из преимуществ института процессуального соучастия явля-
ется ускорение судебного разбирательства. Верховный Суд 
Российской Федерации отмечает, что рассмотрение вопроса 
о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельных требований относительно 
предмета спора, необходимо для правильного определения 
состава лиц, участвующих в деле (постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. 
№ 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбира-
тельству» [2]).

Таким образом, суд в целях привлечения к участию в деле 
надлежащего ответчика может заменить ненадлежащую сторо-
ну (статья 41 ГПК РФ) или привлечь к участию в деле дополни-
тельного участника (статья 40 ГПК РФ). Необходимо обратить 
внимание, что указанные процессуальные механизмы явля-
ются принципиально разными: в первом случае (замена) речь 
идет об исключении одного лица из процесса и введении в про-
цесс другого. Во втором случае в процесс добавляется новый 
участник.

Однако, учитывая общую правовую неграмотность населе-
ния, достаточно сложным на практике является вопрос: может 
ли процессуальное действие, предусмотренное статьей 40 ГПК 
РФ, заменить собой предусмотренное статьей 41 ГПК РФ, то 
есть может ли суд в целях защиты прав и законных интересов 
истца привлечь в дело соответчика, если пришел к выводу о не-
обходимости замены ненадлежащего ответчика, а истец отка-
зывается от этого?

Полагаем, что такие действия не входят в компетенцию 
суда. Только истец решает, кто будет сторонами в его деле. Он 
это решение выражает при подаче иска. В силу статьи 41 ГПК 
РФ суд может объяснить гражданину необходимость замены 
ответчика, однако принятие решения о замене остается дис-
креционным полномочием истца. Кроме того, в силу статьи 40 

ГПК РФ соответчик привлекается, когда предмет требований 
однороден, и оба ответчика должны участвовать в деле для 
правильного его рассмотрения.

Считаем необходимым дополнить постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. 
№ 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбира-
тельству» критериями разграничения замены ненадлежащего 
ответчика и привлечения соответчика. В частности, следует 
указать, что замена ненадлежащего ответчика может произво-
диться в случаях, когда указанный истцом ответчик не имеет 
прямого отношения к нарушенному праву, у истца отсутствуют 
доказательства обоснованности его привлечения к участию 
в деле. Привлечение в процесс соответчика допустимо при ус-
ловии, что у суда имеются достаточные основания полагать, 
что право истца нарушено несколькими лицами (независимо 
от того, является ли в этом случае ответственность солидар-
ной или долевой). Следует также отметить, что замена ненад-
лежащего ответчика и привлечение соответчика не являются 
взаимозаменяемыми институтами и не могут быть применены 
судом по собственной инициативе без учета предлагаемых 
критериев. 
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Защита деловой репутации юридических лиц является 
предметом рассмотрения в арбитражном процессе. Особенно-
стью рассмотрения указанной категории дел является то, что 
«одним из условий удовлетворения иска о защите деловой ре-
путации любого лица является доказанность порочащего харак-
тера информации и факта ее распространения». [1]

Согласно ранее действовавшему (до 2013 г.) законода-
тельству деловая репутация юридического лица защищалась 
по аналогии с защитой чести и достоинства физического лица, 
и, согласно этому, юридическое лицо имело право требования 
компенсации морального вреда. Впоследствии, данное пра-
вило было исключено из гражданского законодательства, по-
скольку юридическое лицо, не являясь субъектом естественно-
го права, не может испытывать нравственных или физических 
страданий.

Разъяснениями, данными в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 «О су-
дебной практике по делам о защите чести и достоинства граж-
дан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», 
указано, что «по делам, связанным с защитой деловой репу-
тации, судам необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, 
имеющими в силу статьи 152 ГК РФ значение для дела, которые 
должны быть определены судом при принятии искового заяв-
ления и подготовке дела к судебному разбирательству, а также 
в ходе судебного разбирательства, являются факт распростра-
нения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих 
сведений и несоответствие их действительности. При отсут-
ствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может 
быть удовлетворен судом». [5]

Отметим, что в настоящее время не представляется 
возможным защита деловой репутации органов управления 
юридического лица, не обладающих правосубъектностью. 
К примеру, в судебном разбирательстве может ставиться во-
прос в том числе о защите чести и достоинства физическо-
го лица, входящего в состав правления юридического лица, 
или являющегося членом его исполнительного органа, но, 
в тоже время арбитражным законодательством не регулиру-
ется вопрос о защите деловой репутации отдельных органов 
управления юридическим лицом, таких, как например, совет 
директоров.

К числу особенностей доказывания по рассматриваемой ка-
тегории дел относится то, что на истца возложена обязанность 
по доказыванию факта распространения информации, пороча-

щей деловую репутацию, а ответчик должен, в свою очередь 
доказать, что распространенные им сведения являются соот-
ветствующими действительности. В противном случае действу-
ет презумпция ложного характера распространяемых сведений.

Следует отметить, что высказывания ответчиков, сделан-
ные ими публично в форме оценочных суждений, не являю-
щихся утверждениями, не могут быть признаны сведениями, 
порочащими деловую репутацию юридического лица. К фак-
там, которые могут быть признаны как информация, порочащая 
деловую репутацию юридического лица, могут быть отнесены 
следующие:

1) высказывания о противоправной (противозаконной) де-
ятельности юридического лица, о нарушении истцом правил 
деловой этики и делового оборота, недобросовестность в пред-
принимательской деятельности. Следует заметить, что право 
истца на защиту в данном случае возникает только тогда, когда 
распространяемая информация является утверждением, а не 
оценочным суждением, поскольку высказывание своей оценки 
тех или иных действий в средствах массовой информации яв-
ляется проявлением свободы слова – права, предоставленного 
всем лицам Конституцией России.

В судебной практике неоднократно разрешался вопрос 
о том, что постановка в предложении вопросительного знака 
говорит об отсутствии утверждения о фактах и не позволяет за-
щищать умаленную деловую репутацию. [4] С данной позицией 
суда следует согласиться, по причине того, что все утвержде-
ния, которые порочат деловую репутацию юридического лица 
должны иметь строго определенный характер.

2) деловая репутация истца должна характеризоваться как 
положительная, и высказывание ответчика должно лишить его 
определенных выгод, например, спровоцировать отток клиентов. 

3) все действия ответчика в конечном итоге должны приве-
сти к тому, что пострадает деловая репутация истца: снизятся 
объемы заключаемых договоров, приобретаемых товаров, ока-
зываемых работ или услуг, отток инвесторов и другие действия, 
так или иначе влияющие на снижение прибыли истца.

Таким образом, мы полагаем, что суды, рассматривая иски 
о защите деловой репутации при отсутствии сведений о том, 
что распространенная информация негативно повлияла на де-
ятельность юридического лица должны рассматривать все 
аспекты распространения такой информации – в частности, 
не только экономическую составляющую деятельности фир-
мы, выражающуюся в снижении ее экономических активов, но 
и в дальнейшем ее развитии. В тоже время считаем, что рас-
пространение любой негативной информации, которая потен-
циально может повлиять на успешность деятельности предпри-
ятия, надлежит удовлетворять требования о защите деловой 
репутации.

Предметом рассмотрения дел о защите деловой репута-
ции юридического лица являются факты и события, произо-
шедшие в определенном времени и месте, с участием опре-
деленных лиц, которые могут быть доказаны. В одном из об-
зоров Верховного суда Российской Федерации указывается: 
«при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации необходимо учитывать, что содержащиеся 
в оспариваемых высказываниях ответчиков оценочные сужде-
ния, мнения, убеждения не являются предметом судебной за-
щиты в порядке ст. 152 ГК РФ, если только они не носят оскор-
бительный характер». [3]

Рассматривая дела по требованиям о признании информа-
ции порочащей деловую репутацию юридического лица, соеди-
ненную с требованием о взыскании убытков, причиненных рас-
пространением указанной информации, суды должны исходить 
из доказанности (недоказанности) совокупности обстоятельств: 
противоправности действий ответчика, факта возникновения 
убытков, наличия причинно-следственной связи.

При рассмотрении дел о защите деловой репутации юриди-
ческого лица распространенным является проведение экспер-
тизы или привлечение специалиста для разрешения отдельных 
возникающих вопросов. Факт распространения сведений может 
быть подтвержден любыми доказательствами, которые в рам-
ках процессуального законодательства отвечают требованиям 
относимости и допустимости. [3]

По делам рассматриваемой категории допустимыми могут 
быть признаны доказательства, которые получены с соблю-
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дением всех требований АПК РФ. Кроме того, по искам о за-
щите деловой репутации юридических лиц, доказательствами 
могут выступать непосредственно материалы, размещенные 
в публичном доступе – статьи, интервью, аудио и видеозапи-
си, а также скриншоты страниц интернет-ресурсов, на которых 
была размещена информация. Относительно заверения дока-
зательств следует отметить, что в частности, для скриншотов 
обязательно нотариальное удостоверение. [2]

Таким образом, в рамках настоящей работы были изучены 
основные вопросы, связанные с особенностями доказывания 
по делам о защите деловой репутации. Среди основных про-
блем следует выделить недостаточно исследованное влияние 
оценочных и вероятностных высказываний, не оказывающих 
в конечном итоге негативного воздействия на экономическую 
деятельность юридического лица. Полагаем, что необходимо 
на уровне ВС РФ издать новые разъяснения относительно ква-
лификации вопросительных предложений (завуалированных 
утверждений) по делам о защите деловой репутации. Прежде 
всего, полагаем, что необходимо установить обязательность 
назначения лингвистической экспертизы, которая должна 
определить качество высказанного вопросительного предло-
жения. 
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Актуальность рассматриваемой темы заключается в её 
междисциплинарности и многоаспектности, поскольку изучае-
мые вопросы раскрываются авторами различных научных на-
правлений, например, достаточно исследований посвящено 
проблематике построения системы органов власти, осущест-
вляющих правоохранительную деятельность, и анализируемую 
в частности [11, С. 40–45; 5, С. 243].

Вопросы оспаривания кадастровой стоимости земельных 
участков прямо связаны с установленным в ст. 65 Земельного 
кодекса РФ принципом платного использования земли, который 
проявляется в двух формах: арендная плата за земельный уча-
сток и налог на недвижимость [1].

При этом налоговой базой для осуществления налога на та-
кой объект недвижимости как земельный участок, является 
именно кадастровая стоимость. Как отмечает К. В. Тихонова, 
значение кадастровой стоимости состоит в том, что данная 
стоимость учитывается как при исчислении налога на недвижи-
мость, так и при арендных платежах, а также при выкупе не-
движимости для государственных и муниципальных нужд [10, 
С. 56]. Исходя из вышеизложенного, определение кадастровой 
стоимости прямо влияет на стоимость владения земельным 
участком и, следовательно, на права и обязанности владельца 
земельного участка.

При этом, как отмечает Е. Н. Кадырова, кадастровая сто-
имость не всегда отвечает рыночной стоимости недвижимо-
сти. При этом, отличие кадастровой от рыночной стоимости 
может наблюдаться как в пользу занижения кадастровой сто-
имости (встречается наиболее часто), так и в пользу завы-
шения кадастровой стоимости недвижимости по сравнению 
с рыночной стоимостью соответствующего объекта [7, С. 29–
35]. При этом, кадастровая стоимость, в соответствии со ста-
тьями 14, 15 ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
[3], осуществляется государственным органом одновремен-
но относительно всех объектов недвижимости и без участия 
собственников. 

Очевидно, что такая процедура оценки является вынужден-
ной: очевидно, что регулярное обновление кадастровой стои-
мости должно осуществляться в автоматическом режиме, так 
как в ином случае, орган кадастровой оценки будет неспособен 
обработать десятки миллионов объектов недвижимости. Вме-
сте с тем, обратной стороной данной ситуации является боль-
шое количество споров, связанных с оспариванием результа-
тов определения кадастровой стоимости земельных участков, 
а также иных объектов недвижимости.

Существует два порядка оспаривания результатов опреде-
ления кадастровой стоимости: административный и судебный. 
Именно судебный порядок оспаривания результатов определе-
ния кадастровой стоимости, гарантируя сторонам состязатель-
ность и независимость рассмотрения подобного спора, являет-
ся наиболее эффективным способом оспаривания результатов 
определения кадастровой стоимости. 

До вступления в силу Кодекса административного су-
допроизводства РФ, оспаривание результатов кадастровой 
стоимости осуществлялось в порядке гражданского судопро-
изводства [8, С. 31–36], однако на сегодняшний день такое 
обжалование осуществляется в порядке административного 
судопроизводства. По нашему мнению, такая подведомствен-
ность в наибольшей степени соответствует природе дел 
об оспаривании результатов кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, в связи с тем, что такие результаты, по своей 
сути, представляют собой деятельность государственных ор-
ганов (их решения и действия), направленные на установле-
ния такой оценки.

Серьезную правовую проблему на сегодняшний день пред-
ставляют правила подсудности споров об оспаривании резуль-
татов определения кадастровой стоимости. В силу п. 15 ч. 1 
ст. 20 Кодекса административного судопроизводства РФ [2], 
данные дела подведомственны, как суду первой инстанции, 
верховному суду республики либо иному суду уровня субъекта 
федерации. При этом, как свидетельствует практика, количе-
ство дел об оспаривании результатов определения кадастро-
вой стоимости в Российской Федерации и отдельных ее субъ-
ектов является довольно значительным [4, С. 46–48]. Исходя 
из вышеизложенного, невозможно не согласиться с мнением 
А. А. Остроумова относительно нецелесообразности закрепле-
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ния подсудности данной категории дел за судом уровня субъек-
та РФ [9, С. 102–108].

Кроме того, в силу статьи 296 Кодекса административно-
го судопроизводства РФ [2], судом апелляционной инстанции 
по данной категории дел будет считаться апелляционный суд 
общей юрисдикции, которых в Российскую Федерации суще-
ствует пять. Исходя из вышеизложенного, для многих субъектов 
(особенно, физических лиц) ограничивается реальная возмож-
ность на апелляционное обжалование решений, вынесенных 
относительно оспаривания результатов определения кадастро-
вой стоимости.

По нашему мнению, судом первой инстанции по вышеука-
занной категории дел должен быть районный суд. При этом, для 
обеспечения большего уровня профессионализма рассмотре-
ния дел данной категории судами, целесообразно внести из-
менения в ст. 29 Кодекса административного судопроизводства 
РФ [2], предусмотрев возможность коллегиального рассмотре-
ния данной категории дел районным судом, как судом первой 
инстанции. 

Таким образом, данные изменения в правовом регули-
ровании позволят обеспечить справедливый баланс между 
принципом профессионализма рассмотрения дел, а с дру-
гой стороны – организацией реального и эффективного до-
ступа граждан к осуществлению правосудия, а также к праву 
на апелляционное обжалование судебных решений. Учитывая 
системный подход к осознанию противоречий в правовом регу-
лировании данной сферы необходимо согласиться с крайней 
необходимостью в совершенствовании имеющихся правовых 
регуляторов в целом и рассматриваемой области в частности 
[6, С. 51–58].
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Одной из форм участия прокурора в гражданском процессе 

является вступление в уже начатый процесс с целью дачи за-
ключения по делу, в соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ. Целью 
его вступления является дача правового заключения по уже 
рассматриваемому судом делу, в большинстве случаев, приня-
тие прокурором участия в деле, предусмотрено процессуаль-
ным законодательством.

Однако, процессуальная форма такого заключения вы-
зывает ряд дискуссионных вопросов в рамках гражданского 
законодательства. Ключевым моментом является понятие 
сущности данного заключения, а также и его надлежащее 
оформление. 

Прокурор может давать заключение в отношении всего 
гражданского дела в целом, а также по определённым вопро-
сам, которые могут возникнуть в процессе судебного разбира-
тельства. Заключение относительно отдельных вопросов не 
закреплено на законодательном уровне, однако на практиком 
уровне оно существует.

Прежде всего, данное заключение, несомненно, играет осо-
бую роль, в особенности как определенная рекомендация для 
суда от надлежащего органа, целью которого в рамках процес-
са является представление интересов государства, тем самым 
содействуя осуществлению правосудия. В свою очередь суд, 
рассматривая данное заключение, обязан учитывать его, но не 
основывать решение исключительно на данном акте, в связи 
с тем, что альтернативный статус данного правового акта мог 
нарушать принцип независимости судей, который установлен 
в ст. 8 ГПК [1,С.45]. 

Особенность данного заключения следует рассматривать 
не только в рамках процессуального содержания, но и в са-
мих целях гражданского процесса как такового. Здесь, не-
обходимо надлежащим образом рассмотреть вопрос целей, 
которые могли и могут ставиться перед прокурором в рамках 
возможности реализации данного права. Как отмечают мно-
гие ученые-юристы, образовывается вопрос о необходимости 
данного заключения, а исходя из этого уже возникает вопрос 
о статусе прокурора. Но если аспект статуса зачастую реша-
ется исходя из фундаментальных принципов гражданского 
процесса, то вопрос целей, однако, не может быть решён по-
добным образом. 

Со всей очевидностью мы можем говорить о том, что про-
курор представляет непосредственно интересы государства, 
что подчеркивается его правовым статусом в действующей 
системе права. В гражданском процессе допускается участие 
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прокурора, как представителя государства, но есть момент, ко-
торый заключается в том, что он не может рассматриваться как 
типичный субъект данного разбирательства ввиду отсутствия 
у него материальной заинтересованности в исходе дела. По-
мимо данного критерия, есть ещё и дополнительные, которые 
отличают его от других лиц, участвующих в процессе, поэтому 
указанный признак является для нас наиболее значимым. Ис-
ходя из этого, мы можем констатировать, что целью прокурора, 
прежде всего является представление интересов государства, 
которое в свою очередь сводится к защите прав и законных 
интересов граждан, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства [2]. 

Ввиду вышесказанного, стоит считать, что заключение 
прокурора следует расценивать как средство реализации 
указанных целей. Исходя из этого, можно отметить тот факт, 
что вопрос можно поставить таким образом, в котором необ-
ходимо прояснить наиболее оптимальное законодательное 
регулирование данного заключения, которое бы позволило ре-
ализовывать интересы государства так, чтобы он отвечал как 
требованиям закона, так и требованиям практической целесо-
образности. 

Рассматривая нормы гражданского процессуального зако-
нодательства Российской Федерации, мы можем прийти к вы-
воду, что заключение прокурора законодательно не урегулиро-
вано. Таким образом, указанная правовой пробел не позволяет 
прийти к единообразию данного заключения, что в свою оче-
редь приводит к разнообразию форм данных заключений. 

Помимо этого, стоит так же указать на тот факт, что в граж-
данско-процессуальном законодательстве отсутствуют нормы 
о даче заключения прокурором по делу в судах апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций, хотя, бесспорно, такое 
право у прокурора имеется. На практике суды данных инстан-
ций заслушивают заключение прокурора непосредственно пе-
ред удалением суда в совещательную комнату. В связи с этим, 
можно сказать, что сформировался своего рода определенный 
процессуальный обычай, как альтернативная форма регулиро-
вания данного процесса. 

Исходя из данного обстоятельства, мы предлагаем ввести 
дополнительную норму в ГПК РФ, которая бы регулировала 
заключение прокурора как в процессуальном назначении, так 
и в процессуальном оформлении, во избежание недопонима-
ний всех участников гражданского процесса.

Некоторые процессуалисты полагают, что необходимо ис-
ключить данную форму принятия прокурором участия в про-
цессе, аргументируя свое мнение тем, что в законе имеются 
пробелы на этот счет и данные проблемы не устраняются. 

К примеру, Томилов А. Ю. предполагает, что стоит за-
менить понятие заключение прокурора на понятие мнение 
прокурора. Так как под термином мнение прокурора подраз-
умевается суждение, которое дает оценку чему-либо, а также 
оценку чему-то конкретному. По мнению ученого, прокурор вы-
сказывал бы свое мнение в процессе разбирательства дела 
после объяснения сторон, а также третьих лиц [3,С.237]. Автор 
исследования не согласен с данным мнением, так как считает, 
что оно противоречит положениям процессуального законода-
тельства.

На основе анализа литературы и правоприменительной 
практики, мы можем сделать вывод, о том, что, если нормы, 
прописанные законом, должны быть абсолютно соблюдены, то 
юридически и фактически есть большое количество недостат-
ков, которые создают проблемы, связанные с защитой прокуро-
ром государственных интересов в гражданском процессе.
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Конституция Российской Федерации в статье 46 гарантиру-
ет каждому право на судебную защиту его прав и свобод. Одной 
из задач гражданского судопроизводства, в соответствии со ст. 2 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. От 01.07.2021) (далее – ГПК РФ, 
гражданский процессуальный кодекс), является правильное 
и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел 
в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований, других лиц, являющихся субъекта-
ми гражданских, трудовых или иных правоотношений. 

Данная задача гражданского судопроизводство неразде-
лимо связана с его принципами, которые, в свою очередь яв-
ляются фундаментальными положениями, основой для всей 
отрасли, выступают ориентиром для эффективности функцио-
нирования норм права [1, С. 39]. Все нормы гражданского про-
цессуального права не должны противоречить установленным 
принципам. В случае, если обнаружен пробел в праве, который 
невозможно устранить путем расширительного толкования 
либо аналогии закона, суд должен руководствоваться исходя 
из принципов гражданского процессуального права [2].

В ГПК РФ предусмотрен порядок действий судьи при рас-
смотрении искового заявления, если в нем содержаться ошиб-
ки. Если в исковом заявлении допущены ошибки, предусмо-
тренные статьей 135 ГПК, то исковое заявление возвращает-
ся, если они предусмотрены статьей 136 – исковое заявление 
оставляют без движения. Однако в практике часто встречают-
ся случаи, когда исковое заявление одновременно содержит 
в себе ошибки, влекущие разные правовые последствия. Чет-
кое и полное регулирование данного вопроса отсутствует. Что 
в свою очередь, по нашему мнению, является коллизией права, 
так как противоречит принципу процессуальной экономии.

Чтобы разрешить поставленную проблему, нужно, в пер-
вую очередь, раскрыть понятие принципа процессуальной эко-
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номии. Конституционный суд в постановлении от 05.02.2007 
№ 2-П определяет следующую формулировку назначения 
принципа процессуальной экономии: повышение скорости 
судебного разбирательства и преодоление затягивания и не-
обоснованного возобновления процесса [3]. Ученые-процессу-
алисты дают различные определения этому принципу, так как 
до сих пор идет бурная дискуссия насчет его толкования и при-
менения. Например, Г. Л. Осокина считает, что Процессуальная 
экономия означает наибольшую производительность процессу-
ального труда, наивысшую его интенсивность при наименьших 
затратах времени и средств [4, С. 124]; а мнение М. А. Гурвича 
заключается в том, что принцип процессуальной экономии об-
уславливает быстрый и эффективный процесс, являющийся 
главным рычагом борьбы с волокитой и порождающими её 
формализмом и бюрократизмом [5, С. 22]. Несмотря на то, что 
в определениях есть отличие, главная идея заключается в том, 
чтобы участники процесса использовали свои права и исполня-
ли обязанности наиболее рационально для того, чтобы исклю-
чить неоправданные формальности и процедуры, оптимизиро-
вать судебный процесс и уменьшить средства, затрачиваемые 
на ведение дела.

Судья, согласно статье 133 ГПК РФ, обязан рассмотреть 
исковое заявление в течение пяти дней с момента подачи за-
явления в суд и вынести определение о принятии к производ-
ству. Однако, процедура действий изменится, если исковое за-
явление содержит ошибки. В случае ошибок подпадающих под 
статью 135 судья также в течение пяти дней должен вынести 
мотивированное определение о возвращении искового заявле-
ния, в котором указывает на нарушения, которые препятствуют. 
Нужно заметить, что возвращение искового заявления не ли-
шает истца возможности обратится в суд повторно с тем же ис-
ком. В соответствии со 136 статьей исковое заявление, подан-
ное с нарушением требований статей 131, 132 ГПК РФ, будет 
оставлено без движения. Судья также выносит определение, 
в котором также указывает разумный срок на исправление оши-
бок. Но как поступать судье, если заявление содержит ошибки, 
предусмотренные положениями и ст. 135, и ст. 136 ГПК РФ?

Опираясь на смысл действующего процессуального законо-
дательства, можно предположить следующий вариант процеду-
ры: во-первых, судья в течение 5 дней выносит мотивированное 
определение о возвращении искового заявления, в котором ука-
жет на недостатки, предусмотренные 135 статьей, которые пре-
пятствуют возбуждению дела. Во-вторых, после исправления 
всех нарушений, потенциальный истец может вновь обратится 
в суд с иском к тому же ответчику по тем же основаниям, но так 
как в заявлении содержаться ошибки по статье 136, судья будет 
вынужден вынести определение об оставлении искового заяв-
ления без движения, предоставив срок на устранение обстоя-
тельств, которые явились основаниями оставления искового 
заявления без движения. Анализируя данный порядок, можно 
прийти к выводу, что данная процедура очень энергозатратная.

Еще в 1981 году Комитет министров Совета Европы пред-
лагал принять всевозможные меры для упрощения процедуры 
рассмотрения и разрешения споров, в целях повышения уров-
ня доступности правосудия при меньших затратах [6]. Исходя 
из вышеприведенных обстоятельств, можно сделать вывод 
о том, что время и средства, потраченные на исправление всех 
ошибок в исковом заявлении, могли быть использованы для 
правильного рассмотрения и разрешения дела по существу. 

В связи с этим предлагаем внести изменения в порядок вы-
несения определения о возвращении искового заявления. Если 
в исковом заявлении судья находит основания для возвращения 
иска, то он также должен проверить заявление на наличие оши-
бок, влекущих к оставлению искового заявления без движения. 
В этом случае судья должен будет вынести мотивированное 
определение о возвращении искового заявления, кроме этого, 
целесообразно будет указывать допущенные ошибки, которые 
могут привести к оставлению искового заявление без движения, 
а также указать как устранить все обстоятельства, препятству-
ющие возбуждению дела. Вынесения данного определения 
не будет препятствовать повторному обращению истца в суд 
с тем же иском, если истцом будут устранены все допущенные 
нарушения. Отличие от существующей нормы заключается 
в том, что истец будет иметь возможность исправить все допу-
щенные ошибки сразу, что является гарантией наименьшей за-

траты средств на стадии возбуждения гражданского дела. Для 
судей такой порядок вынесения определения также имеет свои 
преимущества, так как на сегодняшний день остро стоит вопрос 
загруженности судов, а в данном случае происходит экономия 
ресурсов судьи, уменьшении бумажной волокиты, что, в свою 
очередь, соответствует принципу процессуальной экономии.

Таким образом, внесение изменений в порядок вынесе-
ния определения о возвращении искового заявления позволит 
повысить эффективность судопроизводства за счет средств 
процессуальной экономии. Позволит упростить стадию воз-
буждения гражданского дела и порядок обращения с исковым 
заявлением в суд, в частности, и процедуру рассмотрения 
и разрешения споров, в целом, что позволяет повысить уровень 
доступности правосудия при меньших затратах, исключит не-
оправданные формальности. 
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Главенствующей задачей российского судопроизводства 
является защита нарушенных или оспариваемых прав и закон-
ных интересов личности. С целью достижения поставленной 
задачи, законодательством нашей страны предусмотрено раз-
решение гражданско-правовых споров путем не только обра-
щения в суд, но и применения процедуры медиации.

Спрос на альтернативную внесудебную процедуру урегу-
лирования споров появился объективно, о чем говорит Пленум 
Верховного суда РФ в своем Постановлении: «в российском 
обществе существует высокая потребность в доступных и эф-
фективных механизмах урегулирования споров, которые будут 
способствовать снижению конфликтности, укреплению соци-
альных и деловых связей…» [1].

Итак, в чем же заключается сущность данного альтернатив-
ного способа? Медиация – это способ разрешения спора при 
участии третьей, нейтральной, беспристрастной стороны – ме-
диатора, оказывающего содействие сторонам, вовлеченным 
в спор и добровольно участвующим в процедуре медиации, с це-
лью выработки взаимоприемлемого и жизнеспособного решения 
по разрешению спора на условиях взаимного уважения и приня-
тия права каждой из сторон защищать свои интересы [2, C. 128].

Правовой основой применения процедуры медиации при 
разрешении конфликтов является Федеральный закон «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ. Он 
регламентирует широкий спектр вопросов данного направле-
ния, в частности, закрепляя предмет регулирования – отноше-
ния, связанные с применением процедуры медиации к спорам, 
возникающим из гражданских, административных и иных пу-
бличных правоотношений, в том числе в связи с осуществлени-
ем предпринимательской и иной экономической деятельности, 
а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений 
и семейных правоотношений [3].

При обсуждении аспекта практического применения су-
дами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» вызывает интерес состояв-
шаяся дискуссия «Адвокат, нотариус, арбитр и судебный при-
миритель: эффективные техники, стратегии и компетенции» 
в рамках XVII Международной научно-практической конферен-
ции «Ковалевские чтения». В ходе обсуждений, специалистами 
в области практики применения процедуры медиации, было 
высказано несколько диаметрально противоположных мнений. 
В частности, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского процесса, директор Центра правовых техноло-
гий и примирительных процедур (медиации) УрГЮУ Светлана 
Загайнова рассказала о практике применения процедур меди-
ации в первом в России медиативном центре, созданном при 
юридическом вузе, за десять лет его работы. Также она обра-
тила внимание на то, что за все время работы центра не было 
ни одного случая неисполнения медиативных соглашений. По 
ее мнению, это связано с тем, что медиативное соглашение, 
в отличие от судебного решения, отвечает интересам всех сто-
рон. Также она подчеркнула, что сегодня юрист должен уметь 
не только защищать интересы клиента в суде, но и включать 
в сферу своей профессиональной компетенции умения и навы-
ки работы во внесудебных процедурах урегулирования спора, 
уметь разбираться, какие из них наиболее подойдут для клиен-
та. Эксперт сообщила, что в Адвокатской палате Свердловской 
области действует Совет молодых адвокатов, и одно из направ-
лений его работы – медиация [4].

В свою очередь, актуальной практики по данному вопросу 
нет, поскольку Верховный суд РФ составлял справку о практике 
применения ФЗ № 193 лишь за 2011 и 2015 годы (за эти годы 
в России процедура медиации применялась буквально в еди-
ничных случаях). Однако, если мы будем опираться на мнение 
экспертов в данной области, то придем к выводу, что процедура 
медиации при разрешении споров применяется крайне редко, 
а соответственно вряд ли она может в процентном соотноше-
нии снижать реальную нагрузку на судебную систему. Вместе 
с тем, мы убеждены в том, что потенциал этого альтернативного 
способа разрешения гражданско-правовых споров еще не рас-
крыт, а соответственно, для этого требуется время, популяри-
зация и конечно же регулярные изменения в процессуальное 
законодательство России.
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Проблема реализации принципа гласности в гражданском 
судопроизводстве весьма актуальна не только в период рас-
пространения коронавирусной инфекции, но и значима для су-
допроизводства вообще.

Во исполнение указаний Президиумов Верховного Суда РФ 
и Совета судей РФ [1], начиная с 19 марта суды начали изме-
нять свою работу: сначала приостановили личный прием, затем 
закрыли доступ слушателей в суды, стали откладывать дела, 
рассматривая только неотложные.

Данные меры поставили под угрозу базовый принцип глас-
ности правосудия, так как у публики (слушателей, журналистов, 
наблюдателей) отсутствовала возможность попасть на откры-
тые судебные заседания.
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С 12 мая 2020 года Судебный департамент при ВС РФ реко-
мендовал судам возобновить работу в полном объеме с учетом 
санитарно – эпидемиологической ситуации в конкретном регио-
не и соблюдением мер санитарной безопасности [2].

К сожалению, и после снятия формальных ограничений 
большинство судов продолжают придерживаться политики за-
крытости.

Так, 19 октября 2021 года автором был проведён монито-
ринг официальных сайтов Заводского, Фрунзенского, Волж-
ского, Ленинского, Октябрьского и Кировского районных судов 
города Саратова, который показал, что большинство процессов 
по-прежнему проходят без допуска слушателей, наблюдателей 
и журналистов.

В связи с ростом заболеваемости судей и сотрудников суда 
новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ, в целях обеспече-
ния безопасных условий труда, сохранности жизни и здоровья 
как сотрудников Заводского районного суда г. Саратова, так 
и лиц, участвующих в рассмотрении дел, Заводской районный 
суд на своём официальном сайте опубликовал Приказ от 08 ок-
тября 2021 года № 240 л/с (далее – Приказ). В соответствии 
с которым с 11 октября 2021 года по 22 октября 2021 года вклю-
чительно приостановлен личный прием граждан в здании суда 
(пункт 1 Приказа). Допускать можно только граждан, являющих-
ся участниками судебных процессов (пункт 3 Приказа) [3].

Недопуск в суд журналистов и слушателей является пря-
мым нарушением принципа открытости и гласности судопроиз-
водства.

На сайте Фрунзенского районного суда сообщается, что 
в здание суда допускаются только граждане, являющиеся 
участниками судебных процессов либо желающие подать про-
цессуальные документы лично в приемную суда. Посетители 
Фрунзенского районного суда должны соблюдать правила со-
циального дистанцирования и использовать средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук 
(перчатки). Несоблюдение вышеназванных требований исклю-
чает допуск (пребывание) граждан в здание Фрунзенского рай-
онного суда г. Саратова [4].

Более строгие требования к посетителям устанавливает 
Волжский районный суд. В соответствии с Инструкцией о про-
пускном и внутриобъектовом режимах в период пандемии коро-
навирусной инфекции [5] (далее – Инструкция) пропуск лиц, не 
являющихся участниками процесса в здание суда осуществля-
ется строго по согласованию с председателем суда или его за-
местителем. Пропуск участников судебных процессов допуска-
ется непосредственно за 15 минут до начала судебного засе-
дания по конкретному делу во избежание массового скопления 
людей и с соблюдением дистанции между ними 1,5–2 метра. 
Отказы от ношения средств индивидуальной защиты органов 
дыхания участниками процессов, посетителями суда будут 
фиксироваться, и соответствующие материалы будут переда-
ваться уполномоченным административным органам для реа-
гирования (пункт 2 Инструкции).

В случае отказа от ношения средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания участники процессов, посетители суда не 
допускаются в здание суда (пункт 2.4. Инструкции).

Особого внимания заслуживает п. 2.1. Инструкции, где ре-
комендуется участвовать в судебном заседании только одному 
представителю от каждого лица, участвующего в деле. Данное 
требование является необоснованным и ограничивает право 
граждан на квалифицированную юридическую помощь.

Ленинский районный суд ввел требования, в которых посе-
тителям суда предписывалось соблюдать правила социально-
го дистанцирования (не менее 1,5 метра), использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдать 
правила поведения при введении в субъекте РФ режима повы-
шенной готовности. Лица, не выполняющие данные требова-
ния, в здание суда не допускаются [6]. Для лиц, не являющихся 
участниками судебных процессов в Ленинский районный суд 
доступ ограничен.

Ограничение предполагает установление правил, норм, 
определяющих какие-то границы, рамки, условия. Фразы «до-
ступ ограничен» недостаточно: нужно пояснить, как доступ огра-
ничен, на каких условиях можно попасть в суд, а когда нельзя.

Помимо чётких формулировок, во время мониторинга 
встречались и расплывчатые указания. Например, на сайте 

Октябрьского районного суда сообщается: «Лицам, не явля-
ющимся участниками судебных процессов, рекомендуется 
воздержаться от посещения суда с учетом введенных ограни-
чительных мер» [7]. Не совсем ясно, является ли данная фор-
мулировка пожеланием либо ограничением на доступ в суд 
посетителей.

На сайте Кировского районного суда и вовсе отсутствует ин-
формация об изменении режима работы в связи с ситуацией 
с коронавирусом [8]. Напрашивается вывод, что либо Кировский 
районный суд работает в штатном режиме, либо не справляет-
ся с обязанностью своевременно публиковать полную и четкую 
информацию о своей деятельности.

Все суды, ссылаясь на Постановление Правительства Са-
ратовской области «О введении ограничительных мероприятий 
в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» указывают, что несоблюдение масочного режима 
и социальной дистанции исключает допуск граждан в здания су-
дов. Стоит отметить, что в вышеуказанном Постановлении во-
обще не говорится об ограничении работы судов. Думается, что 
отсутствие средств индивидуальной защиты не может являться 
основанием для отказа в пропуске граждан в здание суда.

Таким образом, из информации, имеющейся на официаль-
ных сайтах судов, следует, что большинство судов полностью 
пренебрегли принципом гласности, закрыв двери судов для 
слушателей и не обеспечив компенсации ограничений (транс-
ляции судебных заседаний, допуск в суды ограниченное число 
слушателей и т.д.).
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Информационно-телекоммуникационные технологии за-
нимают особое место в жизни каждого современного челове-
ка. Передача информации бесконтактным путём уже давно не 
вызывает непонимания и воспринимается как быстрый и эф-
фективный способ коммуникации. Развитие информационной 
грамотности общества ведёт к его модернизации в различных 
сферах жизни, в том числе и сфере правосудия.

Электронная история судебной системы Российской Феде-
рации берёт своё начало в конце 80-х годов ХХ века [1, С. 172] 
и продолжает своё развитие и в настоящее время.

Прорывом в области цифровизации судопроизвод-
ства стало введение Федеральным законом от 23.06.2016 
№ 220-ФЗ в Гражданский процессуальный кодекс нормы, 
предусматривающей возможность подачи процессуальных 
документов посредством заполнения формы, размещенной 
на официальном сайте суда в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». Данная функция расширила 
возможности коммуникации между обществом и судебной 
системой, значительно сократив затрачиваемое участниками 
гражданского судопроизводства время на подачу документов 
в суд. Судебная система стала более открытой и доступной 
участникам судопроизводства.

В связи с введением ограничительных мер на территории 
Российской Федерации ввиду сложной эпидемиологической 
ситуации, вызванной распространением вируса COVID-19, 
особенно актуальной стала подача процессуальных докумен-
тов в электронном виде: фактически система стала основным 
электронным пространством для направления в суд всех обра-
щений, процессуальных документов и приложений к ним.

Подводя итоги работы судебной системы за 2020 год, пред-
седатель Верховного суда Вячеслав Михайлович Лебедев отме-
тил, что судебная система в рассматриваемом периоде реали-
зовала более 400 тысяч судебных заседаний с использованием 
технологии видеоконференцсвязи; гражданами и представите-
лями было подано более 3 миллионов документов в цифровом 
формате. [2, С. 1].

Эффективнее всего к современным условиям адаптиро-
вались арбитражные и районные суды общей юрисдикции, где 
за несколько лет была в большей мере реализована система 
электронного правосудия, в том числе функция электронного 
предоставления документов. На их фоне гораздо менее успеш-
ными в этом вопросе выглядят судебные участки мировых су-
дей, где до сих пор не реализована система подачи документов 
в цифровой форме.

Возможность быстрой передачи информации очень важна 
для данных судов с позиции соблюдения разумных сроков рас-
смотрения дела. Кроме того, в силу ст. 154 ГПК РФ срок рассмо-
трения дела у мирового судьи является сокращенным по срав-
нению с районным судом и составляет 1 месяц (в районном 
суде – 2 месяца).

В настоящее время в Российской Федерации определено 
7211 мировых судей и соответствующее ему количество судеб-
ных участков, из них в Хабаровском крае – 75.

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ от 17.11.2017 № 168 утвержден порядок подачи мировым 
судьям документов в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа.

Постановлением Правительства Хабаровского края 
от 21.07.2011 № 238-пр «Об утверждении Положения о комите-
те Правительства края по обеспечению деятельности мировых 
судей, государственных нотариусов и административных комис-
сий» установлено, что комитет является органом исполнитель-
ной власти Хабаровского края, осуществляющим в пределах 
своих полномочий функции по организационному обеспечению 
(мероприятия кадрового, финансового, материально-техниче-
ского, информационного и иного характера) деятельности ми-
ровых судей в Хабаровском крае.

В рамках реализации Федерального закона № 220-ФЗ Ко-
митетом были осуществлены мероприятия по созданию единой 
защищенной сети. [3, С. 1].

Однако, мероприятия по включению информационных ре-
сурсов мировых судей в объединенные базы данных и банки 
данных, установление единых технических требований к функ-
ционированию информационных систем и использованию 
информационно-телекоммуникационных сетей, функциониру-
ющих на основе единых принципов и общих правил, осущест-
вляются в силу Федерального закона № 188-ФЗ Судебным де-
партаментом при Верховном Суде РФ и органами Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ.

За четыре года, в течение которых действует возможность 
подачи электронного документа с помощью Интернет-пор-
тала Государственных услуг на сайтах федеральных судов, 
размещённых на Интернет-портале Государственной автома-
тизированной системы РФ «Правосудие», разработчиком не 
внедрен программный комплекс, позволяющий осуществлять 
подачу процессуальных документов мировому судье путем 
заполнения электронной формы в личном кабинете на Интер-
нет-портале ГАС «Правосудие» на сайте судебного участка, 
указанный функционал на судебных участках до сих пор не 
реализован.

Представляется, данное обстоятельство препятствует обе-
спечению доступности правосудия, осуществляемого мировы-
ми судьями, и должно быть в ближайшее время устранено.

Кроме того, внедрение электронного документооборота 
в гражданский процесс вызывает вопрос порядка исчисления 
процессуальных сроков при таком способе направления про-
цессуальных документов.

Согласно пункту 3 статьи 108 ГПК РФ процессуальное 
действие, для совершения которого установлен процессуаль-
ный срок, может быть совершено до двадцати четырех часов 
последнего дня срока. В случае, если жалоба, документы или 
денежные суммы были сданы в организацию почтовой связи 
до двадцати четырех часов последнего дня срока, срок не счи-
тается пропущенным.

Порядок исчисления процессуального срока при подаче до-
кумента через Интернет-портал ГАС «Правосудие» указанная 
норма не предусматривает.

Согласно разъяснениям постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах 
применения законодательства, регулирующего использова-
ние документов в электронном виде в деятельности судов 
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общей юрисдикции и арбитражных судов», содержащимся 
в пункте 13, судам необходимо руководствоваться смыслом, 
заложенным в частях статей соответствующих процессуаль-
ных кодексов, посвящённых процессуальным срокам при 
отправлении документации почтовой корреспонденцией. [4, 
С. 1].

Исходя из этого, документ, загруженный в систему до 24 ча-
сов последнего дня срока подачи процессуального документа 
считается предоставленным в срок независимо от того, когда 
судом данный документ получен (от момента поступления до-
кумента в систему до момента поступления непосредственно 
в суд и его регистрации может пройти от нескольких минут 
до нескольких дней).

В связи с изложенным, полагаем необходимым дополнить 
ст. 108 ГПК РФ соответствующей нормой о порядке исчисления 
окончания процессуального срока при подаче электронных про-
цессуальных документов.

Процедура подачи электронных документов вызывает со-
мнение у некоторых участников судопроизводства относитель-
но их достоверности.

Между тем, согласно пункту 9 выше названного постанов-
ления Пленума ВС РФ № 57, суд обладает правом самостоя-
тельно решать, есть ли необходимость истребования оригина-
лов документов на бумажном носителе или же ему достаточно 
электронного образа, заверенного простой или квалифициро-
ванной цифровой подписью. В случае отказа в предоставлении 
подлинников или их копий в разумный срок, обращение в суд 
может быть оставлено без рассмотрения.

Данное разъяснение Верховного Суда РФ видится верным, 
в противном случае встал бы вопрос о надобности системы 
подачи электронных образов, если в итоге суд всё равно ис-
требует оригинал. Учитывая принцип состязательности сторон, 
вторая сторона гражданского судопроизводства в случае со-
мнения относительности подлинности представленного доку-
мента вправе ходатайствовать перед судом об истребовании 
оригинала.

Современная система электронного правосудия в России 
развивается стремительными темпами, не смотря на эконо-
мические и эпидемиологические факторы. Повышение уровня 
юридической грамотности общества постепенно закрывает 
пробелы в правовых знаниях обывателя. Для подачи электрон-
ных документов мировым судьям существует вся необходимая 
законодательная база, но её необходимо реализовать в тех-
ническом плане. Вопрос исчисления процессуальных сроков 
при подаче электронных документов урегулирован Пленумом 
Верховного Суда РФ, однако логичным видится дальнейшее 
правовое регулирование указанного вопроса путем внесения 
дополнений в ГПК РФ. Вопрос доверия подлинности электрон-
ных образов отдан на усмотрение суда, что является спра-
ведливым и отвечает принципу оценки судом доказательств, 
по собственному убеждению, а также принципу состязатель-
ности сторон.
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Система защиты нарушенных прав представляет собой 
деятельность уполномоченных субъектов по рассмотрению 
и разрешению правовых конфликтов в установленных законо-
дательством процессуальных формах с целью принудительной 
реализации нарушенного права.

Конституция не исключает возможности также и реализа-
ции права самостоятельную защиту права и интересы закон-
ными средствами.

Во всем правовом механизме защиты гражданских прав 
ключевой и фундаментальной безусловно выступает ст. 46 Кон-
ституции РФ – она вводит и гарантирует право человека на су-
дебную защиту.

Таким образом, Конституция РФ закрепляет два способа 
защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов: го-
сударственный (который реализуется в деятельности системы 
государственных судов) и самозащиту прав. Деятельность всех 
иных органов государственной и местной власти и должност-
ных лиц не включается в систему защиты прав, поскольку их ре-
шения не обладают свойством окончательности и могут быть 
обжалованы в суд.

В ГК РФ содержится специальная ст. 11, которая детали-
зирует понятие «защита гражданского права». В ней сказано, 
что защиту нарушенных или оспариваемых гражданских прав 
осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд (в со-
ответствии с их компетенцией).

Тем самым ГК РФ дополняет систему защиты гражданских 
прав еще одним способом – частноправовым, в форме третей-
ского разбирательства (арбитража). Поскольку третейские суды 
не входят в судебную систему РФ, правосудия не осуществля-
ют, следовательно, они не могут быть отнесены к первому спо-
собу защиты – государственному [1].

Самозащита нарушенных гражданских прав урегулирова-
на в ст. 14 ГК РФ, однако весьма слабо. Законодатель в дан-
ном случае ограничился указанием на то, что способы само-
защиты гражданских прав должны быть соразмерны наруше-
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нию и не превышать пределов, необходимых для пресечения 
правонарушения.

Самозащита гражданских прав предполагает активные 
действия самого правообладателя, который в одностороннем 
порядке предпринимает усилия по прекращению нарушения 
его прав. Эти действия в определенных случаях и сами могут 
составить предмет нарушения (например, удержание спор-
ного имущества, безакцептное списание денежных средств 
с банковских счетов и т.д.), тем более что допустимые меры 
по самозащите гражданских прав в законодательстве не рас-
крываются. Помимо этого, результат самозащиты государ-
ством не гарантирован [5, С.8]. Поэтому вопрос об отнесе-
нии самозащиты к единой системе защиты гражданских прав 
и законных интересов является спорным, но в любом случае 
самозащита никак не связана с урегулированием правового 
конфликта. Суды самозащиту трактуют весьма широко. Она 
может выражаться, в том числе, в воздействии лица на свое 
собственное или находящееся в его законном владении иму-
щество. Самозащита может заключаться также в воздействии 
на имущество правонарушителя, в том случае если она об-
ладает признаками необходимой обороны (статья 1066 ГК РФ) 
или совершена в состоянии крайней необходимости (статья 
1067 ГК РФ).

В другом деле суд подчеркивает, что перечень способов за-
щиты по ст. 12 ГК РФ не исчерпывающий. ГК РФ не ограничи-
вает лицо в выборе способа защиты нарушенного права – при 
этом способы защиты должны быть обусловлены характером 
нарушения и тем правовым результатом, с целью получения ко-
торого лицо обращается в суд.

Урегулирование спора – это всегда совместная деятель-
ность его сторон. Результатом любого урегулирования является 
гражданско-правовое соглашение, закрепляющее согласован-
ные сторонами новые условия исполнения их прав и обязанно-
стей. При этом как медиативное соглашение, так и соглашение, 
заключенное сторонами «напрямую», непосредственно, долж-
ны быть основаны на нормах действующего законодательства. 
Категорически нельзя согласиться с тем, что в процессе меди-
ации стороны совершенно свободны и не обязаны основывать 
свои позиции на нормах права.

Внесудебное урегулирование гражданско-правового кон-
фликта следует отличать от досудебного урегулирования [3]. 
Внесудебное урегулирование означает проведение прими-
рительных процедур без участия суда (государственного или 
третейского). При этом сам конфликт параллельно может быть 
предметом судебного разбирательства. Примирившись вне 
суда и заключив гражданско-правовое соглашение, стороны 
могут либо представить его суду на утверждение как мировое 
соглашение, либо отказаться от иска (однако имея в виду риск, 
с этим связанный: отказ от искового требования препятствует 
повторному обращению с ним в суд).

Досудебное урегулирование является условием возбуж-
дения дела в суде. Досудебное урегулирование спора всегда 
имеет внесудебный характер и осуществляется либо силами 
самих спорящих сторон, либо через посредника (медиатора). 
В гражданском судопроизводстве досудебное урегулирование 
спора обязательно тогда, когда это прямо закреплено законом. 
В арбитражном процессе досудебное урегулирование спора 
необходимо либо в силу прямого указания закона, либо тогда, 
когда это установлено договором.

Существует такое понятие как охрана прав, которую необ-
ходимо отличать от защиты субъективных прав, так как в рос-
сийском законодательстве распространены эти два понятия. 
Так, Конституция РФ в статьях 2, 45, 46, 61 использует термин 
«защита», а термин «охрана» в том же нормативно-правовом 
акте упоминается в статьях 7, 41, 52. В Гражданском кодексе 
РФ термин «защита» употребляется в статьях 11, 12, 14, 152, 
а также главах 18 и 20 Гражданском кодексе РФ.

Следующим понятием, которое раскрывает сущность со-
держания института защиты прав, является форма защиты 
гражданских прав. В юридической литературе по поводу опре-
деления «форма защиты» не сложилось единого мнения. Мно-
гообразие мнений обусловлено тем, что в основу классифика-
ций исследователи ставят различные критерии.

В целом формой защиты гражданских прав стоит считать 
деятельность компетентных органов по установлению факти-

ческих обстоятельств, определению способа защиты права, 
вынесению решения и осуществлению контроля за его испол-
нением.

Из положений ст. 14 ГК РФ следует, что защита нарушен-
ных гражданских прав может осуществляться самостоятельно 
лицом с помощью определённых действий, очередность кото-
рых устанавливает фактические обстоятельства по делу, после 
чего субъект может самостоятельно выбрать как форму защиты 
прав, так и способ и принять по делу конкретное решение. Из 
этого и следует выделить самозащиту как форму защиты граж-
данских прав.

В итоге под защитой гражданских прав стоит понимать 
особый механизм фактического восстановления нарушенного 
права или иного законного интереса уполномоченными на то 
органами власти.

В основе защиты гражданских прав лежат общие правовые 
цивилистические принципы – принцип диспозитивности и бес-
препятственного осуществления гражданских прав; принцип 
законности, презумпции разумности и добросовестности лиц 
(субъектов), а также солидарности интересов и делового со-
трудничества.

Под способами осуществления субъективных гражданских 
прав понимают совершение действий субъектом по реализа-
ции возможности, заложенной в ее содержании. К способам 
осуществления относят: во-первых, фактическое осуществле-
ние гражданских прав, а во-вторых, юридическое осуществле-
ние гражданских прав [2, с.41].

Нарушения осуществления права могут быть устранены не 
только путем вынесения судебных решений, но и путем нало-
жения государственным органом санкций на нарушителя по жа-
лобе лица, который не смог беспрепятственно осуществить 
принадлежащее ему гражданское право.

Стоит также отметить и выделяемый правоведами институт 
пределов защиты гражданских прав. Под ним понимают особые 
правила (материальные и нематериальные, судебные и несу-
дебные), которыми происходит само разрешение конфликта, 
связанные с этапами его урегулирования, а также выбранной 
участником спора моделью поведения, способами защиты в це-
лях восстановления нарушенного права.

Пределы защиты прав наряду с имеющимися в рамках за-
кона условиями и критериями реализации способов защиты, 
обладают своими отличительными особенностями [4, С. 128]. 
Во-первых, отражают не столько стадии процесса (процеду-
ры) рассмотрения спора, сколько стадии защиты (обращение, 
обеспечение, восстановление) гражданских прав; во-вторых, 
это следование нормативной модели поведения участников 
правоотношения; в-третьих, это последовательность реали-
зации способов (средств), форм и официального установ-
ленного порядка (процедуры) защиты. Последовательность 
реализации является выражением подчиненности поведения 
участников гражданских отношений материальным и немате-
риальным правилам. Например, судебный компенсационный 
порядок защиты является продолжением реализации субъек-
тивного права, когда несудебные способы не привели к вос-
становлению нарушенного (оспариваемого) права, установле-
нию оснований полной и (или) частичной компенсации или ее 
снижению.
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В современном мире можно заметить тенденцию интен-
сивного развития экономического строя, а также вытекающие 
из него имущественные и личные неимущественные отноше-
ния. Это дает своего рода толчок к усложнению субъектного 
состава и правовых связей между участниками общественных 
отношений.

Одной из форм множественности лиц в гражданском про-
цессе является институт процессуального соучастия.

Исаенкова О. В. отмечает, что «процессуальное соучастие 
представляет собой множественность лиц на стороне истца 
или ответчика, когда право требования одного из участвующих 
в деле истцов не исключает право требования другого, а от-
ветственность одного из ответчиков не исключает привлечение 
к ответственности другого ответчика. Допускается соучастие 
в любом гражданском процессе, за исключением дел о растор-
жении брака» [2, С. 90].

Процессуальное соучастие важно отличать от иных форм 
множественности лиц в гражданском судопроизводстве.

Анализ судебной практики показал, что суды часто привле-
кают процессуальных соистцов в качестве третьих лиц, не за-
являющих самостоятельных требований.

При анализе процессуального соучастия необходимо всег-
да помнить о главном его признаке, позволяющем отличить 
соучастника от иных субъектов процессуального отношения. 
Для процессуального соучастия независимо от его вида ха-
рактерно то, что общие (взаимосвязанные) или однотипные 
(однородные) субъективные права и юридические обязанно-
сти соучастников не исключают друг друга в целом или в части 
[3, С. 106].

Основными разграничительными признаками процессуаль-
ного соучастия от иных форм множественности лиц в граждан-
ском процессе являются: соучастники (соистцы, соответчики) 
являются предполагаемыми субъектами тех спорных матери-
альных правоотношений, которые входят в предмет судебного 
разбирательства; соучастники – лица, участвующие в одном 
и том же судопроизводстве; право требования или обязанность 
одного из соучастников не исключает права требования или от-
ветственности остальных участников [1, С. 312].

Существует мнение некоторых авторов, которые полагают, 
что процессуальное соучастие следует исключить из граждан-
ского судопроизводства. Однако, по мнению ученых, подоб-

ное решение может привести к отказу в иске, если выбранный 
истцом способ защиты права не представляется возможным 
реализовать в силу характера спорного правоотношения, в ко-
тором участвует несколько лиц. Мы поддерживаем мнение, 
что рациональней будет разделять процессуальное соучастие 
на обязательное и факультативное, так как такое деление име-
ет важное теоретическое и практическое значение.

Наличие у соучастников общего юридического интереса 
не является основным и важным признаком процессуально-
го соучастия, поскольку в практике встречались случаи, ког-
да юридически значимые материально-правовые интересы 
соучастников противоречили друг другу. Важным моментом 
в подобных ситуациях является то, что при совершении рас-
порядительных действий представителями соучастников, суду 
необходимо следить не нарушают ли данные действия права 
и интересы других соучастников. Во избежание ущемление 
интересов соучастников в таких ситуациях, суду следует пред-
принимать меры по выяснению мнения всех соучастников 
по этому поводу.

Если изучить теорию и практику процессуального соуча-
стия, то можно прийти к выводу, что процессуальное соучастие 
возможно, как на стороне ответчика, так и на стороне истца, 
а также на обеих сторонах одновременно.

Часть 1 статьи 40 Гражданского процессуального кодекса 
РФ гласит: «Иск может быть предъявлен в суд совместно не-
сколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуаль-
ное соучастие)». На наш взгляд, использование разделитель-
ного союза «или», в данном случае, может привести к некото-
рым сложностям, выражающееся в неправильном понимании, 
а именно о недопустимости смешанного соучастия в процессе. 
В связи с этим, предлагаем ввести также дополнительный союз 
«и»: «Иск может быть предъявлен в суд совместно несколькими 
истцами и (или) к нескольким ответчикам (процессуальное со-
участие)».

Подобное нововведение необходимо, так как оно усовер-
шенствует институт процессуального соучастия.

Усовершенствование института процессуального соуча-
стия в гражданском процессе необходимо, если оно окажет 
положительное влияние на эффективность и оптимизацию ра-
боты суда, вынесение единообразных и правильных решений 
по делу, а также на комфортное использование данного инсти-
тута участниками гражданского процесса.
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Гражданское судопроизводство сопряжено с необходимо-
стью получения и оценки доказательств, работа с которыми 
требует использования специальных знаний.

По мнению Т. В. Толстухиной, к специальным знаниям отно-
сятся «знания круга. сведущих лиц в различных областях жиз-
недеятельности, состоящие из знаний, полученных в результа-
те профессионального образования, а также умений, навыков 
и опыта, приобретенных в результате специа.льной подготовки 
и практической деятельности, необходимые для установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию» [1, С. 36–37].

Специальные знания могут использоваться как при про-
ведении судебной экспертизы, так и при внесудебном (досу-
дебном) исследовании, которое проводится до возникновения 
процесса или вне его, не на основании определения суда, а. 
по инициативе лиц, участвующих в деле, или их представите-
лей. Особый интерес представляет последняя форма приме-
нения специальных знаний, поскольку документы, полученные 
в результате подобного исследования, носят название «заклю-
чение специалиста». Содержащаяся в них информация может 
обладать важным доказательственным значением, поэтому 
суды приобщают результаты заключений специалистов к мате-
риалам дела для последующей оценки.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации (далее-ГПК РФ) в ст. 184 и ст. 188 закрепил право суда 
привлечь специалиста к участию в деле в связи с получением 
и исследованием доказательств.

Однако стоит отметить, что, в отличие от других процессу-
альных кодексов, ГПК РФ не содержит дефиниции специали-
ста. В юридической доктрине некоторые ученые, занимающи-
еся данной проблематикой, в своих трудах акцентируют вни-
мание на наличии у специалиста как участника гражданского 
судопроизводства необходимых профессиональных знаний, 
что сближает его с фигурой эксперта.

Кроме того, в числе средств доказывания, закрепленных 
в ст. 55 ГПК РФ, законодатель не называет заключение специ-
алиста, что не может умалять значение его использования при 
рассмотрении и разрешении определенных категорий дел.

Актуальность проблемы использования в гражданском про-
цессе заключения специалиста в настоящее время обусловле-

на противоречиями, связанными с оценкой правовой сущности 
заключения специалиста, необходимостью определения допу-
стимых его пределов, процессуальной регламентацией формы, 
порядком назначения и представления данного доказательства.

На сегодняшний день можно констатировать отсутствие 
единства мнений по данному вопросу в гражданско-процессу-
альной доктрине, что вызывает серьезные дискуссии в научной 
среде. Данный факт обуславливает необходимость рассмо-
трения доказательственной природы заключения специалиста 
в гражданском судопроизводстве.

Н. И. Борискина придерживается мнения о том, что «еди-
нообразного подхода о доказательственном значении заключе-
ния специалиста не выработано, поскольку в ч. 1 ст. 55 ГПК РФ 
данное доказательство не закреплено, а поэтому может быть 
отклонено как недопустимое» [2, С. 38].

По данному вопросу неоднократно высказывался профес-
сор С. А. Шейфер, отмечая, что «заключение специалиста не 
может быть вписано в систему доказательств, как сведения, по-
лученные субъектом доказывания с соблюдением требований 
допустимости» [3, С.6].

О невозможности отнесения заключений и показаний спе-
циалиста к разновидности средств доказывания в гражданском 
судопроизводстве также писали многие другие ученые, отме-
чая, что в настоящее время отнесение заключения специали-
ста к самостоятельному средству доказывания не имеет науч-
ного обоснования.

Противоположной позиции придерживается профессор И. 
Овсянников, утверждая, что «исследование объекта или явле-
ния, осуществляемое специалистом, по глубине, полноте и все-
сторонности может не уступать исследованию, проводимому 
экспертом или даже превосходить его» [4, С.33].

В. В. Ярков признает исследовательский характер деятель-
ности специалиста, которая не только предшествует деятель-
ности эксперта, но и в некоторых случаях заменяет ее [5, С. 67].

А. Т. Боннер считает, что в гражданском судопроизводстве 
в качестве самостоятельного средства доказывания следует за-
крепить заключение специалиста [6, С. 470].

Анализ материалов судебной практики показывает, что 
в настоящее время заключения специалистов, предоставляе-
мые сторонами, находят широкое распространение при рас-
смотрении гражданских дел. В целом они признаются в каче-
стве доказательств, о чем свидетельствуют многочисленные 
примеры: Суд кассационной инстанции отменил апелляцион-
ное определение и направил дело на новое апелляционное 
рассмотрение, поскольку суд ничем не обосновал свои выво-
ды, не дав при этом никакой оценки представленному ответ-
чиком заключению специалиста и не поставив на обсуждение 
вопрос о проведении судебной экспертизы (Определение СК 
по гражданским делам Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г. 
№ 20-КГ19-5); Мировой судья Судебного участка № 180 Нику-
линского судебного района города Москвы указал, что не до-
верять представленному заключению специалиста, у суда не 
имеется, в установленном порядке заключение ответчиком не 
оспорено (Решении по делу № 02-0211/180/2017 от 22 июня 
2017 г.); Мировой судья судебного участка № 2 Тутаевского су-
дебного района Ярославской области отметил, что предостав-
ленное заключение специалиста не вызывает у суда сомнений 
и является допустимым доказательством (Решение по делу 
№ 2-395/2017 от 6 июля 2017 г.) и др.

Однако нередки случаи, когда суды при наличии в деле за-
ключения специалиста не принимают его во внимание, посколь-
ку, во-первых, в силу положений ст. 55 ГПК РФ, заключение спе-
циалиста не относится к числу доказательств по гражданскому 
делу, а. в соответствии с положениями ст. 188 ГПК РФ – носит 
консультативный характер (Апелляционное определение Мо-
сковского городского суда от 06.12.2012 № 11-10369/2012).

А во-вторых, при отсутствии оснований для признания за-
ключения специалиста недопустимым доказательством суды 
назначают экспертизу, принимая во внимание доводы сторон 
о том, что экспертное заключение как результат судебной экс-
пертизы имеет преимущество ввиду предупреждения эксперта 
об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного за-
ключения (Решение Судебного участка № 1 Кузнецкого райо-
на г. Новокузнецка Кемеровской области по делу № 2-491/2017 
от 26 июня 2017 г.).
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Различные позиции как положений научной доктрины, так 
и материалов судебной практики по рассмотрению и разре-
шению споров в гражданском судопроизводстве объясняются 
отсутствием однозначной и четкой правовой регламентации, и, 
как следствие, в одних случаях заключение специалиста при-
знается доказательством, а в других – не получает установлен-
ную законом оценку со стороны суда.

Таким образом, следует признать необходимость законода-
тельного разрешения дискуссии относительно правовой сущно-
сти заключения специалиста в гражданском процессе. Пробле-
мы в данной сфере могут быть разрешены в рамках действу-
ющей редакции ГПК РФ, при условии включения в перечень 
средств доказывания заключения специалиста и установления 
процессуальных требований к его форме и содержанию.
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Пандемия новой коронавирусной инфекции Сovid-19 и ее 
последствия внесли определенные изменения в функциони-
рование различных сфер, в том числе судебной системы РФ. 
Деятельность арбитражных судов была подвергнута новациям, 
поскольку суды были вынуждены в сложившихся условиях ис-
кать новые способы и возможности в целях своевременного 
осуществления правосудия. Ранее суды применяли формат 
проведения судебных заседаний путем использования систем 
видеоконференцсвязи (далее по тексту – ВКС). Новеллой в пе-
риод пандемии стало участие в судебном заседании посред-
ством использования систем веб-конференции (участие в су-
дебном онлайн-заседании).

Так, в апреле 2020 года впервые в истории российского 
правосудия в Свердловской области состоялось онлайн-за-
седание суда в WhatsApp, а районный суд Нижегородской об-
ласти вынес свое Постановление в видеочате WhatsApp. На-
конец, 21 апреля 2020 года Верховный суд РФ (далее по тек-
сту – ВС РФ) протестировал проведение заседаний в онлайн 
режиме с веб-участием (технически онлайн-слушания обе-
спечивал российский производитель видеоконференцсвязи 
«Винтео»). Эти заседания ВС РФ транслировались в Youtube, 
что соответствовало принципу открытости судопроизводства, 
кроме того, была протестирована технология биометрической 
аутентификации участников онлайн-процесса по лицу и голосу, 
через их личные кабинеты на портале Госуслуг [1, С. 827].

Постановление Президиума ВС РФ, Президиума Совета су-
дей РФ от 29 апреля 2020 года № 822 «О внесении изменений 
в постановление Президиума ВС РФ, Президиума Совета су-
дей РФ от 08 апреля 2020 года № 821» [2] в пункте 5 предоста-
вило возможность арбитражным судам при наличии техниче-
ской возможности с учетом мнений участников судопроизвод-
ства проводить судебные заседания по определенным делам 
(материалам), указанным в постановлении, проводить судеб-
ные заседания онлайн с помощью системы веб-конференции 
информационной системы «Картотека арбитражных дел» (веб-
сайт: https://kad.arbitr.ru/).

Возможность участия в судебном онлайн-заседании содер-
жит ряд преимуществ:

– при проведении судебного заседания путем использо-
вания систем ВКС необходимо участие другого суда, чего не 
требуется при проведении судебного заседания посредством 
использования систем веб-конференции;

– существенно сокращаются судебные издержки, так как 
отсутствует необходимость оплаты проезда представителя 
до местонахождения суда;

– рассмотрение дела не будет приостановлено в связи 
с болезнью участника процесса или его нахождения на каран-
тине и другие.

Данная процедура имеет ряд недостатков:
– не исключено возникновение технических сбоев и непо-

ладок;
– возможно отложение (перерыв) судебного заседания из-

за проблем со связью, что дает широкую почву для злоупотре-
блений и затягивания процесса;

– не только судьи, но и другие участники процесса должны 
обладать первичными навыками пользования компьютером, 
соответствующими программами, а также наличием достаточ-
ных компетенций, знаний в области применения и использова-
ния информационных технологий и технических средств, что 
в определенной степени ограничивает доступность правосудия 
для некоторых участников процесса;

– на сегодняшний день не все арбитражные суды обору-
дованы технической возможностью проведения онлайн-засе-
даний [3];

– участники лишены возможности представлять видео-
записи и аудиозаписи, вещественные доказательства в силу 
специфики формата проведения заседания;

– установить зрительный контакт с судьей сложнее, чем 
при проведении судебного заседания в обычном формате 
и другие.

Правовое регулирование электронного правосудия пред-
ставляется в настоящее время недоработанным, на законода-
тельном уровне закреплены лишь упоминания о возможности 
реализации прав в электронном формате без описания про-
цессуального механизма [4, С. 243].
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Неизбежность цифровизации, в том числе и сферы право-
судия, предполагает необходимость скорейшей выработки со-
ответствующих рекомендаций и внесения изменений в процес-
суальные законы. В правовом государстве и обществе право-
судие должно осуществляться по единым, понятным и цивили-
зованным правилам [5, С. 28].

Таким образом, действующее арбитражное процессуальное 
законодательство требует реформации. Статья 153.1 АПК РФ 
содержит положения, регламентирующие участие в судебном 
заседании путем использования систем ВКС. При этом, статья, 
закрепляющая нормы об участии в судебном онлайн-заседа-
нии, в АПК РФ отсутствует, что создает на практике определен-
ные сложности при проведении подобного формата заседаний.

Учитывая положения Законопроекта № 1144921-7 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части регулирования дистанционного уча-
стия в судебном процессе» [6], предлагается внести изменения 
в действующий АПК РФ, добавив ст. 153.2 «Участие в судебном 
заседании путем использования систем веб-конференции» сле-
дующего содержания:

«1. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитраж-
ного процесса могут участвовать в судебном заседании путем 
использования систем веб-конференции при условии заявле-
ния ими ходатайства об этом и при наличии в арбитражных су-
дах технической возможности осуществления веб-конференции 
(участие в судебном онлайн-заседании).

2. К участию в онлайн-заседании допускаются только поль-
зователи с подтвержденными учетными записями Единой си-
стемы идентификации и аутентификации (ЕСИА), утвержден-
ной Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2011 
№ 977 «О федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме».

3. Для участия в судебном онлайн-заседании участники су-
допроизводства подают в суд ходатайство в электронном виде 
с приложением электронных образцов документов, удостове-
ряющих личность и подтверждающих полномочия, не позднее, 
чем за три рабочих дня до даты проведения судебного заседа-
ния.

В ходатайстве должно быть указано, при помощи каких 
технических средств заявитель будет участвовать в судебном 
онлайн-заседании, номер телефона и адрес электронной по-
чты заявителя ходатайства, адрес, по которому расположено 
используемое для участия в онлайн-заседании оборудование.

4. Ходатайство об участии в судебном онлайн-заседании 
рассматривается судом не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления.

5. В случае удовлетворения ходатайства об участии в судеб-
ном заседании путем использования систем веб-конференции 
арбитражный суд выносит Определение.

6. Арбитражный суд, рассматривающий дело, отказывает 
в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседа-
нии путем использования систем веб-конференции в случаях, 
если:

1) отсутствует техническая возможность для участия в су-
дебном заседании с использованием систем веб-конференции 
в арбитражном суде либо с использованием технического обо-
рудования заявителя ходатайства;

2) ходатайство об участии в судебном заседании онлайн 
заявлено менее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения су-
дебного заседания;

3) гражданин или индивидуальный предприниматель не 
представил копию паспорта, представитель участвующего 
в деле лица – копии паспорта и (или) документа о наличии выс-
шего юридического образования либо ученой степени по юри-
дической специальности и (или) документа, подтверждающего 
полномочия представителя;

4) в ходатайстве не указаны технические характеристики 
оборудования, которое планируется использовать для участия 
в онлайн-заседании и номер телефона заявителя ходатайства;

5) оборудование заявителя ходатайства не соответствует 
установленным техническим требованиям;

6) ранее удовлетворено ходатайство об участии в судебном 
заседании путем использования систем видеоконференцсвязи;

7) разбирательство дела осуществляется в закрытом судеб-
ном заседании.

Арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении хода-
тайства об участии в судебном онлайн-заседании, если заяви-
тель не обеспечил техническую возможность участия в ранее 
назначенном онлайн-заседании.»
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В нынешних реалиях нашей жизни цифровые технологии 
занимают особое место, поскольку они были внедрены во 
все сферы, включая и судебную систему. Арбитражные суды 
в данном вопросе всегда являлись первооткрывателями, так 
как в них впервые начали применяться специальные програм-
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мы и разрабатываться различные сервисы. Например, к ним 
можно отнести сервис «Мой Арбитр». На данный момент су-
ществуют информационно-телекоммуникационные системы, 
которые позволяют уменьшить загруженность судов, обеспе-
чить соблюдение дистанцирования в условиях пандемии, со-
кратить судебные издержки и временные расходы для участ-
ников процесса.

Для определения направлений развития следует обра-
титься к опыту зарубежных стран. Так, например, в Китае 
судопроизводство полностью реализуется с помощью элек-
тронных технологий. Процесс разрешения спора делится 
на несколько этапов. На подготовительной стадии происхо-
дит создание учётной записи участников посредством вве-
дения персональных и биометрических данных. Кроме того, 
пользователи соглашаются с положением, что все действия 
производимы от их имени считаются в дальнейшем их соб-
ственными. На стадии подачи заявления истец выбирает 
бланк из уже готовых, заполняет размер исковых требова-
ний, после чего система автоматически выводит сумму го-
сударственной пошлины. К заявлению прилагаются доказа-
тельства в электронной форме, подтверждающие доводы 
истца. Кроме того, также можно прибегнуть и к процедуре 
медиации в этой же системе. Посредника, имеющего соот-
ветствующее образование, можно выбрать из списка лиц, 
зарегистрированных на данной платформе. На последнем 
этапе происходит непосредственное рассмотрение дела. 
После рассмотрения заявления, его соответствия закону, 
судья принимает решение о принятии или непринятии иска. 
В случае его принятия, стороны получают электронное уве-
домление о времени судебного заседания, осуществляют 
вход на платформу, где в режиме реального времени осу-
ществляется разбирательство. По итогам рассмотрения вы-
носится судебное решение, размещаемое на платформе. 
В современном мире Китай возводит собственные тенден-
ции технологического прогресса, и сфера правосудия не ста-
ла исключением [1, C. 140].

Для того чтобы перенять опыт Китая, необходимо расши-
рение возможностей в области информационных технологий, 
а именно: увеличение функций сервиса «Мой Арбитр», введе-
ние типовых шаблонов исковых заявлений и возражений, соз-
дание способности аутентификации и идентификации участ-
ников арбитражного судопроизводства, добавление функции 
«помощь медиатора», внедрение частичной автоматизации 
рассмотрения дел приказного производства и некоторых эле-
ментов электронного правосудия в исковое производство [2, 
C. 243].

Одним из направлений развития электронного сервиса яв-
ляется введение шаблонных бланков, позволяющих выбрать 
тип заявления и сумму иска, даже при отсутствии должной 
компетенции в юриспруденции. Для этого надо будет создать 
инструкцию по заполнению и отправке заявлений. Шаблоны, 
в первую очередь, помогут облегчить работу суда и сделать 
ведение статистики автономным процессом. Помимо этого, 
готовые формы будут способствовать эффективному автома-
тическому разрешению споров, потому что анализ на основе 
искусственного интеллекта станет проще [3].

Для того, чтобы не было ситуаций, связанных с взломом 
личного кабинета участника, необходимо ввести двухфактор-
ную аутентификацию по паролю и паспорту и идентифика-
цию по голосу и лицу. Благодаря этому система станет без-
опасной и сможет гарантировать сохранность персональных 
данных.

На сегодняшний день на любой стадии арбитражного 
процесса можно прибегнуть к помощи организации, оказыва-
ющей услуги по примирению сторон, или определённого ме-
диатора. Для того, чтобы облегчить поиск медиатора, необхо-
димо создать опцию в системе «Мой Арбитр», позволяющую 
медиаторам зарегистрироваться с указанием образования, 
рекомендаций и отзывов, чтобы участники процесса могли 
сами выбрать посредника. Следствием чего явилось бы до-
верительное отношение сторон к медиатору [4].

В последнее время увеличилась нагрузка на судей арби-
тражных судов из-за большого количества дел, подлежащих 
рассмотрению в порядке приказного производства. Попытки 
снизить нагрузку на одного судью вызывают затруднения, свя-

занные с распределением и передачей дел в другие судеб-
ные участки, которые требуют больших временных затрат. Мы 
предлагаем перевести рассмотрение дел приказного произ-
водства в автоматизированный режим, для этого нам помогут 
ранее упомянутые нами шаблоны заявлений и возражений 
сторон [5, С. 60]. Конечно же, не будем забывать о судебном 
контроле, поскольку искусственному интеллекту не будет хва-
тать человеческого фактора. Также можно ввести некоторые 
элементы электронного правосудия в исковое производство, 
а именно подачу заявления и встречного иска через интернет, 
электронное уведомление о продвижении заявления, о при-
нятых решениях, о времени проведения судебного заседания 
в режиме онлайн и т.д., наряду с письменным уведомлением, 
а также направление исполнительного листа истцу, что позво-
лит избежать бумажной волокиты.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что «элек-
тронное правосудие» на сегодняшний день стало неотъемле-
мой частью судебной системы. Как основу для дальнейшего 
внедрения информационных технологий можно взять пример 
Китая, в котором явно отслеживается эффективность автома-
тизированной работы судов. Однако не стоит забывать о том, 
что работа в электронной платформе вызывает необходи-
мость решения ряда проблем: нормативное закрепление, 
технические ошибки, квалификация работников суда, утечка 
информации в результате кибератак, оценка доказательств, 
гарантии соблюдения прав участников процесса и т.д. Следу-
ет сказать, что внедрение в жизнь, реализация перспектив-
ных направлений развития на практике требует дальнейших 
исследований и возможной апробации в рамках конкретного 
региона.

Список литературы:
1. Журкина О. В., Максименко Е. И. Цифровое правосу-

дие на примере интернет-судов Китая // Вопросы российского 
и международного права. 2020. Том 10. № 6А. С. 138–143.

2. Мигаль И. Н. Некоторые перспективные направления 
развития цифровых технологий в арбитражном процессе / 
И. Н. Мигаль. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 
2020. – № 43 (333). – С. 242–244.

3. Сенаторы Клишас и Русских вместе с Бюро адвокатов 
«Де-юре» предлагают радикально упростить доступ к видео-
правосудию. – Текст: электронный // Право.ru: [сайт]. – URL: 
https://pravo.ru/news/219927/ (дата обращения: 03.11.2021).

4. Использование медиации и других примирительных 
процедур. – Текст: электронный // faszso.arbitr.ru: [сайт]. – 
URL: https://faszso.arbitr.ru/process/mediation (дата обраще-
ния:03.11.2021).

5. Маркина Е. В. Комплексная автоматизация приказного 
производства в ГАС РФ «Правосудие»/ Е. В. Маркина // Право-
вая информатика. – 2019 – № 2. – С. 57–68.



135

УДК 347.965

А. В. Лиходедова, М. С. Осьмушина
Саратовская государственная юридическая академия

Институт юстиции
Россия, Саратов

РОЛЬ УЧАСТИЯ АДВОКАТА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. в течение всего периода становления адвока-
туры ее роль в государстве и системе органов государственной 
власти была особой. Невозможно представить систему право-
судия без адвокатуры. Также в статье освещены некоторые 
проблемы, связанные с участием адвоката в арбитражном су-
допроизводстве.

Ключевые слова: адвокат, полномочия, доверенность, за-
щита, Закон об адвокатуре.

A. V. Likhodedova, M. S. Osmushina
Saratov State Law Academy

Institute of Justice
Russia, Saratov

THE ROLE OF THE LAWYER’S PARTICIPATION  
IN THE ARBITRATION PROCESS

Abstract. During the entire period of the formation of the bar, its 
role in the state and the system of state authorities was special. It is 
impossible to imagine a justice system without a bar. The article also 
highlights some of the problems associated with the participation of 
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На сегодняшний день адвокатура призвана выступать 
в роли гаранта соблюдения субъективных прав граждан 
и организаций в арбитражном судопроизводстве. Чаще все-
го спорящими сторонами становятся юридические лица или 
граждане, со статусом индивидуальных предпринимателей, 
а также коммерческие организации. Невыполнение обяза-
тельств партнеров заставляет субъекты хозяйственных от-
ношений решать конфликты в зале суда. Оказание юриди-
ческой помощи адвоката – ключевой принцип права на спра-
ведливый суд.

Причины возникновения разногласий, приводящих к ар-
битражным спорам, различны – недобросовестное пове-
дение контрагентов, нарушение обязательств, недостатки 
и пробелы в правовом регулировании, низкий уровень юри-
дической техники, приводящий к нечеткому формулирова-
нию прав и обязанностей, несогласие с решениями и дей-
ствиями надзорных органов и т.д.

Особенность адвоката не только в его статусе, но и в на-
правлениях деятельности, которые он выбирает. Зачастую 
недостаточно простых юридических знаний, так как придется 
разбираться и в других отраслях для того, чтобы полностью 
и комплексно защитить, и отстоять интересы своего клиента 
в соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации [1].

Так же защита прав в арбитражном суде участников та-
ких споров прямо предусмотрена главой 6 Арбитражного 
процессуального кодекса (далее-АПК), регулирующая осо-
бые правоотношения между лицом, участвующим в деле, 
и представителем (субъект особой специализации, который 
занимается исключительно процессами по хозяйственным 
спорам между юридическими лицами, обладает знаниями 
относительно всех процессуальных моментов, тонкостей 
и обходных путей) [2].

В соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» (далее – Закон об адвокатуре) адвокат – это юрист 
с особым статусом, имеющий высшее юридическое образо-
вание в вузе с государственной аккредитацией или ученую 
степень по юридической специальности, отработавший ми-
нимум два года или прошедший годовую стажировку в адво-
катской фирме. Он является независимым профессиональ-
ным советником по правовым вопросам [3].

Услуги адвоката по арбитражным делам включают 
в себя: консультирование клиента; составление возражений, 
отзыва или претензии; ведение переговоров с оппонентом 
спора; изучение и подготовка документации для суда: за-
явления, ходатайства, иска; подача искового судебного за-
явления; анализ ситуации с тщательным разбором докумен-
тации, выслушивание аргументов клиента; поиск возможных 
путей мирного разрешения спора; выступление от имени 
лица в суде; обжалование судебных постановлений в апел-
ляционном, кассационном или надзорном порядках; испол-
нительное производство, для осуществления принятого су-
дебного решения.

Данный перечень не является исчерпывающим. Адвокат 
как сторона по делу имеет право пользоваться иными полно-
мочиями, предусмотренными законодательством.

Качествами, который должен он обладать по арбитраж-
ным делам, чтобы удачно представлять интересы клиента, 
являются: способность правильно, с соблюдением всех про-
цессуальных тонкостей, вести все нужные переговоры; уме-
ние добиваться быстрейшего решения спора, по возмож-
ности, в несудебном порядке; уверенно отстаивать права 
клиента в арбитраже.

Во многих случаях арбитраж длится годами, и часто 
только высокая квалификация адвоката позволяет в опера-
тивном порядке урегулировать разногласия сторон, не ввя-
зываясь в судебное разбирательство.

В обязанности входят: соблюдать адвокатскую тайну, т.е. 
не разглашать сведения, ставшие ему известными в ходе 
оказания юридической помощи по делу; не вправе прини-
мать поручение на представительство, если в исходе дела 
имеется его личная заинтересованность либо в деле уча-
ствуют его родственники; не может принимать поручение, 
если оно определенно имеет незаконный характер; не впра-
ве отказаться от принятого поручения и др.

Деятельность адвоката руководствуется следующими 
основными принципами: законность, независимость, корпо-
ративность, равноправия, самоуправления адвокатуры.

Произнесение речи адвоката – яркая часть процесса. 
Она должна быть строгой, логичной, юридически обоснован-
ной, при этом не казаться черствой и невыразительной.

Главная задача – убедить суд в обоснованности требова-
ний и возражений своего подопечного. Судьи, как и все люди, 
воспринимают субъективно. Это означает, что если речь мо-
нотонна и скучна, то судья может не услышать, а если ми-
мика, жесты и поза противоречат всему сказанному, скорее 
всего, это вызовет недоверие к его словам. Поэтому важен 
не только текст, но и как он озвучивается, включая мимику, 
жестикуляцию, интонацию и прочее.

Полномочия адвоката должны оформляться в соответ-
ствии с федеральным законом. Возможно оформление адво-
катских полномочий с помощью ордера; доверенности; адво-
катского удостоверения для подтверждения квалификации.

Соглашение об оказании юридической помощи не имеет 
значения для удостоверения полномочий адвоката и служит 
только для регулирования взаимоотношений адвоката и до-
верителя.

Арбитражный суд не допускает к участию в деле адво-
ката, не имеющего надлежащим образом оформленной до-
веренности на представление интересов доверителя, даже 
при наличии ордера.

Доверенность на ведение дела дает право совершать 
любые процессуальные действия стороны по делу.

Что касается формы доверенности, то она требует но-
тариального удостоверения только в случае оформления 
от имени физического лица. Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели вправе удостоверить такую 
доверенность подписью руководителя/ИП и печатью. Если 
у предпринимателя нет печати, он оформляет адвокату но-
тариально удостоверенную доверенность.

Так же к адвокату могут обращаться иностранные лица, 
которые хотят выиграть спор в арбитражном процессе. Так 
к адвокату обратилась организация из КНР – производитель 
и поставщик дорогостоящего промышленного оборудования. 
Российская организация, являющаяся покупателем оборудо-
вания, обратилась в Арбитражный суд Тюменской области 
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с иском о замене поставленного оборудования, т.к. по мне-
нию истца оно не отвечало целям его приобретения.

Перед адвокатом была поставлена задача по прекра-
щению производства по данному делу. По итогу, он доказал 
отсутствие факта исполнения контракта на территории РФ, 
а также опираясь на международные соглашения между Рос-
сийской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 
была доказана необходимость и целесообразность рассмо-
трения спора соответствующим третейским судом на терри-
тории КНР. Производство по делу было прекращено.

В последнее время неоднократно вставал вопрос о вве-
дении адвокатской монополии на арбитражное представи-
тельство. При этом мы понимаем желание, в частности, судей 
ввести такую монополию, поскольку отсутствие зачастую не-
достаток опыта у представителя является причиной затягива-
ния дел. Кроме того, очевидно, что в случае, если участие 
в арбитражном процессе станет обязательным с привлечени-
ем арбитражных адвокатов, то силы сторон будут уравнены. 
На сегодняшний день сторона, чьи интересы представляет 
квалифицированный адвокат, изучивший опыт судов и судеб-
ную практику, имеет заведомое преимущество.

Гражданин, как минимум, может быть уверен, что имеете 
дело с человеком, который обязан в силу закона оказывать 
именно квалифицированную юридическую помощь, а в слу-
чае, если адвокат недобросовестно относится к исполнению 
поручения, то можно пожаловаться на него в соответствую-
щую адвокатскую палату [4, С. 217].

Лебедев С. К. полагает, что рассмотрение дела в арби-
тражном суде может длиться очень долго. Одна из причин – 
ошибки, которые допускают в ходе судебного процесса даже 
специалисты. А адвокаты точно знают, как не допустить та-
ких ошибок, экономя тем самым время и деньги человека.

По мнению Алехиной О. М. профессионализм адвоката 
в арбитражном процессе определяет квалифицированность, 
обусловлен навыком анализа материальных и нормативных 
особенностей конкретного судебного спора и в особенностях 
самого процесса при рассмотрении экономических споров.

Таким образом, роль адвоката в арбитражном процессе 
осуществляется нормами закона и рядом статей АПК РФ. 
В суде, органах государственной власти, органах местно-
го самоуправления, часто возникают ситуации, которые не 
поддаются осмыслению и понимаю, соответствует ли такое 
поведение положениям закона, в данном случае лучше по-
ложится на твердое плечо адвоката по арбитражным делам, 
с целью принятия наиболее выигрышного и благоприятного 
решения и гарантией профессиональной защиты.
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Разрешение трудовых споров на современном этапе разви-
тия судебной системы занимает значительную долю среди всех 
рассмотренных категорий гражданских дел.

Так, в 2020 году суды рассмотрели 230 000 трудовых спо-
ров, рассказал глава Верховного суда Вячеслав Лебедев в ходе 
выступления на совещании судей судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов 9 февраля 2021 года [6].

Бесспорно, что приведенные в докладе Председателя ВС 
РФ данные о количестве рассмотренных судами трудовых спо-
ров позволяют говорить о высокой нагрузке по разрешению 
анализируемой категории гражданских дел.

На сегодняшний день существует гипотеза, что смягчить на-
грузку на судебную систему может установление обязательной 
процедуры досудебного разрешения индивидуальных трудо-
вых споров. Среди наиболее перспективного средства выделя-
ют переговоры.

Несмотря на динамичное развитие науки о конфликтах 
в последнее десятилетие, практическое применение прими-
рительных процедур и ведение результативных переговоров 
встречаются редко. Конфликтующие стороны не прибегают 
к услугам специалистов конфликтологов, предпочитая доводить 
конфликты до острых форм противостояния и в этих условиях 
вырабатывать компромиссы. В стране пока не сложилась ин-
фраструктура организаций, профессионально занимающихся 
урегулированием коллективных трудовых споров и социально-
трудовых конфликтов. По справедливому заключению В. А. Ва-
нина, большой опыт по снижению негативных последствий 
социально-трудовых конфликтов, накопленный за рубежом 
за длительный период существования рыночных отношений, 
в том числе на уровне международных организаций, должен 
найти более широкое применение в практике отношений про-
фсоюзов, работодателей и органов власти [3].

В настоящее время, как замечает Е. А. Мурзина, трудовое 
законодательство не предусматривает в качестве обязатель-
ного условия урегулирования возникших разногласий между 
работником и работодателем проведение переговоров. Вместе 
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с тем ТК РФ не содержит и запрета на то, чтобы в качестве од-
ного из условий в содержании трудового договора может быть 
указано на необходимость проведения переговоров в случае 
возникновения разногласий [4, c.133].

Отметим, что А. А. Сапфирова, анализируя положения ре-
комендации МОТ № 130, рассматривает следующее решение 
проблем, связанных с регламентацией переговоров в качестве 
в том числе досудебного разрешения трудовых споров. С этой 
целью необходимо:

1) Закрепить переговоры как способ разрешения трудовых 
разногласий и предотвращения возникновения трудовых споров;

2) Подробно регламентировать порядок ведения перегово-
ров, установив предельный 10-тидневный срок рассмотрения 
обращения работника к работодателю при возникновении тру-
дового разногласия [5, c.86].

Согласно части 2 ст. 385 ТК РФ индивидуальный трудовой 
спор рассматривается КТС, если работник самостоятельно или 
с участием своего представителя не урегулировал разногласия 
при непосредственных переговорах с работодателем [2]. Тем не 
менее, на сегодняшний день аналогичная процедура не зафик-
сирована при обращении в суд с целью разрешения трудового 
спора.

В соответствии со ст. 153.4 Гражданского процессуального 
кодекса РФ (далее ГПК РФ), в случаях, предусмотренных фе-
деральным законом или договором, переговоры проводятся 
в обязательном порядке [1].

Исходя из содержания указанной нормы гражданского про-
цессуального законодательства, в ТК РФ допустимо внести из-
менения, которые будут направлены непосредственно на ре-
гламентацию обязательного проведения переговоров при раз-
решении трудовых споров.

По нашему мнению, в ст. 391 ТК РФ следует внести из-
менения в следующей редакции: «Проведение переговоров 
является обязательным средством урегулирования трудовых 
споров. Работник обладает правом обратиться в суд только 
в случае, если переговоры прошли безрезультатно либо в слу-
чаях, когда работодатель проигнорировал инициативу работ-
ника по досудебному урегулированию индивидуального трудо-
вого спора».

В свою очередь, в Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» целе-
сообразно изложить пункт следующего содержания: «Судам 
следует обращать внимание на соблюдение работником обя-
зательных досудебных процедур урегулирования индивидуаль-
ных трудовых споров работником. В случаях если работник не 
инициировал досудебное разрешение трудовых споров, но об-
ратился в суд с целью разрешения индивидуального трудового 
спора судам следует возвращать исковое заявление в соответ-
ствии с п.1 ч.1 ст. 135 ГПК РФ».

Указанные изменения, с нашей точки зрения, окажут пози-
тивное воздействие на реализацию основополагающих начал 
трудового права и гражданского судопроизводства. Во-первых, 
предполагаемые новеллы уменьшит нагрузку на органы, осу-
ществляющие правосудие по гражданским делам. Во-вторых, 
процесс разрешение индивидуального трудового спора, в слу-
чае если стороны смогут найти компромисс, будет неминуемо 
ускорен. В-третьих, примирительные процедуры в виде перего-
воров на досудебной стадии разрешения индивидуального тру-
дового спора, в отличие от судебного разбирательства, харак-
теризуются минимальными финансовыми потерями для сторон 
дела. В-четвертых, переговоры позволяют сторонам разрешить 
спор мирным путем и в случае их успешного окончания сохра-
нить приемлемые взаимоотношения, которые могут ухудшить-
ся при судебном разрешении спора.

В заключение необходимо отметить, что переговоры явля-
ются допустимым этапом разрешения индивидуального трудо-
вого спора, способствующим снижению нагрузки на судебную 
систему. На сегодняшний день переговоры признаются возмож-
ным способом разрешения индивидуального трудового спора, 
но до сих пор не являются обязательными. После регламента-
ции переговоров в качестве обязательного этапа досудебного 
разрешения трудовых споров суды смогут возвращать исковые 
заявления в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ. В перспекти-
ве досудебное разрешение трудовых споров неминуемо может 

стать основным способом защиты и восстановления трудовых 
прав. К тому же, досудебное регулирование индивидуальных 
трудовых споров является общемировой тенденцией, которую 
разделяет Рекомендация МОТ № 130.
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Субсидиарная ответственность контролирующих должни-
ка лиц является одним из наиболее действенных правых ин-
струментов для восстановления нарушенных прав кредиторов 
должника. Не секрет, что в настоящее время далеко не всегда 
кредиторы в деле о банкротстве могут получить удовлетворе-
ние заявленных требований из имущественной массы должни-
ка в силу незначительности такой имущественной массы, осо-
бенно при наличии признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства. В таком случае субсидиарная ответственность 
лица, способного оказывать влияние на принимаемые долж-
ником решения, которые и могли стать причиной банкротства, 
зачатую является единственным способом для кредитора вос-
становить свои имущественные права.

Следовательно, вопрос субсидиарной ответственности, 
включающий в себя проблему толкования и практику примене-
ния правовых норм, был и остается актуальным для научного 
исследования. Периодические изменения законодательства 
и судебной практики по указанному вопросу ежегодно становят-
ся предметом научных дискуссий теоретиков права и практику-
ющих юристов. Как отмечает И. С. Шиткина, «динамичность из-
менений норм об ответственности контролирующих лиц в про-
цессе банкротства вызывает удивление даже у видавших виды 
и привыкших к турбулентности российского законодательства 
специалистов» [8, С. 18]. По мнению В. Г. Голубцова, много-
численные изменения законодательных подходов и судебной 
практики по вопросу субсидиарной ответственности контроли-
рующих должника лиц приводят к тому, что «научная доктрина 
не всегда успевает отслеживать и своевременно анализиро-
вать преобразования этого содержательно сложного правового 
института» [7, С. 250].

Важно отметить, что последнее существенное изменение 
законодательного регулирования по вопросу субсидиарной от-
ветственности произошло в 2017 году. Именно тогда на смену 
статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве), 
регулирующей ответственность контролирующих должника лиц 
при банкротстве, пришла отдельная глава в Законе о банкрот-
стве, посвященная аналогичному вопросу [2]. И. С. Шиткина 
отмечает, что «смысл понятия контролирующего лица был со-
хранен, однако в его определении обозначились существенные 
изменения, направленные на усиление ответственности кон-
тролирующих лиц» [8, С. 19]. Вследствие принятия Федераль-
ного закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
и Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях» и соответствующих изменений, внесенных в За-
кон о банкротстве, был расширен перечень возможных кон-
тролирующих должника лиц, появилась возможность признать 
лицо контролирующим должника в судебном порядке по иным 
основаниям, был ужесточен подход к исчислению срока факти-
ческого контроля деятельности должника [1].

Отражением всех наиболее значимых новелл 2017 года 
о субсидиарной ответственности контролирующих должни-
ка лиц стало Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с при-
влечением контролирующих должника лиц к ответственности 
при банкротстве» (далее ПП ВС № 53). Самостоятельный раз-
дел указанного ПП ВС № 53 посвящен субсидиарной ответ-
ственности за невозможность полного погашения требований 
кредиторов [4]. Пунктом 16 ПП ВС № 53 определены действия 
(бездействия) контролирующего лица, приведшие к невозмож-
ности погашения требований кредиторов. Таковыми являются 
действия (бездействие), которые явились необходимой причи-
ной банкротства должника, то есть те, без которых объективное 
банкротство не наступило бы.

В то же время отечественными судами на протяжении по-
следних лет был выработан перечень критериев, совокупность 
которых дает основания говорить о наличии причинно-след-
ственной связи между поведением ответчиков

(контролирующих должника лиц) и возникновением призна-
ков банкротства компании. Таковыми критериями являются:

1) наличие у ответчика возможности оказывать существен-
ное влияние на деятельность должника

2) реализация ответчиком соответствующих полномочий 
привела (ведет) к негативным для должника и его кредиторов 

последствиям; масштаб негативных последствий соотносится 
с масштабами деятельности должника;

3) ответчик является инициатором (соучастником) такого 
поведения и (или) потенциальным выгодоприобретателем воз-
никших, в связи с этим негативных последствий [6].

Таким образом, недостаточно выявить факт одобрения кон-
тролирующим должника лицом убыточной для подконтрольной 
ему компании сделки. Необходимо также оценить масштабы 
указанной сделки, а также убедиться, что контролирующее 
лицо получило при этом некую выгоду либо даже инициирова-
ло подобную сделку.

Важно отметить, что по общему правилу, установленному 
п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, предполагается, что пока 
не доказано иное, полное погашение требований кредиторов 
невозможно именно вследствие действий и (или) бездействия 
контролирующего должника лица, то есть действует презумп-
ция вины контролирующего должника лица. Это означает, что 
бремя доказывания обстоятельств, имеющих значение для рас-
сматриваемого дела, возлагается на контролирующее должни-
ка лицо.

В свете принятого совсем недавно Определения судеб-
ной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 07.10.2021 
по делу № А40-252160/2015 о банкротстве ПАО АКБ «Балтика» 
(далее – Определение) были существенно изменены критерии 
добросовестности ответчика в спорах о привлечении к субси-
диарной ответственности контролирующих должника лиц [5]. 
Указанное Определение посвящено вопросу субсидиарной от-
ветственности члена Совета директоров банка и члена Прав-
ления банка. Указанным сотрудникам вменялось подписание 
по доверенности кредитных договоров с техническими компа-
ниями, не ведущими реальной хозяйственной деятельности, 
без надлежащей проверки заемщиков и без ликвидного обе-
спечения.

В рассматриваемом деле ВС РФ встал на сторону контро-
лирующих должника лиц и выработал позицию, согласно кото-
рой ответчик вправе ссылаться на правило о защите делового 
решения. Так, «совершение (одобрение) сделки на основании 
положительного заключения (рекомендации) профильного под-
разделения банка предполагает, что действия ответчика не 
отклонялись от стандартов разумности и добросовестности, 
обычно применяемых в этой сфере деятельности. Тогда как 
на истце лежит бремя опровержения названной презумпции». 
Подобная позиция имеет важное преюдициальное значение, 
поскольку закрепляет «переложение» бремени доказывания 
с ответчика на истца и ограничивает презумпцию вины контро-
лирующего должника лица.

Следовательно, в организациях со сложной корпоратив-
ной структурой и в кредитных организациях, в частности, при-
влечение к субсидиарной ответственности контролирующих 
должника лиц имеет свои особенности. В указанном случае 
субсидиарная ответственность ограничена правилом о защите 
делового решения. Привлечение к подобной ответственности 
контролирующего должника лица возможно только при доказы-
вании истцом очевидной для кредиторов крайней невыгодности 
совершаемой сделки, либо осведомленности ответчика о нару-
шении принципов объективности при подготовке профильным 
подразделением заключения по указанной сделке.

Подобная судебная практика позволяет контролирую-
щим должника лицам полностью полагаться на решения про-
фильных подразделений компаний, не опасаясь привлечения 
к субсидиарной ответственности за одобрение убыточных для 
компании сделок. Тем не менее, существует угроза, при кото-
рой контролирующие должника лица смогут легально уходить 
от подобной ответственности даже при наличии вины в силу 
сложности доказывания недобросовестности указанных лиц.
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Процедура применения медиации как альтернативный спо-
соб разрешения споров в российском праве применяется не так 
давно. Конституция РФ предусматривает в части 2 статьи 45, 
что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными законом [1]. При разрешении спо-
ров суды общей юрисдикции и арбитражные суды принимают 
меры для примирения сторон предусмотренные ч. 1 ст. 153.5 
Гражданско-процессуального кодекса РФ [2] и ч.1 ст. 138.4 Ар-
битражно-процессуального кодекса [3].

Под медиацией необходимо понимать альтернативный 
способ разрешения споров при помощи медиатора на основе 
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаи-
моприемлемого решения [4].

Процедура медиации основывается на следующих принци-
пах: добровольность, равенство сторон, конфиденциальность 

и беспристрастность медиатора. Соблюдая данные принципы, 
процедура медиации будет проведена более успешно и кон-
фликтующие стороны смогут договориться [5, С 30].

У медиации как способа разрешения конфликтов имеется 
несколько преимуществ перед судебным разбирательством.

Процедура медиации, с помощью которой стороны раз-
решают свой спор, проводится в более короткий срок, чем су-
дебное разбирательство, которое затягивается в большинстве 
случаев на длительное время. Кроме того, заинтересованность 
всех участников данного процесса в скорейшем урегулировании 
конфликта позволяет избежать наибольших затрат, в отличие 
от того же судебного процесса, на юридическое сопровождение 
которого требуется расходовать гораздо больше средств.

Немаловажное значение имеет самостоятельность участ-
ников процесса в выборе места, времени и порядка проведения 
процедуры. Кроме того, стороны могут определять личность 
самого медиатора, который окажет помощь им в разрешении 
конфликта. Медиатор обязан руководить процессом, оказывать 
помощь в обсуждении, сглаживать конфликты и предотвращать 
их возникновение, помогать в сборе сведений и оценке рисков.

Стороны при разрешении конфликта в большинстве случа-
ев хотят, чтобы их данные оставались в тайне. Федеральный 
закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» содержит гаран-
тии конфиденциальности всей информации, которая относится 
к процедуре медиации [6].

Еще одним преимуществом медиации является то, что дан-
ной процедурой не ставится цель определить, кто прав, а кто 
виновен, поскольку основное ее предназначение заключается 
в том, чтобы найти взаимовыгодные варианты урегулирования 
конфликта.

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 
2019 года № 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.40 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием примирительных процедур», ист-
цу при заключении мирового соглашения, а также при отказе 
от иска или признании ответчиком иска, в том числе по резуль-
татам проведения процедуры примирения, будет возвращаться 
часть госпошлины [7]. Такое новшество в значительной степени 
сокращает судебные расходы граждан.

Процедура медиации предоставляет возможность урегули-
ровать конфликт мирным путем. Спокойная обстановка, в кото-
рой осуществляется разрешение спора, дает сторонам достичь 
обоюдного согласия по интересующим их вопросам. Таким об-
разом, в результате использования данной процедуры в значи-
тельной степени уменьшается риск принятия неблагоприятного 
решения для одного из участников процесса, что не редкость 
в судебном разбирательстве.

Применение института медиации позволяет разгрузить 
суды и снизить нагрузку на судей.

Но не смотря на преимущества применения процедуры 
медиации, в Российской Федерации стороны редко самосто-
ятельно обращаются к данной процедуре. Изучение практики 
показывает, что зачастую судьи, как в судах общей юрисдикции, 
так и в арбитражных судах, не разъясняют право на обращение 
сторон к медиатору.

Также одной из причин редкого применения данного инсти-
тута является отсутствие нормативно закрепленных стадий, 
этапов и сроков проведения процедуры медиации.

Одной из проблем применения данного института является 
и то, что нет необходимых помещений, в судах общей юрис-
дикции и арбитражных судах, для проведения процедуры ме-
диации.

Тем не менее, государством предпринимаются меры, что-
бы процедура медиации могла эффективно выполнять свои 
функции, как в рамках судебной системы в целом, так и граж-
данском, и арбитражном процессе в частности. Так, например, 
Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 197-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» внес изменение в пункт 5 статьи 12 Закона о меди-
ации, по которому впредь для получения исполнительного доку-
мента не нужно обращаться в суд. В силу этого, участники могут 
обратиться непосредственно к медиатору и вместе с ним раз-
работать текст медиативного соглашения, после чего удостове-
рить его у нотариуса. Если одна из сторон не выполнит усло-
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вия данного документа, то другая может прибегнуть к помощи 
работников федерального органа принудительного исполнения 
[8]. Эти изменения помогли не только устранить существующую 
ранее проблему нарушения договоренностей участниками, но 
и снизили нагрузку на суды.

Таким образом, процедура медиации имеет преимуще-
ства как в гражданском, так и арбитражном процессе, так как 
у участников возникает реальная возможность урегулировать 
конфликт на взаимовыгодных условиях. Развитие и распро-
странение данного альтернативного способа разрешения спора 
в нашем государстве позволит не только разгрузить судебную 
систему, но и будет способствовать совершенствованию граж-
данского общества и повышению правовой культуры населе-
ния.

Кроме того, выяснилось, что в медиации как альтернатив-
ном способе урегулирования спора имеется несколько значи-
тельных преимуществ перед судебным разбирательством. При 
этом существуют и некоторые проблемы, которые препятству-
ют успешному функционированию данной процедуры в рамках 
гражданского и арбитражного процесса. Для их решения необ-
ходимо проводить просветительскую работу населения, также 
следует внести в законодательство Российской Федерации спе-
циальные нормы, регулирующие институт медиации.
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В условиях пандемии COVID-19, сложной политической, 
социальной и экономической обстановки, которая сложилась 
в мире и в России, особая роль отводится обеспечению защиты 
человека от потерь не только в имущественном, но и личном 
плане. Поэтому страхование приобретает особую роль в жиз-
ни человека и общества, так как позволяет обеспечить защиту 
жизни и здоровья граждан. Об этом свидетельствуют показания 
статистики заключения полисов о страховании жизни, выпла-
ченных премий по договорам личного страхования, что отра-
жено в таблице.

Динамика рынка страхования жизни и здоровья в России 
2018 – 2020 г [4].

Таблица 1
Премии, 

всего, млрд 
руб.

Темпы 
роста, %

Доля 
в общем 

объеме, %

Количество 
заключенных 
полисов, тыс.

Темпы роста, 
%

2018 90,5 – 6 1187 –
2019 91,8 –1,4 6 1278 –1,8
2020 94,5 3 6,2 1362 7

Из таблицы следует, что в 2020 г. отмечаются темпы ро-
ста выплаченных премий по договорам личного страхования, 
на +3%, в то время как в 2019 г. отмечался спад данного пока-
зателя. Доля личного страхования на рыке страхования также 
увеличилась с 6% до 6,2. Следует отметить, что и увеличилось 
количество полисов, заключенных на основании договора лич-
ного страхования в 2020 г. на +7%, хотя годом ранее отмеча-
лось сокращение количества заключенных полисов, связанных 
с личным страхованием жизни и здоровья. Таким образом, 
в России личное страхование занимает важное место рынке 
страховых услуг. 

Договор личного страхования регулирует общественно-пра-
вовые отношения, возникающие между страховщиком и стра-
хователем в рамках реализации личного страхования. Право-
вое регулирование договора личного страхование осуществля-
ется положениями главы 48 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), а также рядом отраслевых законов, 
которые регулируют отдельные виды личного страхования. 

Следует отметить, что личное страхование отличается видо-
вым разнообразием и связанно, с огромным количеством соци-
альных явлений и ситуаций, наличием социальных групп и т.п. 
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В зависимости от желания страхователя заключить договор 
личного страхования выделяют [1, с. 195]:

1. Добровольное личное страхование, которое состоит 
в том, что страхователь сам определяет, нужно ли ему стра-
ховать жизнь и здоровье или нет. В этом случае он ограничен 
только положениями договора страхования и законом. 

Анализ законодательства и правоприменительной практики 
позволило выделить следующие договоры личного страхова-
ния, которые регулируют:

– личное страхование, направленное на защиту интересов 
пациентов;

– личное страхование спортсменов;
– личное страхование туристов;
– личное страхование несовершеннолетних;
– личное страхование пожилых людей;
– личное страхование лиц, осужденных к наказанию в виде 

ограничения свободы. 
2. Обязательное личное страхование, которое заключается 

в том, что страхователь обязан заключить договор личного стра-
хования в виду наличия угрозы, опасности его жизни и здоровью, 
а также в том случае, если законодатель или профессиональные 
стандарты обязывают гражданина заключить данный договор. 
В качестве видов данного вида личного страхования выступают:

– страхование военнослужащих, а также тех лиц, которые 
по своему профессиональному и правовому статусу приравне-
ны к ним;

– страхование судей, должностных лиц контролирующих 
и правоохранительных органов;

– страхование лиц, которые осуществляют деятельность, 
связанную с повышенным риском;

– страхование жизни и здоровья пациентов. 
Проблемами личного страхования являются:
1. Увеличение количества заключенных договоров личного 

страхования связано в первую очередь с распространением бо-
лезни COVID-19. В то же время отмечаются проблемы, связан-
ные с содержанием договоров личного страхования, в частно-
сти определения случаев наступления страховых случаев. Так, 
Сбербанк России указал на недопустимость указание на то, что 
заболевание коронавирусом, наличие пандемии COVID-19 яв-
ляется одним из видов форс-мажора, а поэтому освобождает 
страховщика от выплаты страховой премии. Складывается аб-
сурдная ситуация, когда договор добровольного личного стра-
хования заключается в целях восполнения потерь человека 
от заболевания COVID-19, который в свою очередь выступает 
в качестве одного из видов форс-мажора. Получается, что стра-
хователь находится в безвыходном положении и заключает до-
говор, который ни при каких условиях не будет выполнен. 

Другая проблема заключения договора личного страхова-
ния связана с тем, что страховщики присылают страхователям 
новый договор, где указывают, в качестве форс-мажора – пан-
демию коронавирусной инфекции и все последствии, связан-
ные с ней. При этом не ясно, какие именно последствия имеет 
в виду страхователь, так как ни на договорном, ни на законода-
тельном уровнях они не определены. 

Для решения данной проблемы необходимо на законода-
тельном уровне определить особенности личного страхования 
с учетом пандемии COVID-19. 

2. Неопределенность наступления страхового случая. 
В качестве предмета личного страхования выступает сам че-
ловек, а страховой случай наступает в том случае, если жизни 
и здоровью человека был причинен вред, который был огово-
рен либо в договоре, либо указан в законодательстве. Следо-
вательно, наступление страхового случая, а следовательно, 
и исполнение договора личного страхования, является смерть 
или причинение вреда здоровью. Если определение факта на-
ступления страхового случая, в случае смерти страхователя, 
не вызывает особых проблем при реализации личного стра-
хования, то другая ситуация складывается при определении 
вреда, причиненного здоровью страхователя. Поэтому следует 
выделить следующие проблемы:

– неопределенность понятия термина «здоровье» в рамках 
определения его страховой защиты. В законодательстве поня-
тие «здоровье» в контексте охраны здоровья граждан, т.е. в ка-
честве отсутствия заболевания либо расстройства функций ор-
ганов и систем организма. Однако, подобный подход допустим 

в сфере здравоохранения, а не гражданско-правовой, которая 
регулирует вопросы личного страхования;

– не ясность характеристики и определения наличия при-
чинно-следственной связи между ухудшением здоровья и пред-
метом страховой защиты [3, с. 113]. Например, должным обра-
зом не урегулированы вопросы взаимосвязи ухудшения здоро-
вья спортсмена и профессиональное занятие спортом. 

Для решения указанных проблем, необходимо конкретизи-
ровать понятие «здоровье» и регламентировать особенности 
определения причинно-следственной связи между ухудшением 
здоровья и предметом страховой защиты. 

Таким образом, доля личного страхования на рынке стра-
хования имеет тенденцию к увеличению, так как выступает 
в качестве эффективной антикризисной мерой. Вместе с тем, 
существуют проблемы регулирования договора личного страхо-
вания, которые связаны с распространением COVID-19 и опре-
делением вреда, причиненного здоровью страхователя. Реше-
ние указанных проблем, позволит повысить эффективность 
реализации договора личного страхования. 
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Текущая правовая система Италии сформировалась в про-
цессе объединения отдельных субъектов (королевств, гер-
цогств, самоуправляющихся областей и городов) в единое 
независимое государство. Результатом такого объединения 
стала переработка правовых систем отдельных земель Италии 
в общенациональное право на основе рецепции французского 
законодательства.

Правовой системе Италии присуще как наличие основных 
принципов права, закрепленных теорией государства и права, 
так и наличие особенностей, сформированных под воздействи-
ем итальянской культуры и обычаев. В результате рецепции, 
правовая система Франции, основанная на римском праве, была 
адаптирована к особенностям итальянской культуры [5, С. 889].

В первую очередь необходимо отметить, что Россия и Италия 
относятся к странам одной правовой семьи – романо-германской. 
Это означает, что право данных стран априори схоже между со-
бой, однако будет ошибочно утверждать, что оно не имеет раз-
личий вовсе. В связи с этим, цель нашего исследования заключа-
ется в том, чтобы не только подчеркнуть сходство в гражданском 
процессуальном праве двух стран, но и обозначить их различия.

Начать наш анализ мы хотели бы с перечисления основных 
источников российского гражданско-процессуального права, 
они закреплены ст. 1 ГПК РФ. К ним относятся Конституция РФ 
(в качестве основного закона государства), ФКЗ «О судебной 
системе РФ», ГПК РФ и принимаемые в соответствии с ними 
другие федеральные законы [6]. Что касается Италии, норма-
тивными актами, регулирующими итальянский гражданский 
процесс, являются Конституция и ГПК Италии. В этом заключа-
ется первое сходство.

Конституция РФ принята 12 декабря 1993 года, и она за-
крепляет основные положения, на основании которых в России 
осуществляется судебная власть. Согласно Конституции:

1. «Государственная власть в РФ осуществляется на осно-
ве разделения на законодательную, исполнительную и судеб-
ную. Органы законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти самостоятельны» [2, С. 18];

2. «Правосудие в РФ осуществляется только судом» [2, С. 54];
3. «Судьи независимы и подчиняются только Конституции 

РФ и федеральному закону» [2, С. 54–55];
Итальянская Конституция также является основным зако-

ном Италии. Она принята в 1947 году, в ней закреплены все 
базовые принципы, на котором строится законодательство всей 
страны. Внимания требует раздел, в котором идет речь о су-
дебной системе Италии. Так, например, в Конституции Италии 
сказано следующее:

1. «Судебная власть представляет собой одну из ветвей вла-
сти, являющуюся автономной и независимой от всех других вла-
стей» – из данного принципа видно, что Италии, как современному 
правовому государству, присуще разделение властей [1, С. 24];

2. «Правосудие осуществляется от имени народа. Судьи 
подчиняются только закону» – данным принципом закреплена 
независимость судебной власти. [1, С. 21];

Кроме того, Конституции обеих стран запрещают создание 
чрезвычайных судов и учреждение должностей чрезвычайных 
судей. Это и позволяет сделать вывод о сходстве основных по-
ложений двух Конституций, в частности о сходстве норм, каса-
ющихся судебной власти.

Что касается ГПК Италии, он подробно раскрывает как ба-
зовые принципы гражданского процесса страны, так и нюансы, 
характерные каждой категории дел. Следует заметить, что ГПК 
Италии содержит в себе гораздо больше отличий от ГПК России, 
чем сравненные нами ранее Конституции. Несомненно, нужно 
упомянуть о различиях в структуре: ГПК РФ делится на разде-
лы, которые в свою очередь разделяются на главы, в то время 
как ГПК Италии поделен на книги, которые делятся на разделы.

Рассмотрим базовые начала судопроизводства. В первую 
очередь необходимо отметить, что законодательство обеих 
стран предусматривает институт мировых судей, что снова го-
ворит нам об их сходстве. Требует внимания вопрос об опреде-
лении судебных инстанций. Так, к примеру, в Италии предусмо-

трено всего три судебные инстанции: первая, апелляционная 
и кассационная. В России же, помимо данных трех инстанций 
существует и четвертая – надзор.

Что касается видов итоговых решений, принятых судами 
в результате гражданского судопроизводства, то в обеих стра-
нах такими являются приказы, определения и решения.

Далее необходимо упомянуть о способах обжалования су-
дебных актов в Италии. Их пять:

Регулирование компетенции – данный способ определяет, 
каким судьей должно быть рассмотрено конкретное граждан-
ское дело.

Ревизия – по своей сути является пересмотром несправед-
ливого решения суда. В ГПК дан исчерпывающий перечень слу-
чаев, когда решение может быть пересмотрено, ими являются:

1) если к принятию решения привели обманные действия 
одной из сторон;

2) решение основано на подложных доказательствах;
3) после принятия решения обнаружены документы, имею-

щие существенное значение для правильного разрешения дела;
4) обнаружена ошибка в установлении фактических обсто-

ятельств дела.
Апелляция – в апелляционный суд обращаются в результа-

те несогласия одной из сторон с первоначально принятым не 
в ее пользу решением. Объектами обжалования в данном слу-
чае являются все решения суда первой инстанции, за исключе-
нием тех, для которых апелляция не предусмотрена законом.

Кассация – данная инстанция является последней, зача-
стую в данном суде принимаются решения не по существу спо-
ра, а по вопросу толкования закона [3]. Кассация в Италии воз-
можна как по отношению к суду, так и по отношению к средству 
правовой защиты.

Оппозиция третьих лиц – способ обжалования, при котором 
лицо, не являющееся участником гражданского процесса, име-
ет право выступить против законной силы решения, принятого 
в данном процессе. Оппозиция третьих лиц является чрезвы-
чайным способом обжалования. Она подаётся в тот суд, в кото-
ром было принято оспариваемое решение.

Кроме того, в Италии в отношении некоторых категорий граж-
данских дел имеется обязательная процедура медиации, согласно 
которой, сторона, прежде чем обратиться в суд, обязана попытать-
ся урегулировать вопрос мирным путем с помощью медиатора, то 
есть посредника. Если же решение медиатора не удовлетворит 
одну из сторон, она имеет право обратиться в суд [4, С. 55–53].

В России, обязательная процедура медиации в нем отсут-
ствует. ГПК РФ говорит о праве сторон урегулировать спор пу-
тем проведения процедуры медиации.

Таким образом, основные положения источников граждан-
ского судопроизводства Италии и России достаточно схожи 
между собой, особенно в части базовых норм. Однако, несо-
мненно, в регулировании гражданского процессуального права 
каждой страны имеется своя специфика. На основании рассмо-
тренных нами законов, можно сделать вывод, что существен-
ным образом различаются способы обжалования судебных 
решений, наличие инстанций. Помимо этого, Итальянское за-
конодательство отличается наличием обязательной процедуры 
медиации по некоторым категориям гражданских дел, а в Рос-
сийском законодательстве данная процедура является правом 
сторон и не носит обязательного характера.
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обязательств. Новеллизация гражданского законодательства 
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Договор счета эскроу, как один из наиболее ярких при-
меров новеллизации гражданской реформы, был введен 
в Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) 
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 21 декабря 
2013 г. № 379 – ФЗ. Вместе с тем в доктрине гражданского 
права до сих пор остаются неразрешенными вопросы, каса-
ющиеся, в первую очередь, правовой сущности договора сче-
та эскроу и основных элементов, характеризующих договор 
счета эскроу, как нового способа обеспечения обязательств 
[2, с. 410].

Анализируя нормативно – правовое регулирование ис-
следуемого договора, следует отметить, что законодатель 
относит нормы, посвященные договору счета эскроу, к разде-
лу «Банковский счет». Как отмечают многие цивилисты, счет 
эскроу – это разновидность банковского счета, обособление 
денежных средств на котором позволяет эффективно при-
менять на практике механизм «эскроу» [1, с. 67–69]. Осо-
бенность счета эскроу в том, что положения, регулирующие 
договор счета эскроу, являются универсальными. По содер-
жанию ст. 860.7 ГК РФ к сторонам правоотношений, вытека-
ющим из договора счета эскроу, применяются общие нормы 
о банковском счете, и в то же время – нормы договора эскроу 
(условного депонирования) [2, с. 410]. Таким образом, диспо-
зитивность гражданско-правовых норм позволяет применять 
к регулированию договору счета эскроу одновременно не-
сколько норм.

В соответствии со ст. 860.7 ГК РФ по договору счета эскроу 
банк (эскроу-агент) открывает специальный счет эскроу для 
учета и блокирования денежных средств, полученных им 
от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому 
лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предус-
мотренных договором счета эскроу. Договор счета эскроу – 
это, в первую очередь, соглашение между эскроу – агентом, 
открывающим счет эскроу и обеспечивающим на нем сохран-

ность денежных средств; депонентом, перечисляющего ука-
занную денежную сумму на счет эскроу для ее последующей 
передачи выгодоприобретателю; и бенефициаром, получаю-
щим депонированные эскроу – агентом денежные средства 
при выполнении заранее согласованных условий или при на-
ступлении определенных обстоятельств.

Следовательно, субъектами по договору счета эскроу 
являются эскроу – агент, депонент и бенефициар, при этом 
законодатель допускает участие как физических, так и юри-
дических лиц [2, с. 410].

Предметом договора счета эскроу являются денежные 
средства, которые размещены на открываемом эскроу – 
агентом счете, и в дальнейшем подлежат передаче бене-
фициару при выполнении им встречных обязательств либо 
наступлении определенных сторонами условий. Законом 
определено, что права на денежные средства, находящиеся 
на счете эскроу, принадлежат депоненту до даты возникно-
вения оснований для передачи денежных средств другому 
лицу, а после указанной даты – бенефициару. Следова-
тельно, условием передачи денежных средств депонентом 
бенефициару является наличие выполненных сторонами 
условий договора либо возникновение предусмотренных со-
глашением обстоятельств. Объектом договора счета эскроу 
является деятельность эскроу – агента по учету, блокирова-
нию и сохранности переданных на депонирование денежных 
средств. В целях осуществления надлежащего исполнения 
обязательств субъекты договора находят третье независи-
мое лицо, которым является эскроу–агент, выполняющим ос-
новную функцию договора, заключающуюся в обеспечении 
взаимных обязательств депонента и бенефициара по дого-
вору счета эскроу.

По смыслу норм ст. 860.7 ГК РФ правоотношения, воз-
никающие из договора счета эскроу, относят к договорным 
обязательствам, в силу которых должник в качестве депо-
нента обязан внести на счет эскроу денежные средства, 
эскроу – агент обязан принять на депонирование денежные 
средства, хранящиеся на счете эскроу до возникновения 
предусмотренных договором счета эскроу оснований, а кре-
дитор, именуемым по договору счета эскроу бенефициаром, 
обязан выполнить условия, предусмотренные договором 
в целях получения от эскроу – агента денежные средства [2, 
с. 410]. Таким образом, договор счета эскроу является трех-
сторонним, а значит предполагает трехсторонние обязатель-
ства, исполнение которых обеспечивается каждой из сторон, 
что позволяет субъектам гражданского права заключать до-
говор счета эскроу, минуя при этом все предполагаемые ри-
ски [3, с. 3–8]. Отсюда следует, что значение договора счета 
эскроу раскрывается через его основную обеспечительную 
функцию – защиту имущественной сферы кредитора при не-
исполнении или ненадлежащем исполнении обязательства 
должником, что по итогу повышает вероятность наступления 
условий договора.

Договор счета эскроу следует рассматривать, в первую 
очередь, как обеспечительный механизм в договорных право-
отношениях между депонентом и бенефициаром, как основ-
ными участниками эскроу-договора. Поэтому в этом смысле 
можно указать на обязательственно-обеспечительную приро-
ду договора счета эскроу, которая проявляется в следующем. 
Во-первых, договор счета эскроу обеспечивает доверитель-
ное отношение субъектов договора к предстоящей сделке, так 
как участники используют указанный способ при отсутствии 
уверенности в противоположной стороне. Это положение ука-
зывает на привлечение независимой третьей стороны по до-
говору в качестве эскроу агента, который признается гарантом 
выполнения обязательств как депонента, так бенефициара. 
Выбирая счет эскроу в качестве способа обеспечения обяза-
тельств, стороны обязывают своих контрагентов следовать 
указанным в договоре условиям, и соответственно исполнять 
обязательства надлежащим образом [5, с. 1–10]. Во-вторых, 
обязательственно-обеспечительный характер эскроу-счета 
проявляется в безопасном хранении доверенного депонен-
том имущества, так как после открытия счета-эскроу денеж-
ные средства, принадлежащие депоненту, как владельцу 
счета, будут переданы бенефициару только по выполнении 
последним обязательств по договору, а до наступления обо-
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значенных условий ни депонент, ни бенефициар не смогут 
ими воспользоваться в соответствии с нормой ст. 860.7. ГК РФ 
[2, с. 410]. В-третьих, указанные выше преимущества позво-
лят сторонам договора счета эскроу ограничить имуществен-
ные потери и избежать высоких экономических финансовых 
рисков. Предполагается, что стороны с помощью указанного 
договора смогут при необходимости защитить свои имуще-
ственные права [3, с. 3–8].

Во вторую очередь, договор счета эскроу выступает как 
средство осуществления расчетов посредством открываемо-
го эскроу – агентом счета

эскроу, на котором хранятся денежные средства до на-
ступления определенных договором оснований. В этом от-
ношении договор счета эскроу является финансовым инстру-
ментом, с помощью которого устанавливается специальный 
режим денежных средств, находящихся на счете эскроу [5, 
с. 1–10].

Анализируя характер и структуру юридического взаимо-
действия участников эскроу-отношений, можно сделать вы-
вод, что договор счета эскроу – это доверительное много-
стороннее соглашение между депонентом, бенефициаром 
и эскроу-агентом, обеспечивающим надлежащие выполнение 
условий договора без имущественных потерь для депонента 
и бенефициара. Важным для исследования является положе-
ние о том, что рассматриваемый договор имеет двойственную 
правовую природу, которая, прежде всего, выражается в нор-
мативно-правовом регулировании договора счета эскроу. Так, 
согласно действующему гражданскому законодательству, до-
говор счета эскроу – это универсальный способ обеспечения 
исполнения обязательств, а также эффективный способ осу-
ществления расчетов.
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Для правильного рассмотрения и разрешения дела в суде 
имеет место такой институт, как доказывание. На протяже-
нии многих лет субъекты обосновывают обстоятельства дела 
ссылаясь, но тот или иной вид доказательств. Именно на ос-
новании полученных доказательств арбитражный суд решает 
вопрос об удовлетворении, либо в отказе удовлетворения ис-
ковых требований.

Ни одно из приобщенных доказательств для суда не име-
ет заранее выигрышной позиции, все доказательства имеют 
равное положения. Особый интерес представляет собой по-
казания свидетелей, используемые в качестве доказательств. 
В настоящее время законодательно установленного понятия 
свидетельские показания нет. Но всё больше учёных с согла-
шаются с определением, предложенным Молчановым В. В.: 
«Показания свидетеля – это устное сообщение юридически 
незаинтересованным лицом сведений об относимых к делу 
обстоятельствах, о которых оно осведомлено лично или 
из известных источников, полученных в установленном зако-
ном порядке [1, С. 432].

Такой вид доказательств, появился в российском арби-
тражном процессе только в 2002 году с принятием нового 
Арбитражного процессуального кодекса [2], и до настоящего 
времени арбитражные суды относятся к свидетельским по-
казаниям с высокой долей недоверия, отдавая предпочтение 
письменным доказательствам. Трудности, связанные с недо-
верием к такому виду доказательств связан с тем, что показа-
ния не всегда могут подтверждать те факты, которые требуют 
использования письменных доказательств для своего уста-
новления.

Свидетельские показания должны содержать сведения 
имеющие значения для дела [3]. Но зачастую, те сведенья, 
которые приходится слушать суду не представляют собой 
нужную информацию, они имеются, как сведения – суждения. 
Поэтому судам следует отграничивать информацию, имею-
щую значение для дела, от собственных суждений лица дан-
ных в ходе судебного разбирательства. Кроме того, законом 
установлен запрет на дачу показаний, основанных на слухах, 
лица всегда должны указывать лишь на ту информацию, сви-
детелем которой они стали [4]. Вся эта процедура по изобли-
чению показаний может иметь длительный срок, а соответ-
ственно затягивать судебное разбирательство.



145

Российское законодательство предусматривает такое 
понятие, как свидетельский иммунитет. Эта привилегия за-
ключается в освобождении определённого круга лиц от дачи 
показаний. К таковым относится: судья, священнослужители, 
депутаты Гос. думы и др. Значение свидетельского иммуните-
та заключается в том, что он способствует расширению прав 
свидетелей и повышает их правовую защищенность.

В процессе допроса свидетелей используются такие кри-
миналистические приёмы, как основной и перекрестный до-
прос. Отличие их состоит в том, что в ходе основного допроса 
лицо даёт показания по всем событиям в свободной форме, 
а в ходе перекрёстного лицо допрашивается по конкретной 
ситуации судом и другими лицами, участвующими в деле. 
Суду также предоставлено право участвовать в допросе сви-
детеля. При выявлении лжепоказаний перекрестный допрос 
является эффективным способом борьбы. Постановка вопро-
сов участниками, приведение аргументов, детализирование 
моментов, даёт возможность ввести лицо в тупик и обнару-
жить попытку дачи ложных показаний. На практике в ходе 
судебного разбирательства часто выясняется существенные 
противоречия показаний нескольких свидетелей. В связи 
с чем, становится актуальным предложение Смолиной Л. А. 
о введении в гражданский процесс института очной ставки 
свидетелей, что облегчит суду выбор правдивых свидетель-
ских показаний [5, С. 225 – 229].

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному 
можно сделать следующие выводы. Свидетельские показа-
ния не могут рассматриваться в качестве бесспорного дока-
зательства (учитывается фактор ложных воспоминаний). Так 
же, умышленное лжесвидетельство, с целью личной заинте-
ресованности лица, либо нахождения в близких отношениях 
с ответчиком. Ко всему прочему, стоит отметить, что свиде-
тельские показание не имеют заранее выигрышной позиции 
для суда. Стоит обратить внимание судов на отказ от рас-
смотрения сведений – суждений (так как данные сведения 
основаны лишь на слухах, а не личной осведомлённости 
лица). А также, показания свидетелей не могут подменять 
письменные доказательства, для правильного рассмотрения 
и разрешения дела.
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Зарождение прав и свобод личности берут свое нача-
ло в политических и правовых учениях древности. Древне-
греческие мыслители, такие как Ликофрон, Алкидам еще  
в V–IV в до н.э. отмечали, что все люди равны между собой 
и имеют неотчуждаемые естественные права [2, с.408]. К числу 
таких прав в первую очередь относилась свобода, рассматри-
ваемая как высшая ценность человеческого бытия. Философ 
Цицерон был одним из первых деятелей, выделяющих есте-
ственное право, отметившим за человеком так же и право част-
ной собственности. Стоит отметить, что осуществление поли-
тических прав личности в древние времена определялось как 
свобода волеизъявления личности, правоспособность которой 
определялась первостепенно наличием гражданства. Таким 
образом, первой юридической формой защитой прав личности 
были неотчуждаемые права древнегреческих граждан.

Правовое положение человека в обществе и государстве 
в период средневековья были предопределены божьим за-
коном. Права трактовались как привилегии, дарованные мо-
нархом подданным. Количество прав зависело от социального 
статуса граждан, и снижался по мере снижения иерархической 
лестницы. В период буржуазных революций XVII–XVIII веков 
происходит понятие идеи естественного права. Представите-
лями естественно–правовой теории были Дж. Локк, Г. Гроций, 
Монтескье. В качестве главных они выделяли следующие пра-
ва человека: право на жизнь, безопасность личности, свободу, 
частную собственность. Эти права выделялись как присущие 
человеку от рождения, даже если они не прописаны в зако-
не и являлись неотъемлемыми, приоритетными, не зависели 
от формы устройства государства, религии, являлись высшей 
ценностью [4, С. 36]. Первым законодательным актом, закре-
пляющим права и свободы человека, была Декларация не-
зависимости США 1776 года. В ней было прописано, что все 
люди рождаются равными и с рождения наделены Творцом 
неотчуждаемыми правами, в том числе правами на жизнь, 
свободу, стремлением к счастью. Позднее в 1789 году во 
Французской декларации были официально зафиксированы 
гражданские и политические права граждан. Права человека 
представляют собой отношения, определяющие статус чело-
века и гражданина в обществе и государстве, реализацию че-
ловеком своих возможностей и их границы, установленные го-
сударством, а также способы защиты и обеспечения этих прав. 
Выделяются три группы воплощения прав и свобод человека 
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и гражданина: социально-экономические, личные и политиче-
ские. Социально-экономические права определяют положение 
личности в обществе и включают в себя право на труд и от-
дых, право собственности. Политические права и свободы 
включают в себя избирательное право, свободу слова, печати, 
мнения, создания союзов. Личные права принадлежат чело-
веку с рождения и не зависят от принадлежности человека 
к определенному государству. В том числе это такие права, 
как право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, 
тайну переписки и свободу передвижения. В наше время за-
щита прав и свобод личности признаются за человеком госу-
дарством и закрепляются в Конституции РФ и других законах, 
в том числе и в Гражданском кодексе РФ. Права и свободы 
принадлежат человеку с рождения, вне зависимости от граж-
данства. Человек имеет право жить так, как он хочет. В част-
ной жизни в первую очередь человек добивается достижения 
своих личных интересов. Всякое вмешательство в личную 
жизнь гражданина, а также сбор, хранение и распростране-
ние информации о его жизни без его согласия не допускается. 
Каждый человек имеет право на свободное передвижение, вы-
бор места жительства внутри страны, а также граждане имеют 
право на свободный въезд и выезд из государства, если иное 
не предусмотрено законом (ст.27 Конституции РФ), граждане 
не могут быть выдворены из страны. В совсем недалеком про-
шлом это грубо попиралось. Место жительства было связано 
с возможность прописаться в местном ОВД, а каждый факт вы-
езда из страны тщательно проверялся. Граждан, в чем-то неу-
годных, могли выселить из страны без возможности вернуться 
обратно. Так было с Солженицыным, был лишен гражданства 
без возможности вернуться наш известнейший музыкант – Ро-
страпович. Тайна переписки, телефонных разговоров и иных 
средств связи гарантируется законом (ст. 23 Конституции РФ). 
Ни один человек не имеет права читать чужие письма, про-
слушивать телефонные разговоры. Этим правом наделены 
только государственные служащие и строго в порядке, опре-
деленном законом. Конституция закрепляет за каждым право 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своего доброго имени. Еще в советские времена 
государство регулировало личную жизнь граждан. Например, 
в СССР существовал налог на бездетность, когда каждый без-
детный гражданин от 20 до 45 лет платил налог в размере 6 
процентов от зарплаты. Так же были запрещены браки между 
советскими гражданами и иностранцами.

Подводя итог к вышесказанному, проанализировав разви-
тие прав и свобод граждан, можно сделать вывод, что в насто-
ящее время на территории Российской Федерации полностью 
защищены все права и свободы людей, и люди – действитель-
но высшая ценность государства.
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Принцип гласности находит свое закрепление в ч.1 ст.123 
Конституции РФ в следующем виде: «Разбирательство дел во 
всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании до-
пускается в случаях, предусмотренных федеральным законом» 
[4]. Данный принцип имеет конституционную основу, что под-
тверждает о его особой значимости. Вследствие чего, он про-
дублирован в ст.10 ГПК РФ [1].

Прежде всего, необходимо разграничивать два принци-
па гражданского процесса такие, как гласность и открытость, 
имеющие значительные различия. Гласность гражданского 
судопроизводства подразумевает возможность любого лица, 
не участвующего в рассмотрении дела, присутствовать в зале 
судебного заседания при разбирательстве конкретного дела, за 
исключением случаев, когда осуществляется закрытое судеб-
ное заседание. Открытость же, в свою очередь, характеризу-
ется свободой доступа к информации, полученной по результа-
там судебного разбирательства.

Целесообразность разграничения данных принципов от-
ражается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 13.12.2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопро-
изводства и о доступе к информации о деятельности судов», 
в котором говорится, что гласность судопроизводства обеспечи-
вается возможностью присутствия в открытом судебном засе-
дании лиц, не являющихся участниками процесса, представи-
телей редакций СМИ (журналистов) [5]. Таким образом, юриди-
ческая природа относительно закрепления данных принципов 
в процессуальном законодательстве не должна подвергаться 
сомнениям, поскольку ответ на этот вопрос разработан не толь-
ко в науке, но и подтверждён высшим судебным органом РФ.
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Несмотря на то, что принцип гласности подробно урегули-
рован ГПК РФ, разъяснён Пленумом Верховного Суда РФ, про-
блема реализации на практике всё-таки имеет место быть.

Одной из главных проблем является невозможность чётко-
го определения частной и публичной жизни: какая информация 
подлежит к распространению среди неопределенного круга 
лиц, а какая нет? Разъяснения по данному поводу также имеют-
ся в законодательстве, в частности, в ГПК РФ [1]. Законодатель 
предоставляет суду право, а в некоторых случаях обязанность, 
проводить гражданский процесс в закрытом режиме. Этот слу-
чай урегулирован нормами ст. 10 вышеупомянутого кодекса. 
В первую очередь, это касается дел в отношении несовершен-
нолетних, кем бы они ни являлись – потерпевшими или под-
судимыми. К тайне относится и судебное разбирательство, свя-
занное с преступлением против половой неприкосновенности. 
В закрытом режиме проводятся судебные разбирательства, 
связанные с усыновлениями, удочерениями. Нельзя открыто 
исследовать доказательства, связанные с медицинской тайной 
или семейной жизни. Предположим, при разрешении граждан-
ского дела о защите чести и достоинства возникает необходи-
мость исследовать определенный медицинский документ о со-
стоянии здоровья одной из сторон, следовательно, суд, мотиви-
ровав свое решение, вправе провести закрытый процесс в этой 
части. Европейская конвенция по правам человека предостав-
ляет суду право провести закрытое судебное разбирательство 
и в других случаях, если этого требуют интересы правосудия. 
В рамках медицинской тайны можно рассмотреть жалобу на за-
крытое судебное заседание в Конституционный Суд РФ. Ответ-
чик по гражданскому делу настаивал на закрытом заседании 
в силу охраны медицинской тайны, а истец был против, моти-
вировав это тем, что подлежит к рассмотрению не план и мето-
ды лечения его дочери, а действия медицинских работников, 
а именно: недопущение родителей к ребенку в последний день 
её жизни, изъятие органов без оповещения родственников, на-
рушение инструкции об изъятии органов, а также нарушение 
права собственности на органы. Рассмотрение это дела также 
было полностью закрыто от журналистов. Заявители настаива-
ют, что сложившаяся судебная практика применения положе-
ний ст. 10 и 199 ГПК приводит к нарушению права сторон про-
цесса на справедливый суд и права на свободу слова. Они при-
водят позицию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), 
который утверждает, что интересы пациента и всего общества 
в целом по защите тайны медицинских сведений могут уступить 
по своей значимости интересам расследования и наказания 
преступлений и обеспечения гласности судопроизводства, если 
доказано, что такие интересы имеют более существенное зна-
чение [2]. Итак, можно прийти к выводу, что законодателю не-
обходимо урегулировать вопрос о том, какие дела должны рас-
сматриваться в закрытом заседании, а какие могут быть тако-
выми по решению суда. Если не предусмотреть данный вопрос, 
может возникнуть факт злоупотребления своими полномочиями 
судом. Поскольку случаи, когда необходимо провести закрытое 
судебное заседание, могут возникнуть и при разбирательстве 
дел, связанных с семейными конфликтами или разводом, пото-
му что причинами распада семьи могут послужить обстоятель-
ства, не подлежащие публичному обсуждению.

Из вышесказанного возникает следующий вопрос: может ли 
участник гражданского процесса отказаться от публичного осве-
щения своего противоправного деяния по причине того, что это 
нарушает его права и интересы? В этом случае законодатель 
объясняет следующим образом: только судья по делу вправе 
принимать решение о использовании фото и видеосъемки, 
учитывая, будут ли нарушены права участников процесса. Что 
касается информации, полученной в зале судебного заседания 
сотрудниками СМИ, иными участниками процесса, данный во-
прос регламентирован Конституцией РФ, предусматривающей 
право гражданина на тайну его личной жизни, охраны честного 
имени и изображения [4]. Значит, без его согласия ни фото, ни 
видео материалы не могут быть использованы в публикациях 
и на экранах. Поэтому в зале судебного заседания участники 
процесса не имеют право отказаться от съемки, а журнали-
сты не вправе распространять информацию исходя из правил 
журналисткой этики [3]. В данном случае, если гражданин от-
кажется от распространения информации, приоритет отдаётся 
частной жизни. Если неприкосновенность частной жизни будет 

нарушена, то лицо вправе обратиться за защитой своего чест-
ного имени, за отстаиванием своей чести и достоинства, а так-
же поставить вопрос об ответственности, в том числе матери-
альной ответственности редакции, которая допустила такие 
публикации. Следовательно, если граждане, присутствующие 
на судебном заседании, но не участвующие в нём, допустили 
распространение полученной информации, то предоставляется 
возможность защитить свои права в судебном порядке.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать несколько 
выводов. Во-первых, необходимо урегулировать норму, опре-
деляющую как обязанность суда разрешать гражданское дело 
в закрытом судебном заседании, так и случаи, когда он может 
это делать по собственному усмотрению. Во-вторых, при реше-
нии вопроса о форме судебного заседания, суду необходимо 
ставить в приоритет частную жизнь человека, так как она охра-
няется Конституцией РФ. В-третьих, в случае нарушения лич-
ных прав, свобод и интересов участников процесса, они имеют 
право на восстановления нарушенных прав в судебном порядке.
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В ст. 150 ГК РФ установлены нематериальные блага лич-
ности. Среди поименованных в этой норме особое значение 
имеют такие категории (правовые институты) как честь, досто-
инство и деловая репутация.

На сегодняшний день нормы ГК РФ не раскрывают их сущ-
ностного понятия, что формирует в науке гражданского права 
и в правоприменении весьма разные их трактовки.

В любом случае, судебная защита чести и достоинства – 
правовое и легитимное средство, позволяющее обеспечить 
чистоту репутации личности. Анализируя исковую форму за-
щиты чести и достоинства важно понимать, кто имеет право 
им воспользоваться, каким образом подается иск, какие к нему 
требования. Знание этих аспектов поможет добиться победы 
в разбирательстве.

Действующие нормативные акты дают право на защиту 
со стороны государства. Не имеет значения, ни пол, ни нацио-
нальность, ни служебное положение, ни иной фактор, который 
позволял бы отнять это право или, наоборот, сделать его при-
оритетным перед правами других людей. Конституция и законы 
подчеркивают равенство всех перед законом.

Иск о защите чести и достоинства подается по довольно по-
нятным основаниям. Но что представляют собой эти объекты 
с точки зрения закона? Точного определения в нормативных 
актах не дано, и юристы в большей степени опираются на пони-
мание, выработанное судебной практикой. В частности, в разъ-
яснениях данных высшим судом страны.

Честь – это оценка качеств личности с точки зрения нрав-
ственных норм, принятых в обществе. Достоинство представля-
ется как оценка собственной личности, осознание собственной 
ценности как личности. Деловая репутация затрагивает сферу 
бизнеса и охватывает оценку профессионализма и деловых ка-
честв [1].

Суды подчеркивают, что иск о защите чести и достоинства 
решается судом в пользу истца при условии наличия со сторо-
ны ответчика определенных действий. Они заключаются в рас-
пространении сведений, не соответствующих действительно-
сти, заведомо ложных.

Публичным распространением считается тиражирование 
их в СМИ, в том числе в электронном виде. Сюда включается 
их продвижение через интернет, например, через социальные 
сети, фильмы, видеохостинги.

По одному из дел суд отказался удовлетворить иск о защи-
те чести, достоинства и деловой репутации, пояснив, что ответ-
чик путем публикации в социальной сети сообщения, содержа-
щего оценочные суждения, реализовал свое конституционное 
право гражданина. Названные суждения не относятся к пред-
мету судебной защиты и не являются основанием для привле-
чения ответчика к гражданско-правовой ответственности, пред-
усмотренной ст. 152 ГК РФ, поскольку оформлены выражением 
субъективного мнения ответчика и не могут быть проверены 
на предмет соответствия их действительности.

Предоставление искаженной информации в служебной до-
кументации также подпадает под действие ст. 152 ГК.

В заявлении о защите чести и достоинства описываются 
действия ответчика. Факты нельзя перемешивать с эмоциями. 
Изложение обстоятельств должно быть максимально конкрет-
ным и полным.

В деле истцом доказывается факт распространения инфор-
мации путем предоставления копий писем, приказов, матери-
алов из личного дела сотрудника, свидетельских показаний. 
Ссылаясь на источник в интернете, истец предоставляет фото-
копию страницы с помощью нотариуса. Печать и подпись нота-
риуса – серьезные аргументы для судьи.

Истинность распространенной информации обязан дока-
зать уже ответчик.

Отметим разницу с распространением сведений о частной 
жизни лица, на сохранение тайны, на которую он имеет право. 
Если в информации не содержалось ничего оскорбительного, 
сохраняется право на иск о возмещении морального вреда. 
И еще у потерпевшего сохраняется право требовать запрета 
на нераспространение сведений о частной жизни и удаления 
информации.

В судебной практике оценочные высказывания или мнения 
считаются не затрагивающими честь, достоинство и деловую 
репутацию, если не носят оскорбительного характера.

Оскорблением считается унижение чести и достоинства 
личности, выраженное в неприличной форме (нецензурная ру-
гань и т. д.). Однако, факт оскорбления доказуем при условии 
привлечения гражданина к административной ответственности 
путем вынесения постановления мировым судьей.

В иске всегда есть указание обязать вторую сторону издать 
опровержение. Каким образом это делается?

· заявитель вправе потребовать издать опровержение и по-
местить в том же источнике его отзыв;

· документы, в которых указана информация, отменяются 
согласно решению суда или отзываются, если их нельзя отме-
нить (например, сведения из личного дела гражданина);

· если нет возможности донести опровержение до обще-
ственности, заявитель вправе требовать удаления ее из всех 
имеющихся источников и их блокировки.

Первый способ применяется в отношении СМИ (как элек-
тронных, так и издающихся в бумажном виде). Он применяется 
и в отношении сайтов и порталов, не относящихся к СМИ.

На практике наиболее часто встречаются иски о защите чести 
и достоинства в связи с размещением в СМИ сведений, которые 
по мнению заявителя (истца) порочат его честь и достоинство.

Также в наше время набирают свой вес (количество) и иски 
связанные с распространяем недостоверных сведений, поро-
чащих честь и достоинство человека в сети Интернет. В такой 
ситуации первой что нужно сделать заинтересованной сторо-
не (истцу) – это зафиксировать факт размещения информации 
(публикации) у нотариуса. Нотариус в такой ситуации удостове-
ряет сам факт размещения сведений на web-странице, делает 
нотариальное описании размещенного контента по указанному 
заявителем интернет-адресу. Такие действия (нотариальное 
удостоверение публикации в сети Интернете) необходимы 
по одной простой причине – в сети Интернет достаточно легко 
удалить размещенную информацию в последствии, соответ-
ственно нотариус в фактически обеспечивает для истца дока-
зательственную базу искового заявления.

Если лицо (как физическое, так и юридическое) считает, что 
опубликованные в СМИ сведения носят лживых характер, такие 
сведения, по сути порочат его честь, доброе имя или репута-
цию, то оно, вправе требовать соответствующего опровержения 
от редакции СМИ, которая допустила факт такого размещения. 
Стоит заметить, то досудебная процедура обращение с требо-
ванием об опровержении законом не введена, соответственно 
заинтересованное лицо вполне может выбрать для себя сразу 
судебной порядок защиты своих прав.

1) Ответчиками по таким искам выступают, прежде всего, 
сами авторы статьи или иной публикации. Также к ответчикам 
по такой категории дел относят источник оспариваемых сведе-
ний (т.е. то лицо, от которого СМИ получило опубликованные 
данные). Безусловно, ответчиком будет и сама редакция СМИ, 
которая опубликовала оспариваемые заявителем сведения.

Как правило, основное требование истца по такой катего-
рии – обязать через суд опровергнуть распространенные не-
достоверные сведения, которое опорочили его честь, досто-
инство, доброе имя или репутацию. Также, что логично, истцы 
просят суд удалить такую публикацию в СМИ.

Иногда истец выбирает такой способ защиты – как опубли-
кование своего ответа на размещенный в СМИ материал. Ну 
и, конечно же, при подаче такого иска истец всегда просит суд 
возместить ему все понесенные судебные расходы, а также 
компенсировать моральный вред.

Для рассмотрения дела по существу и принятия решения 
по заявленному требованию суд устанавливает и исследует 
следующие обстоятельства, которые влияют на оценку заяв-
ленных доводов и окончательное решение суда по ним:

1) факт распространения ответчиком сведений об истце;
2) порочащий характер этих сведений.
3) несоответствие этих сведений действительности [3, С.48].
При отсутствии хотя бы одного из таких обстоятельств у суда 

нет законных оснований удовлетворить исковое заявление.
Стоит подчеркнуть, что законодательство возлагает обязан-

ность по доказыванию соответствие распространенных сведе-
ний действительности на ответчика, т.е. он должен дать суду 
свои доводы и подтверждающие доказательства (факты), из ко-
торых суд делает вывод о том, что распространенные сведения 
не лживые, правдивые.



149

Истец же по такой категории дел предоставляет суду до-
казательства самого факта распространения порочащих све-
дений, а также обосновывает суду свою позицию о несоответ-
ствии этих сведений реальным обстоятельствам, и подтверж-
дающих их лживых характер.

Стоить подчеркнуть, что в такой категории исков не может 
быть предметом спора размещенная информация, если она 
представляет собой оценочное суждение автора, его мнение или 
убеждение, поскольку, как говорилось ранее, каждому гаранти-
рована свобода мысли, слова и распространения информации. 
Исключение представляют случаи, когда соответствующая за-
метка, выступление и прочее носят оскорбительный характер.

Список литературы:
1. Агешкина Н. А., Баринов Н. А., Гришина Я. С., Серебрен-

ников М. М. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
(постатейный) // URL: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc&base=CMB&n=17841#00443136 2444943021. (дата обра-
щения 21.05.2018).

2. Иванова С. В. Пределы и способы защиты чести, досто-
инства и деловой репутации// URL: http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI &n=97740#02532427715309582 
(дата обращения 22.05.2018).

3. Барсукова В. Н. Понятие и виды способов защиты чести 
и достоинства личности в Российской Федерации // Российская 
юстиция. 2019. № 9. С. 4

УДК 347.91/.95

М. А. Сидорова
Саратовская государственная юридическая академия

Институт Юстиции
Россия, Саратов

ПРОБЛЕМЫ МЕДИАЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые техниче-
ские, правовые и практические проблемы применения процеду-
ры медиации в гражданском судопроизводстве Российской Фе-
дерации. На основании анализа нормативно-правовых актов, 
фундаментальных научных работ и судебной практики автор 
приходит к выводу, что процедура медиации требует дополни-
тельного правового регулирования.

Ключевые слова: процедура медиации, медиатор, граж-
данский процесс, суд, стороны гражданского дела.

M. A. Sidorova
Saratov State Law Academy

Institute of Justice
Russia, Saratov

PROBLEMS OF MEDIATION IN CIVIL PROCEEDINGS

Abstract. In article some technical, legal and practical problems 
of application of the mediation procedure in civil proceedings in the 
Russian Federation are considered. On the basis of the analysis 
of normative legal acts, fundamental scientific works and judicial 
practice the author concludes that the mediation procedure requires 
additional legal regulation.

Keywords: mediation procedure, mediator, civil proceedings, 
court, parties to a civil case.

Медиация представляет собой особую процедуру, которая 
связана с конструктивным разрешением конфликта посред-
ством привлечения третей беспристрастной стороны – медиато-
ра. Процедура медиации в гражданском судопроизводстве Рос-
сийской Федерации была официально закреплена в 2019 году 
с введением в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ) главы 14.1 «Примирительные про-
цедуры. Мировое соглашение» [1].

Однако процедуру медиации нельзя назвать новой проце-
дурой, так как ее институционализация в национальном праве 

произошла в 2010 году с принятием Федерального закона «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон о медиации) 
[2]. За время существования такой правовой основы процедуры 
медиации практика её применения является не такой распро-
страненной. Существует определенная совокупность проблем 
в реализации процедуры медиации, которые препятствуют обо-
гащению практического опыта применения медиации.

Первая проблема проведения процедуры медиации явля-
ется чисто технической. Она заключается в том, что у сторон 
отсутствует должное представление о проведении медиации, 
а нередко представление отсутствует и у самого представителя 
судебной власти. Судьи гораздо чаще прибегают к заключению 
мирового соглашения, чем к проведению процедуры медиации, 
что связано с отсутствием полной и конкретной информации 
о том, кто именно может провести процедуру медиации в том 
или ином субъекте Российской Федерации или муниципальном 
образовании [3, С. 175].

Медиатор – третье лицо в споре, которое за осуществление 
своих функций получает денежное вознаграждение, поэтому фи-
нансовый вопрос оплаты услуг медиатора для граждан является 
немаловажным. Статья 10 Закона о медиации гласит, что опла-
та деятельности по проведению процедуры медиации медиато-
ра, медиаторов и организации, осуществляющей деятельность 
по обеспечению проведения процедуры медиации, осущест-
вляется сторонами в равных долях, если они не договорились 
об ином. Разрешение финансового вопроса представляется 
возможным благодаря приданию ей государственно-правового 
характера, в результате установления которого финансирование 
деятельности медиаторов будет производиться из федерально-
го бюджета либо бюджета субъектов Российской Федерации.

Медиация, чтобы сформироваться полноценно как отдель-
ный институт гражданского судопроизводства, должна пройти 
определенный перечень этапов развития, среди которых: соз-
дание правовых основ появления медиации и деятельности 
медиаторов; просвещение и пропаганда медиации; создание 
института медиации; создание и развитие профессиональных 
объединений медиаторов; распространение медиации через 
сетевые объединения медиаторов; развитие многосторонней 
и международной медиации [4, С. 52].

Российским институтом медиации пройдены только 4 эта-
па данной модели. Многосторонняя медиация является редким 
явлением для медиативной практики. Есть небольшое количе-
ство специалистов, способных провести многостороннюю ме-
диацию, которых можно назвать мастерами медиации [5].

Следующей проблемой проведения медиации является ее 
соотнесение с принципом «разумного срока» в гражданском су-
допроизводстве. Статьи 153.5 и 169 ГПК РФ устанавливают, что 
в случае заявления сторонами ходатайства о проведении ме-
диации суд откладывает судебное разбирательство на срок не 
более двух месяцев. В части 1 статьи 154 ГПК РФ содержится 
положение о том, что, гражданские дела рассматриваются и раз-
решаются судом до истечения 2 месяцев со дня поступления 
заявления в суд, если иные сроки не установлены ГПК. Прове-
денная процедура медиации не гарантирует разрешение спора 
между сторонами. Срок, предусмотренный законом для рассмо-
трения дела судом, предоставляется медиатору. В последующем 
возникает нарушение процессуальных сроков, так как отложение 
разбирательства дела предусматривает отложение судебного 
заседания, но никак не приостановление течения процессуаль-
ных сроков. Продление процессуальных сроков осуществляется 
только в отношении тех, которые назначены судом. Сроки рас-
смотрения и разрешения дела судом являются законодательно 
установленными, поэтому продлеваться судом не могут.

Ещё до введения в ГПК РФ процедуры медиации суды стре-
мились разрешить спор на основании Закона о медиации, но 
результаты даже в настоящее время являются неудовлетвори-
тельными. В отчете о работе судов общей юрисдикции по рас-
смотрению гражданских, административных дел по первой 
инстанции за 1 полугодие 2021 года Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации содержится стати-
стика дел, рассмотренных посредством применения процедуры 
медиации: за 1 полугодие 2021 года из 10,9 млн поступивших 
гражданских дел всего 354 урегулированы путем проведения 
процедуры медиации, судебного примирения [6].
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Проблема проведения медиации в современных реалиях 
связана с принципами, на которых она основывается. Одним 
из таких принципов выступает принцип «добровольности», ко-
торый устанавливает свободу выбора для сторон в применении 
или неприменении помощи медиатора. Процедура медиации 
завершается медиативным соглашением между сторонами, ко-
торое также, основываясь на принципе «добровольности», мо-
жет использоваться или не использоваться сторонами. Однако 
если медиация происходит в рамках судопроизводства, то ме-
диативное соглашение является обязательным для сторон, так 
как на нем основывается решение суда. Это подтверждается 
в одном из дел Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга 
[7], которое было связано с разделом наследуемого имущества. 
Стороны заключили медиативное соглашение, однако хотели 
скрыть данный факт от суда. От медиаторов в суд поступило со-
ответствующее соглашение, на основании которого суд предло-
жил сторонам закончить дело в рамках мирового соглашения.

Принцип «конфиденциальности» означает: «медиатор не 
вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре 
медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без 
согласия сторон» [8]. Законодатель, формулируя основы дан-
ного принципа в статье 5 Закона о медиации, не учел одну 
важную деталь, которая заключается в том, что не вся инфор-
мация должна быть конфиденциальной, медиатор не должен 
обладать абсолютным правом в отношении информации, по-
лученной в результате своей деятельности. Случаются ситу-
ации, когда процедура медиации может быть связана с каки-
ми-либо преступными действиями, которые могут нарушать 
баланс интересов сторон. В этой связи требуется проведение 
соответствующих уголовно-процессуальных действий в отно-
шении медиатора, как, например, это реализуется в отноше-
нии адвоката на основании статьи 8 ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» [9], когда 
допускается проведение следственных действий в отношении 
адвоката в качестве исключения из правил адвокатской тай-
ны. Поэтому законодателю необходимо внести соответствую-
щие поправки в Закон о медиации для того, чтобы исключить 
возможность нарушения баланса интересов.

Таким образом, чтобы ещё прочнее закрепить институт 
медиации в российском гражданском процессе, законодателю 
необходимо осуществить детальное изучение возникших про-
блем в процедуре медиации и внести соответствующие допол-
нения в отдельные нормативные положения, регулирующие 
деятельность медиаторов и их взаимоотношения с органами 
судебной власти.
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В настоящее время гражданское судопроизводство ориен-
тировано на правильное, своевременное и полноценное рас-
смотрение и разрешение дел. С практической точки зрения, об-
ращение к вопросам направления копий судебных актов в граж-
данском судопроизводстве обусловлено стремительной инфор-
матизацией, что не обошла стороной и органы судебной власти.

По общему правилу, закрепленному в ст. 214 ГПК РФ, копии 
актов суда должны вручаться под расписку лицам, которые уча-
ствуют в деле, а также их представителям, либо направляться 
названным субъектам не позднее пяти дней после их принятия 
и (или) составления.

Ранее нормы ст. 214 ГПК РФ уже становились предметом 
подачи жалобы в Конституционный Суд РФ. Так, заявитель 
утверждал, что норма ст. 214 ГПК РФ позволяет судам общей 
юрисдикции добровольно не направлять копии судебных ак-
тов тем лицам, которые присутствовали в судебном заседании 
и участвовали непосредственно в деле. Отказав заявителю 
в рассмотрении жалобы, Конституционный Суд РФ в опреде-
лении от 24 января 2008 г. № 48-О-О пояснил, что ст. 214 ГПК 
РФ является процессуальной гарантией права на судебную за-
щиту в равноправном и состязательном процессе и не исклю-
чает возможности высылки копий судебного акта лицу, которое 
участвовало в деле и присутствовало в судебном заседании, 
в окончательной форме.

Анализ норм ч. 2 ст. 214 ГПК РФ дополнительно указывает 
на то, что судебный акт может быть выполнен в форме элек-
тронного документа, который после получения согласия лиц, 
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участвующих в деле, допускается разместить на официаль-
ном сайте суда с соблюдением режима ограниченного доступа 
и установленных законодателем сроков (5 дней после дня его 
принятия или составления).

Существующее противоречие, касающееся направления 
копий судебных актов, на наш взгляд, можно устранить, если 
закрепить за судами юридическую обязанность по высылке ак-
тов с соблюдением законодательно оговоренных сроков. В этой 
связи содержание ст. 214 ГПК РФ целесообразно уточнить. На-
пример, ч. 1 ст. 214 ГПК РФ следует начинать со слов: «Копии 
актов суда должны быть вручены…». Подобный законодатель-
ный подход необходимо применить и к другим частям ст. 214 
ГПК РФ, которые на сегодняшний день построены по тому прин-
ципу, что направление судебных актов лицам, участвующим 
в деле – это право, а не обязанность судебной инстанции.

В данном контексте нельзя не отметить, что отдельные 
положения ГПК РФ, несмотря на столь стремительные тем-
пы цифровизации, все еще содержат нормы, не требующие 
в обязательном порядке изготавливать судебный акт в форме 
электронного документа. Например, согласно ст. 130 ГПК РФ, 
судебный приказ может быть изготовлен в электронном виде, 
но только по просьбе самого взыскателя, тогда как порядок вы-
дачи судебного приказа предполагает его безусловное опубли-
кование на бумажном носителе после заверения печатью суда. 
Нельзя оставить без внимания тот факт, что в ст. 123.8 КАС РФ, 
которая посвящена порядку выдачи судебного приказа, зако-
нодатель указывает на возможность подписания судьей такого 
приказа в виде электронного документа усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

Подобная ситуация свидетельствует о необходимости по-
вышения оперативности движения информации в системе 
правосудия, что позволит вывести его на качественно новый 
уровень развития. Интересен тот факт, что в рамках АПК РФ 
вопрос использования электронных документов решен более 
однозначно [1]. Например, в соответствии со ст. 169 АПК РФ, из-
ложение судебного акта по умолчанию осуществляется в фор-
ме электронного документа, и лишь в исключительных случаях, 
наступление которых обусловлено вескими техническими при-
чинами, судебный акт может быть изложен на бумажном носи-
теле. В ст. 197 ГПК РФ российский законодатель демонстрирует 
диаметрально противоположный подход, отдавая предпочте-
ние изложению содержания судебного акта общей юрисдикции 
в письменном виде, и рассматривая форму электронного до-
кумента как исключение из правил.

В то же время способы подачи электронных документов зако-
нодателем расширяются: это и личный кабинет на «Госуслугах», 
и система электронного документооборота участника процесса 
в единой системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия. Какую роль в этой цепочке будет играть ГАС «Правосу-
дие», пока неизвестно. Согласно изменениям в ч. 1 ст. 35 ГПК РФ 
законодатель предлагает получать в электронном виде не только 
копии судебных актов, выполненных в форме электронного доку-
мента, что было и ранее, но и их оригиналы в электронном виде. 
Кроме того, в электронной форме предлагается получать судеб-
ные повестки и иные судебные извещения, что также является 
нововведением. К числу абсолютно новых процессуальных прав 
для лиц, участвующих в деле, предусмотренных законопроек-
том, относится право на доступ к материалам дела в электрон-
ном виде при наличии в суде такой технической возможности 
(ст. 35 ГПК РФ). В целях повышения цифровой грамотности граж-
дан, а также более основательной защиты их процессуальных 
прав, роль судов в механизме разъяснения лицам, участвующим 
в процессе, их права на получение электронных документов 
должна возрасти. Представляется целесообразным содержание 
ст. 148 ГПК РФ дополнить задачей суда касательно представле-
ния разъяснений гражданам их законного права на получение 
процессуальной документации в электронном виде.

Серьезные изменения, с точки зрения Т. В. Шатковской, 
должны коснуться и области судебных извещений и вызовов 
[3, С. 131]. Так, предлагается направлять судебные извещения 
в электронном виде в личный кабинет на «Госуслугах», в систе-
му электронного документооборота участника процесса посред-
ством единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия или посредством информационной системы органи-
зации федеральной почтовой связи. Также законопроект вновь 

исключает из способа доставки информации о принятии исково-
го заявления и заявления к производству суда данных о времени 
и месте судебного заседания, а также совершении отдельных 
процессуальных действий путем указания данной информации 
на официальном сайте соответствующего суда. Законопроект 
предполагает размещение этих данных в сети Интернет. Это вы-
зывает некоторые сомнения в юридической технике написания 
нормы права, поскольку непонятно, где же именно в сети «Интер-
нет» должна быть указана данная информация. В данном случае 
должно быть четкое указание на конкретное место размещения 
указанной информации, доступное для участников процесса.

С учетом того, что в 2019 г. проведена процессуальная рефор-
ма, выразившаяся в создании новых апелляционных и кассаци-
онных судов, и данные суды, как правило, расположены в разных 
субъектах Российской Федерации, то возможность направления 
апелляционных и кассационных жалоб не только в письменном, 
но и в электронном виде, в том числе в форме электронного до-
кумента, через суды первой инстанции представляется очень сво-
евременной и удобной для заявителя [2, с. 250].

В настоящее время подтверждается тот факт, что суды 
общей юрисдикции находятся на более низкой ступени сво-
ей цифровизации, уступая в первенстве арбитражным судам. 
В этой связи внесение изменений в гражданское процессуаль-
ное законодательство представляется весьма своевременным. 
Кроме того, нужно отметить, что движение законодателя в сто-
рону легитимации электронных процессуальных документов 
путем приравнивания их по своему юридическому значению 
к письменным, является прогрессивным и отражает тенденции 
современного мира к оцифровке документооборота, что ста-
ло особенно актуальным во время вынужденного карантина 
по причине пандемии.

Подводя итог всему вышесказанному, следует подчеркнуть, 
что правовая регламентация процедуры изготовления и на-
правления судебных актов заинтересованным лицам в рамках 
гражданского судопроизводства весьма противоречива. Учиты-
вая, что в административном и арбитражном судопроизводстве 
практическая значимость электронной формы не оспаривает-
ся, то целесообразно, на наш взгляд, рассмотреть возможность 
унификации процедуры выдачи и направления судебных актов 
в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Нормативная 
слабость упоминания электронной формы в ГПК РФ свидетель-
ствует о низкой эффективности и недостаточной технической 
обеспеченности работы судов общей юрисдикции, в связи 
с чем процесс выдачи актов суда представляется не налажен-
ным. Также в качестве дополнительной нагрузки, суды общей 
юрисдикции обязаны изготавливать экземпляры тех или иных 
актов на бумажном носителе, тогда как форма электронного до-
кумента признается законодателем менее значимой.

В этой связи, полагаем, необходимо добиться единоо-
бразия в процессуальном законодательстве для судов общей 
и арбитражной юрисдикции по вопросам электронного доку-
ментооборота судебных актов и иных документов. И лишь по-
сле этого суды общей юрисдикции смогут перейти на сложив-
шийся в практике электронный документооборот, что повлечет 
и их техническое переоснащение. Дополнительно в оператив-
ном порядке требуется решить вопрос информацион-ного ос-
нащения электронного судопроизводства, разработать едино-
образную регуляторную базу электронного документооборота. 
При этом в обязательном порядке должен соблюдаться закон-
ный баланс интересов лиц, участвующих в деле, в аспекте раз-
вития электронного оборота процессуальной документации.
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Прокурор – самостоятельное лицо, участвующее в деле, 
наделенное ст. 45 ГПК РФ специальным правовым статусом, 
определяющим его роль в защите прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопределенного круга лиц и публично-
правовых образований в гражданском судопроизводстве. 
Прокурор участвует в деле в двух формах: путем предъявле-
ния искового заявления в защиту лиц, указанных в ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ, а также посредством дачи заключения по делам, 
предусмотренным как самим гражданским процессуальным 
законом, так и другими федеральными законами. При этом 
важно отметить, что реализация прокурором полномочий 
в пределах вышеописанных форм происходит в суде первой 
инстанции, однако немаловажно значение права прокурора 
на обжалование судебных постановлений в суде апелляци-
онной инстанции.

Наименование прокурора как субъекта апелляционного 
обжалования закреплено в ч. 2 ст. 320 ГПК РФ. Согласно дан-
ной норме закона «право принесения апелляционного пред-
ставления принадлежит прокурору, участвующему в деле». 
На наш взгляд, содержание термина «прокурор, участвую-
щий в деле» применительно к апелляционному производству 
в гражданском процессе с учетом действующего законода-
тельства и сложившейся судебной практики является недо-
статочно определенным и требует уточнения.

Следует подчеркнуть, что реализация прокурором права 
на принесение апелляционного представления не ставится 
в зависимость от той или иной формы его участия в суде 
первой инстанции. Более того, само по себе отсутствие 
прокурора, предъявившего исковое заявление или привле-
ченного для дачи заключения по делу, в зале судебного за-
седания не является препятствием для использования им 
полномочия по апелляционному обжалованию постановле-
ний суда первой инстанции, а прокурор, не привлеченный 
к участию в деле, в случаях, когда согласно федеральному 

закону дача заключения прокурором является обязательной, 
также обладает правом принесения апелляционного пред-
ставления. В этой связи прослеживается некоторая анало-
гия с лицами, не привлеченными к участию в деле, о правах 
и обязанностях которых вынесено судебное постановле-
ние, которые в силу ч. 3 ст. 320 ГПК РФ наделены правом 
апелляционного обжалования решений и определений суда 
первой инстанции. Несмотря на то, что указанные лица, ис-
ходя из содержания ст. 34 ГПК РФ, не входят в состав лиц, 
участвующих в деле, некоторыми авторами обоснованно 
высказывается точка зрения о необходимости их включения 
в упомянутую статью кодекса, а также в аналогичную статью 
АПК РФ [5, С. 115]. Однако относительно прокурора, не при-
влеченного к участию в деле, ГПК РФ оговорок не содержит. 
Возникает вопрос: если правом принесения апелляционного 
представления обладает прокурор, участвующий в деле, то 
каким образом легализуется участие прокурора в апелля-
ционном производстве, которого к участию в таком деле не 
привлекли, ведь статус лица, участвующего в деле порож-
дается правообразующим юридическим фактом – вынесени-
ем судом соответствующего определения? Представляется, 
что указанное противоречие разрешается путем применения 
фикции «несостоявшегося участия в деле». Поскольку не-
вынесение судом определения о привлечении прокурора 
для дачи заключения по делу осуществляется вопреки ука-
занию закона, такое судебное бездействие является осно-
ванием для обжалования судебного постановления. Сказан-
ное подтверждается позицией Пленума Верховного Суда 
РФ, отраженной в п. 9 Постановления от 22.06.2021 № 16 
«О применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующих производство в суде 
апелляционной инстанции».

Следует четко различать статус прокурора как должност-
ного лица органов прокуратуры (административно-правовой 
статус) и статус прокурора как лица, участвующего в деле 
(процессуально-правовой статус). Указанные статусы хоть 
и разные по содержанию, но, тем не менее, не исключает-
ся их фактическое сочетание. Поскольку, как упоминалось 
выше, правом принесения апелляционного представления 
обладает прокурор, участвующий в деле, возникает законо-
мерный вопрос: кто именно является таким участвующим 
в деле прокурором? В 2014 году коллегия Верховного Суда 
РФ вынесла определение, в котором указала, что обжало-
вать судебные постановления в суд апелляционной инстан-
ции может прокурор, фактически поддерживавший исковые 
требования в суде первой инстанции, то есть любой работ-
ник органа прокуратуры, в том числе помощник и старший 
помощник прокурора [3]. Поскольку, как отмечал Конституци-
онный Суд РФ в своем Постановлении от 17.10.2017 № 24-П 
[2], официальную правовую позицию Верховного Суда РФ 
по тому или иному вопросу может выражать исключительно 
Пленум или Президиум Верховного Суда РФ, позиция, вы-
сказанная коллегией Верховного Суда РФ в 2014 году, была 
официально зафиксирована в уже упомянутом Постановле-
нии Пленума от 22.06.2021 № 16. Однако существуют обо-
снованные сомнения в правильности сформулированного 
Верховным Судом РФ вывода. Исковое заявление, исходя 
из содержания Федерального Закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» и положений док-
трины прокурорской деятельности [4, С. 5], относится к актам 
прокурорского реагирования. По утверждению Ю. Е. Виноку-
рова и А. Ю. Винокурова, правом принесения акта прокурор-
ского реагирования, то есть правом его подписания, наделен 
прокурор-руководитель – прокурор, возглавляющий проку-
ратуру соответствующего звена прокурорской системы либо 
его заместитель [1, С. 24]. Закрепление правого статуса про-
курора, участвующего в деле, осуществляется судом путем 
вынесения соответствующего определения – определения 
о принятии искового заявления к производству (в случаях, 
если прокурор выполняет роль процессуального истца) либо 
определения о вступлении в дело прокурора для дачи за-
ключения по делу. Остановимся подробнее на случаях, когда 
прокурор предъявляет иск и выполняет функцию процессу-
ального истца. Как уже указывалось, исковое заявление под-
писывает прокурор либо его заместитель. Соответственно, 
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процессуальное действие выполняется лицом, подписавшим 
данный процессуальный документ. Это говорит о том, что 
юридическим основанием для закрепления за должностным 
лицом органа прокуратуры статуса прокурора, участвующе-
го в деле, является предъявление искового заявления в суд. 
Таким образом, статусом прокурора, участвующего в деле, 
вопреки утверждению Верховного Суда РФ, может обладать 
исключительно прокурор или его заместитель. Закономерно 
будет уточнить, кем в таком случае выступает лицо, фак-
тически поддерживающее исковые требования прокурора, 
участвующего в деле, в судебном заседании – помощник 
или старший помощник прокурора. На наш взгляд, такие по-
мощник либо старший помощник прокурора являются пред-
ставителями прокурора, участвующего в деле, и должны 
действовать на основании доверенности. Поскольку ст. 51 
ГПК РФ прямо запрещает прокурорам выполнять функцию 
представителя в суде, за исключением случаев представи-
тельства интересов органов прокуратуры и законного пред-
ставительства, необходимо на основании ч. 4 ст. 1 ГПК РФ 
применить по аналогии норму п. 18 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.03.2012 № 15 «О не-
которых вопросах участия прокурора в арбитражном процес-
се», поскольку применение по аналогии норм, содержащихся 
в разъяснениях высших судов, не исключается, что явно про-
слеживается в определении коллегии Верховного Суда РФ 
от 28 января 2020 года по делу № 56-КГ19-19, 2-7310/2018. 
Согласно п. 18 данного Постановления полномочия работни-
ка органа прокуратуры в суде подтверждаются на основании 
доверенности. В силу ч. 1 ст. 53 ГПК РФ доверенность под-
тверждает полномочия именно представителя, то есть высту-
пает своеобразным «атрибутом» представительства в граж-
данском процессе. Таким образом, правом принесения апел-
ляционного представления обладает прокурор, участвующий 
в деле, а именно подписавший соответствующее исковое за-
явление (прокурор, заместитель прокурора), в то время как 
должностное лицо органа прокуратуры, фактически поддер-
живающее заявленные требования (помощник, старший по-
мощник), является представителем прокурора, участвующего 
в деле. Такая позиция соответствует смыслу и содержанию 
правового регулирования прокурорской деятельности.

Аналогичным образом решается вопрос в случае участия 
прокурора в деле для дачи заключения. Поскольку принесение 
апелляционного представления в такой ситуации является ре-
акцией прокурора на нарушения законов, логично предполо-
жить, что апелляционное представление выступает актом про-
курорского реагирования, который подписывается прокурором 
или его заместителем.

С учетом изложенных рассуждений можно подвести вы-
вод о необходимости внесения изменений в Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 16 «О при-
менении судами норм гражданского процессуального за-
конодательства, регламентирующих производство в суде 
апелляционной инстанции» и закрепить положение о том, 
что прокурором, участвующим в деле является прокурор-ру-
ководитель – прокурор или его заместитель и только такое 
лицо может обжаловать судебные постановления в апелля-
ционном порядке.
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Переговоры представляют собой относительно новый 
способ альтернативного разрешения споров в гражданском 
процессе. Так, согласно ст. 153.4 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) «Стороны вправе 
урегулировать спор путем проведения переговоров в це-
лях примирения. Переговоры осуществляются на условиях, 
определяемых сторонами. В случаях, предусмотренных фе-
деральным законом или договором, переговоры проводятся 
в обязательном порядке» [1]. Рассуждая об особенностях 
примирительных процедур в гражданском процессе, ряд ис-
следователей приходит к выводу о важности переговоров 
как первоначального этапа разрешения спора, в частности 
С. П. Казакова и О. С. Мрастьева считают, что «...переговор-
ный процесс неизбежен, и является необходимым первич-
ным этапом примирения» [2, С. 150]. Действительно, в со-
ответствии с действующим российским законодательством, 
к переговорам конфликтующие стороны вправе прибегнуть 
на любой стадии развития правового конфликта, и это, как 
полагают С. А. Семикина и А. Н. Юсупова, важно еще и тем, 
что в процессе переговоров стороны формируют необходи-
мую информацию, собственные требования и т.д., в связи 
с чем даже в случае неудачного переговорного процесса рас-
смотрение дела в судебном разбирательстве будет характе-
ризоваться более короткими сроками, поскольку стороны уже 
ознакомлены с необходимой информацией и требованиями 
друг друга, примерно представляя, каким именно образом 
должен быть разрешен конфликт [3, С. 220]. Действительно, 
переговоры являются особым способом урегулирования спо-
ров, так как в процессе обсуждения спорной ситуации сто-
роны взаимодействуют между собой напрямую, не прибегая 
к помощи посредника или медиатора. Отличие переговоров 
в таком случае от процедуры медиации состоит в урегули-
ровании конфликта без участия третьей стороны. Подобной 
же позиции придерживается Е. В. Судоргина, полагающая, 
что стороны, осознавая наличие проблемы, решение которой 
необходимо, стараются найти компромисс посредством со-
трудничества в процессе обсуждения указанной проблемы. 
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Какое-либо третье лицо при этом сторонам не требуется, по-
скольку они «...самостоятельно могут прийти к единому по-
ниманию проблемы и найти пути ее разрешения в сложив-
шейся ситуации» [5].

Помимо этого, указанная особенность выводится на первый 
план и В. О. Аболониным, который акцентирует свое внимание 
на том, что в ходе переговоров на передний план выдвигается 
инициатива сторон по разрешению спора, таким образом, что 
стороны в процессе разрешения конфликта могут рассчиты-
вать только лишь на свои собственные переговорные навыки, 
умения и ресурсы [6, С. 51]. Соответственно, переговоры дей-
ствительно представляют собой наиболее простую, быструю 
и эффективную примирительную процедуру, позволяющую сто-
ронам самостоятельно определять содержание переговоров, 
конфиденциальность и т.д., что в условиях торгового оборота 
немаловажно.

Говоря о процедуре совершения переговоров, на наш 
взгляд, следует согласиться с Е. В. Ерохиной в том, что действу-
ющее российское законодательство никак не регламентирует 
порядок осуществления переговоров с целью разрешения спо-
ра, который образовался из заключенного договора [4, С. 166]. 
Соответственно, в данном случае особенно очевидным стано-
вится такой принцип примирительных процедур, как доброволь-
ность, поскольку стороны по доброй воле прибегают к процеду-
ре, которую законодатель никак не формализует. Тем не менее, 
практика показывает, что процедура переговоров в разных слу-
чаях, в целом, состоит из одних и тех же этапов, которые, как 
нам кажется, достаточно подробно характеризует Е. В. Судорги-
на. Прежде всего, Е. В. Судоргина отмечает, что поскольку пере-
говоры представляют собой процесс, направленный на дости-
жение сторонами компромисса, способы ведения переговоров 
могут выбираться сторонами в зависимости от конкретных пре-
следуемых ими целей, которыми могут являться достижение 
компромисса или, напротив, твердое отстаивание собственной 
позиции. Помимо этого, классифицируя переговоры, Е. В. Су-
доргина обращает внимание на то, что они могут происходить 
между сторонами или между представителями сторон конфлик-
та, а также осуществляться на уровне позиций или на уровне 
принципиальных интересов [5]. Соответственно, характер пере-
говоров во многом зависит от конкретной ситуации, в которой 
они осуществляются.

Говоря о положительных сторонах переговоров как особо-
го вида примирительных процедур, некоторые специалисты 
отмечают такую его характерную черту как универсальность, 
так как переговоры по своей правовой природе закладывают 
предпосылки для приведения сторон к взаимному согласию 
и получению максимальной выгоды во всех смыслах. Кроме 
того, среди явных преимуществ переговоров как примири-
тельной процедуры можно выделить их конфиденциальный 
характер. Вместе с тем, в ходе переговоров, конфликтующие 
стороны осуществляют добровольный обмен информацией, 
относящейся к спорной ситуации, налаживают контакт между 
собой, что способствует благоприятному исходу разреше-
ния ситуации. Однако стоит подчеркнуть, что специалисты 
чаще приходят к выводу о низком уровне переговорных на-
выков в гражданском обществе. Так, Д. Карпенко, обраща-
ет внимание на крайне невысокое обладание российскими 
гражданами навыками ведения переговорного процесса, со-
ставляющее всего 5–7 % и, соответственно, усиливающее 
возможность перерастания переговоров в более серьезный 
конфликт [7, С. 21].

Таким образом, переговоры представляют собой один 
из видов примирительных процедур, сущность которого за-
ключается в урегулировании разногласий и противоречий 
между спорящими сторонами как непосредственно сторона-
ми, так и с помощью привлечения к такой процедуре своих 
доверенных лиц. Очевидными преимуществами переговоров 
являются простота, быстрота, конфиденциальность и т.д., не-
обходимые в условиях торгового оборота. В то же время пере-
говоры обладают и некоторыми недостатками, затрудняющи-
ми их применение и снижающими их эффективность, к числу 
которых можно отнести отсутствие переговорных навыков 
в гражданском обществе и т.д., в связи с чем требуется даль-
нейшее совершенствование института переговоров в граж-
данском процессе РФ.
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Процесс развития общественных отношений затрагивает 
все без исключения сферы жизни. Не обошел стороной он 
и гражданское процессуальное право. Так, внедрение инфор-
мационных технологий в различные области деятельности, 
в том числе и в судебную, объективно привело к возникнове-
нию нового вида доказательств – электронных. Однако, как 
показывает практика, процесс информатизации происходит 
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гораздо быстрее, чем появляются соответствующие нормы 
права, что закономерно ведет к проблемам при примене-
нии такого института, как «электронные доказательства» [3, 
С. 482].

Современный период развития общества характеризует-
ся практическим применением информационных технологий 
во всех сферах жизни. В связи с этим, в настоящее время 
особое значение приобретают аудио- и видеозаписи, кото-
рые впервые были введены в систему средств доказывания 
в 2002 году вместе с принятием действующего Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. Придание 
аудио- и видеозаписям официального статуса расширило воз-
можности суда по установлению фактических обстоятельств 
дела, поскольку данные средства доказывания обладают 
определенными достоинствами. Прежде всего, это высокая 
степень наглядности, а также способность отражать не только 
содержательную, но и эмоциональную сторону представлен-
ных на них событий и диалогов. Кроме того, воспроизведе-
ние аудио- и видеозаписей создает, так называемый «эффект 
присутствия». Примечательно в этом плане высказывание А. 
Т. Боннера относительно видеозаписи, в котором подчерки-
вается, что её просмотр, особенно, если она сделана на вы-
соком техническом уровне, позволяет стать очевидцем запе-
чатленных на ней событий [4, С. 80]. Вместе с тем, анализ 
судебной практики позволяет полагать, что использование 
аудио- и видеозаписей в гражданском судопроизводстве в ка-
честве средств доказывания нередко сопряжено с определен-
ными трудностями [6, С. 275].

Так, в частности, суды довольно часто не принимают со-
держащуюся в аудио- и видеозаписях информацию в качестве 
доказательств, особенно, если они были произведены скрытым 
путем. При этом, нередко допускаются ошибки в расценивании 
аудио- и видеозаписей как полученных с нарушением данно-
го конституционного права. Причиной этого является неверное 
толкование и применение норм материального и процессу-
ального права. Помимо этого, суды изучают доказательства 
и на специальных электронных носителях: картах памяти, дис-
ках, флеш-носителях и пр.

Немаловажной проблемой является и высокая вероятность 
фальсификация аудио- и видеозаписей, поскольку в настоя-
щее время существуют программы, благодаря которым возмож-
но проведение монтажа и коррекции указанных материалов. 
В связи с этим, полагаем, что практическую целесообразность 
представляет предложение В. В. Спесивова [5, С. 22]. Автор вы-
двигает идею об обязательном привлечении к участию в граж-
данском процессе эксперта в случаях использования аудио- 
и видеозаписей в качестве средств доказывания.

В продолжение обозначенной темы отметим, что анализ по-
ложений ГПК РФ, регламентирующих порядок представления 
и исследования аудио и видеозаписей, позволяет прийти к вы-
воду о недостаточном законодательном урегулировании дан-
ных вопросов. Так, в частности, в соответствии со ст. 77 ГПК РФ, 
лицо, представляющее в суд аудио- или видеозаписи обязано 
указать, когда, кем и в каких условиях они производились [1, 
С. 48]. Однако закон не устанавливает требований по представ-
лению «расшифровки» содержащейся в аудио- и видеозаписях 
информации.

На наш взгляд, видится необходимость в установлении 
данного требования, так как качество аудио- и видеозапи-
си бывает таким, что при ее однократном воспроизведении, 
с помощью соответствующих технических средств, не всегда 
можно разобрать отдельные слова или фразы, а также рассмо-
треть фрагменты видеоряда и, соответственно, верно понять 
содержание зафиксированной информации. Таким образом, 
расшифровка аудио и видеозаписей значительно упростит 
восприятие содержащейся на них информации и сделает его 
более целостным.

Подводя итог изложенному, можно утверждать, что в на-
стоящее время существует потребность в усовершенствовании 
механизма использования аудио- и видеозаписей в качестве 
средств доказывания в гражданском судопроизводстве.

Полагаем, что шагом на пути решения проблем, возникаю-
щих в судебной практике при оценке допустимости аудио- и ви-
деозаписей, может стать разработка и принятие акта, разъясня-
ющего наиболее сложные и спорные моменты.

Так, в частности, предлагаем более конкретно обозначить 
условия, когда представленные аудио- и видеозаписи не мо-
гут быть признаны судом как нарушающие право на непри-
косновенность частной жизни. Например, в случаях, когда 
они были получены при наличии согласия лица или, напро-
тив, его отсутствии, но в государственных, общественных 
или иных публичных интересах. Кроме того, если записи про-
изводились в местах, открытых для свободного посещения, 
или на публичных мероприятиях, невзирая на то, что даже 
в публичной сфере существует зона взаимодействия чело-
века с другими людьми, которая может относиться к сфере 
частной жизни, о чем, в частности, неоднократно упоминал 
ЕСПЧ [2, С. 27].

Также следует более гибко подходить к возможности ис-
пользования различных видов аудио- и видеозаписей в ка-
честве доказательств, а также расширить возможности при-
менения аудио- и видеозаписей, полученных скрытым путем 
и содержащих сведения о частной жизни лица, однако при 
наличии следующих условий, которые должны быть соблюде-
ны одновременно. Можно отметить, что сейчас практически 
у всех людей есть гаджеты, где можно записывать аудиоза-
писи и снимать видеозаписи, также в большинстве компаний, 
торговый точек и на улицах установлены камеры видеона-
блюдения, которые фиксируют все происходящее. Очень 
часто именно эти доказательства помогают судебному про-
цессу в деле. Поэтому можно сделать вывод о том, что аудио- 
и видеозаписи, как средства доказательства можно выделить 
в особую самостоятельную группу доказательств. В насто-
ящее время именно аудио- и видео- доказательства играют 
большую роль в результатах по какому-либо делу граждан-
ского процесса.
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Одной из важнейших гарантий законных прав и законных 
интересов лица, является само наличие возможности у одной 
из сторон третейского разбирательства принудительного ис-
полнения решения третейского суда, это проявления свой-
ства выполнения решения третейского суда. Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ указывает на то, что в самосто-
ятельное производство выделена выдача исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда.

Арбитражным судом рассматриваются заявления отно-
сительно принятых на территории РФ решений третейских 
судов и международных коммерческих арбитражей. Заявите-
лем выступает сторона арбитража, в пользу которой вынесе-
но решение. Заявление рассматривается судьей единолично 
по правилам рассмотрения дела по первой инстанции в срок, 
не превышающий одного месяца. Однако согласно ч. 1.1 
ст. 238 АПК РФ и ст. 17 Федерального закона от 3 августа 
2018 г. № 291-ФЗ «О специальных административных райо-
нах на территориях Калининградской области и Приморского 
края» при наличии соглашения между сторонами спора опре-
деление о выдаче исполнительного листа выносится арби-
тражным судом Калининградской области или арбитражным 
судом Приморского края в течение 14 дней без проведения 
судебного заседания. При этом сторона спора вправе пред-
ставить возражения в течение 7 дней со дня поступления за-
явления в арбитражный суд. Суд вправе при подготовке дела 
по ходатайству стороны третейского разбирательства истре-
бовать материалы дела, по которому испрашивается испол-
нительный лист.

Полагаем целесообразным наделить арбитражный суд 
правом истребовать указанные материалы по собственной 
инициативе. Арбитражный суд не вправе переоценивать 
обстоятельства, установленные третейским судом, либо 
пересматривать решение третейского суда, по существу. Но 
чтобы установить наличие (отсутствие) оснований для от-
каза в выдаче исполнительного листа, зачастую суду недо-
статочно ознакомиться только с решением третейского суда 
и арбитражным соглашением. Право заявителя на получение 
исполнительного листа презюмируется. Перечень оснований 

для отказа в выдаче исполнительного листа установлен АПК 
РФ и является исчерпывающим. Выделяется две группы осно-
ваний: применимые только если вторая сторона третейского 
разбирательства представит доказательства наличия опреде-
ленных обстоятельств и те, которые применяются, даже если 
сторона не ссылается на них. По смыслу нормы, на предмет 
наличия Федеральный закон от 03.08.2018 № 291-ФЗ «О спе-
циальных административных районах на территориях Кали-
нинградской области и Приморского края.

Обстоятельств второй группы суд должен проверять вы-
несенное решение и всю процедуру арбитража по каждому 
заявлению независимо от инициативы сторон.

К основаниям данной группы доктор юридических наук 
Нарутто Светлана Васильевна относит неарбитрабельность 
спора и противоречие публичному порядку РФ. Особенный 
интерес представляет второе основание, т.к. в российском 
законодательстве отсутствует подробное разъяснение того, 
что представляет собой публичный порядок. По этой причине 
суды часто выносят спорные решения, основываясь на раз-
ных толкованиях данной нормы. [1, С. 432].

Президиум ВАС РФ в Информационном письме 
от 22.12.2005 № 962 понимает под несоблюдением публично-
го порядка нарушение основополагающих правовых принци-
пов, использование подложных документов или непримени-
мых по российскому законодательству способов исполнения 
решения суда. Информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 26.02.2013 № 1563 толкует публичный порядок как фун-
даментальные правовые начала (принципы), обладающие 
высшей императивностью, универсальностью, особой обще-
ственной и публичной значимостью, составляющие основу 
построения экономической, политической, правовой системы 
государства. Хотя данное письмо напрямую не касается ар-
битражных решений, вынесенных на территории РФ, обозна-
ченные в нем правовые позиции находят отражение в делах 
по выдаче исполнительных листов на решения национально-
го арбитража.

Часто нарушение публичного порядка – единственное ос-
нование для отказа, связанное с содержанием решения и во-
просами материального права, другие же основания связаны, 
как правило, с вопросами процессуального характера.

Можно сделать вывод о том, что регулирование производ-
ства по делам о выдаче арбитражным судом исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда имеет немалую специфику, а также нуждается в дора-
ботках как на законодательном уровне, так и на уровне толко-
вания отдельных положений.
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Вопрос о реформировании судебной системы оставался 
дискуссионным на протяжении многих лет.

29 июля 2018 г. Федеральным конституционным законом 
от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный конституционный за-кон «О судебной системе Рос-
сийской Федерации»[1] внесены изменения в Федеральный 
конституционный закон «О судебной системе Российской Фе-
дерации», посредством чего образованы кассационные суды 
общей юрисдикции.

Согласно внесенным изменениям, кассационный суд об-
щей юрисдикции выступает вышестоящей инстанцией по от-
ношению к действующим на территории соответствующего 
кассационного округа федеральным судам общей юрисдикции, 
а также мировым судьям [2]. После прохождения стадии касса-
ционного пересмотра в порядке сплошной кассации в кассаци-
онном суде общей юрисдикции, судебные постановления судов 
первой, апелляционной и кассационной инстанций (за исключе-
нием категорий дел, подсудных мировым судьям и вынесенных 
по результатам проверки решений мировых судей – определе-
ний суда апелляционной инстанции, которые в процессе обжа-
лования в кассационном порядке в кассационном суде общей 
юрисдикции были оставлены без изменений) следующим эта-
пом обжалования является обращение с кассационными жало-
бой, представлением в Верховный Суд Российской Федерации.

Порядку кассационного обжалования судебных постанов-
лений посвящена глава 41 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, которая разделена на два пара-
графа: производство в кассационном суде общей юрисдикции 

и производство в судебной коллегии Верховного Суда Россий-
ской Федерации.

Если обратиться к содержанию главы 41 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, можно при-
йти к выводу о схожести порядка рассмотрения кассационных 
жалобы, представления в двух кассационных инстанциях [3]. 
Однако для четкого понимания особенностей осуществления 
производства в судах кассационной инстанции необходимо ис-
следовать различия в порядке принятия и рассмотрения кас-
сационных жалобы, представления, а также полномочий судов 
кассационной инстанции при разрешении кассационных жало-
бы, представления по существу.

Так, в порядке сплошной кассации, кассационный суд об-
щей юрисдикции рассматривает кассационные жалобу, пред-
ставление вместе с делом независимо от стадии, на которой 
гражданское дело по кассационным жалобе, представлению 
находится в суде. Вопрос о дальнейшем движении жалобы, 
представления, после их поступления в суд, разрешается су-
дьей единолично. После принятия кассационных жалобы, 
представления к производству, суд, в назначенную дату, рас-
сматривает поступившие кассационные жалобу, представле-
ние по существу.

В порядке выборочной кассации в Верховном Суде Рос-
сийской Федерации кассационные жалоба, представление по-
даются непосредственно в Верховный Суд Российской Феде-
рации. После поступления кассационных жалобы, представле-
ния, соответствующих требованиям статьи 390.5 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в Верховный Суд Российской 
Федерации, судья судебной коллегии Верховного Суда Рос-
сийской Федерации рассматривает кассационные жалобу, 
представление по материалам, приложенным к кассационной 
жалобе, либо по материалам истребованного дела. Однако ис-
требование судьей гражданского дела не является гарантией 
вынесения кассационных жалобы, представления на рассмо-
трение в судебное заседание судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации.

По результатам рассмотрения кассационных жалобы, пред-
ставления, судья выносит либо определение об отказе в пере-
даче кассационных жалобы, представления для рассмотрения 
в судебном заседании судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда Российской Федерации, либо определе-
ние о передаче кассационных жалобы, представления для рас-
смотрения в судебном заседании.

Немаловажным отличием кассационных инстанций являют-
ся различия оснований для изменения или отмены судебных 
постановлений нижестоящих судов.

В кассационной инстанции Верховного Суда Российской 
Федерации основанием для отмены или изменения судебных 
постановлений являются допущение нижестоящими суда-
ми нарушений норм материального и (или) процессуального 
права, которые существенным образом повлияли на исход 
дела и без устранения которых невозможна защиты или вос-
становление прав, свобод и законных интересов лиц. При 
производстве в суде кассационной инстанции кассационного 
суда общей юрисдикции основаниями для отмены, помимо 
указанного аналогичного основания для изменения или отме-
ны судебных актов, являются несоответствие выводов судов, 
зафиксированных ими в судебных постановлениях, фактиче-
ским обстоятельствам дела, установленным судами, непра-
вильное применение норм материального или процессуаль-
ного права.

Отмена судебных постановлений нижестоящих судов 
по процессуальным основаниям возможна в случае, если до-
пущенное нарушение привело или могло привести к принятию 
неверного судебного постановления.

Однако в любом случае отмене подлежат судебные поста-
новления: которыми дело было рассмотрено в незаконном со-
ставе; вынесенные без надлежащего извещения лиц, участву-
ющих в деле, о дате, времени и месте судебного заседания, 
в связи с чем лицо было лишено права на защиту своих прав 
и законных интересов при рассмотрении дела судом; которыми 
нарушены правила

о языке; которые были вынесены о правах лица, не при-
влеченного к участию в деле; неподписание судебных поста-
новлений всеми судьями, либо одним из су-дей, либо под-
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писание судебных постановлений не теми судьями, которые 
указаны в судебном акте; отсутствие протокола судебного за-
седания, либо подписание его не теми лицами, которые указа-
ны в главе Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующей правила ведения и составле-
ния протокола; вынесенных с нарушением тайны совещатель-
ной комнаты.

На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу 
о том, что полномочий по отмене или изменению судебных 
постановлений нижестоящих судов у кассационного суда об-
щей юрисдикции сравнительно больше, чем у судебной кол-
легии Верховного Суда Российской Федерации.

Данное обстоятельство вызвано необходимостью соблю-
дения процессуальной последовательности при проверке су-
дебных постановлений, в связи с чем каждая вышестоящая 
инстанция теряет те или иные полномочия в целях четкого 
установления сферы и пределов рассмотрения дела в каждой 
судебной инстанции, а также недопущения неоднократного 
пересмотра и разрешения спора под разными углами зрения.
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Примирение как форма ликвидации правового конфлик-
та на всем протяжении исторического развития государства 

было присуще судебной форме защиты прав, что можно 
проследить, начиная от древнерусских источников права 
и вплоть до настоящего времени. Способом прекращения 
распрей и споров, а с ними и вражды между сторонами, счи-
тается склонение последних к миру, так как этим путем пре-
кращается самый повод к несогласиям», – так писал об идее 
примирения в конце XIX века Е. А. Нефедьев, отмечая, что 
в этом проявляются также важнейшие задачи государства, 
направленные и на предупреждение споров, и на их пре-
кращение [1, С.7 ]. С учетом того, что содействие сторонам 
в мирном урегулировании споров выступало одной из задач 
судебной деятельности, в законодательстве отчетливо про-
слеживалась дифференциация порядка примирения в су-
дах общей юрисдикции и иных судебных и квазисудебных 
органах.

К примеру, в совестных судах, учрежденных во второй по-
ловине XVIII века по инициативе Екатерины II, допускались 
различные примирительные процедуры. Первоначально суд 
требовал от сторон примириться самостоятельно, а в случае 
отказа привлекал к делу посредников, которые должны были 
содействовать сторонам в ликвидации спора. Если указанные 
процедуры примирения не приводили к необходимым резуль-
татам, суд выносил решение [2, С. 40].

Вместе с тем, решения совестных судов основывались 
на «естественном праве» и принятые по результатам рассмо-
трения имущественных споров не могли быть принудительно 
исполнены, что предполагало в случае отсутствия согласия 
сторон с таким решением передачу иска в суд общей юрис-
дикции [3, С. 127].

На определенной стадии разрешения конфликта стороны 
могут утратить способность достижения компромисса либо 
в их сознании может полностью отсутствовать установка 
на взаимные уступки, тогда возникает необходимость при-
влечь незаинтересованную в исходе дела третью сторону (по-
средника). В последние годы все большую роль в разрешении 
экономических споров начинают играть институты альтерна-
тивного разрешения споров, среди которых особо следует вы-
делить медиацию (посредничество).

Общими аспектами для всех примирительных процедур 
как разновидностей правовых процедур являются: их норма-
тивное закрепление в отдельных статьях АПК РФ, примене-
ние арбитражным судом мер в целях примирения сторон и так 
далее. Арбитражный процессуальный кодекс не ограничивает 
также возможности участников экономического оборота для 
использования примирительных процедур в зависимости 
от категорий спора, характера правоотношений, если это не 
противоречит федеральному закону (ч. 2 ст. 138 АПК РФ).
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В 2020 г. пандемия, связанная с распространением 
COVID-19, негативным образом повлияла на мировую и отече-
ственную экономику. Так ВВП России в 2020 г. сократился на-
3,1 %, промышленное производство на – 2,6 % [7].

Снижение экономических показателей, гипотетически мо-
жет привести к увеличению количества обанкротившихся пред-
приятий. Однако, анализ статистических показателей свиде-
тельствует о сокращении количества предприятий (предприни-
мателей), в отношении которых было инициирована процедура 
банкротства либо внешнего управления (финансового оздоров-
ления) в 2020 г. Так, в 2020 г. 9 931 предприятие было признано 
банкротом, что на – 20% меньше, чем в 2019 г., В 2020 г. на-
блюдение за предприятиями в качестве процедуры банкротства 
проводилось в отношении 7775 предприятий, что на 23 % мень-
ше, чем в 2019, а внешнее управление – 150, в то время как 
в 2019 г. данный показатель составлял 209 [8].

Подобная ситуация обусловлена тем, что в марте 2020 г. 
государство ввело мораторий на подачу кредиторами заявле-
ний на предприятия с целью признания их несостоятельны-
ми в целях снижения числа обанкротившихся предприятий. 
Данный запрет перестал действовать только в январе 2021 г. 
Поэтому снижение количества предприятий, признанными 
банкротами, не отображает реальное положение вещей. Так, 
в 2020 г. количество предприятий, которые являлись неплате-
жеспособными или имели существенную кредиторскую задол-
женность, увеличилось на 7 % по сравнению с аналогичным 
показателем в 2019 г. Таким образом, искусственное сдержи-
вание банкротства предприятий в последствии может привести 
к крайне негативным экономическим и правовым последствия-
ми, как для экономики страны, так и для социально-правовой 
сферы. Поэтому важно исследовать правовое регулирование 
банкротства и особенности гражданско-правовой ответствен-
ности, которое наступает для обанкротившегося предприятия 
(предпринимателя).

Банкротство предприятий (предпринимателей) регламенти-
руется следующими правовыми актами:

– Гражданский кодекс РФ [1] в статье 65 устанавливает, что 
юридическое лицо (исключение составляют казенные предпри-
ятия, а также некоторые виды некоммерческих организаций) 
могут быть признаны несостоятельными (банкротами) только 
по решению суда.

– ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] определяет 
основные понятия в сфере банкротства предприятия, призна-
ки банкротства, порядок, особенности, этапы, процедуры бан-
кротства, ответственность руководителя должника и иных лиц 
при производстве дела о банкротстве. Таким образом, данный 
закон определяет основные положения в сфере несостоятель-
ности (банкротства).

– Арбитражный процессуальный кодекс РФ [2] регламенти-
рует порядок рассмотрения арбитражным судом дел о несосто-
ятельности (банкротстве).

– законы, которые определяют порядок и особенности бан-
кротства предприятий, ведущих деятельность в строительной, 
кредитной и иных сферах в целях защиты прав потребителей.

Несмотря на то, что законодатель постарался урегулиро-
вать институт несостоятельности (банкротства) с учетом реа-
лий современной экономической, правовой, социальной жизни, 
судебная практика свидетельствует о несовершенстве данного 
института. Подобная ситуация обусловлена тем, что на законо-
дательном уровне не были решены базовые положения.

Во-первых, в законодательстве понятия «несостоятель-
ность» и «банкротство» рассматриваются в качестве синони-
мов. Однако, с данной позицией не согласны многие правоведы. 
Исходя из буквального толкования ст. 2 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» следует, что банкротство – это признание 
судом предприятия неплатежеспособным. По мнению В. В. До-
миничева подобная позиция законодателя не может считаться 
верной, так как банкротство предприятия затрагивает не только 
гражданско-правовые, но также и экономические отношений [5, 
С. 27]. Поэтому, необходимо разграничить понятия «банкрот-
ство», «несостоятельность» и «неплатежеспособность.

Во-вторых, должным образом не определены субъекты 
и особенности наступления гражданско-правовой ответствен-
ности в процессе признания предприятия банкротом.

В законодательстве отсутствует определение понятия 
«гражданско-правовая ответственность». В. А. Белов отмеча-
ет, что гражданско-правовая ответственность непосредствен-
ным образом связано с общественными отношениями в сфере 
гражданского оборота и касаются имущественных и личных не-
имущественных отношений. Применение гражданско-правовой 
ответственности направлено на восстановление гражданско-
правовых правоотношений, которые были нарушены вслед-
ствие совершения нарушений положений законодательства 
либо договора [4, С. 195].

Следовательно, гражданско-правовая ответственность 
наступает в случае нарушений положений законодательства 
о несостоятельности (банкротстве). Из анализа главы III.2 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» следует, что ответствен-
ность за нарушение законодательства возлагается на руково-
дителей должника и иных лиц, в качестве которых признаются 
контролирующие лица.

По мнению С. В. Суханова, законодатель должным образом 
не определил гражданско-правовую ответственность кредито-
ров. Анализируя судебную практику, правовед приходит к мне-
нию, что кредиторы злоупотребляют своими правами, что на-
носит вред интересам должника [6, С. 106 – 107].

Таким образом, гражданское законодательство регламен-
тирует институт банкротства предприятий, но нуждается в со-
вершенствовании.
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Основополагающие характеристики английской системы 
гражданского процессуального права имеют существенные 
отличия от российского гражданского процесса.

Во-первых, практически все дела в Англии разбираются 
в первой инстанции профессиональными судьями единолич-
но, т.е. отсутствует поддержка, как присяжных, так и других 
судей (на данный момент лишь в отношении некоторых де-
ликтных исков в гражданских делах используется суд при-
сяжных – о недобросовестном судебном преследовании, 
незаконном лишении свободы и о клевете). Также в англий-
ском гражданском процессе судьям часто предоставляет-
ся возможность принятия решения на личное усмотрение, 

что оформляется обычно различными широкими формули-
ровками (например, fair, just and reasonable). Также стоит 
отметить, что в отличие от решений в РФ, которые имеют 
четкое разделение на описательную и резолютивную часть, 
английские решения полностью лишены структурированной 
формы.

Во-вторых, при рассмотрении крупных исков применя-
ется ряд особых промежуточных и досудебных стадий раз-
бирательства и средств правовой защиты [3, С. 97–98]. Так, 
в Англии выделяются шесть стадий гражданского процесса, 
а именно стадия до предъявления иска; стадия возбужде-
ния производства по делу; стадия подготовки сторонами 
фактических доказательств; показаний экспертов и обмен 
документов; судебное разбирательство; апелляция; стадия 
исполнительного производства.

В-третьих, разбирательство осуществляется под тенью 
принципа, согласно которому суд может потребовать от каж-
дого участника разбирательства оплатить расходы на юри-
дические услуги, обоснованно понесенные его оппонентом, 
если последний одерживает верх.

В-четвертых, в Англии существует профессиональное 
разделение судебных юристов на барристеров и солиси-
торов. Первые относятся к юристам высокого ранга – так 
называемым «специалистам-процессуалистам», а вторые 
занимаются осуществлением общего контроля по делу и де-
легированием определенных функций барристерам (среди 
них, например, «консультации по вопросам права и доказа-
тельствам», представление клиента в суде). Вышесказанное 
объясняется в первую очередь тем, что английский судеб-
ный процесс в действительности носит состязательный ха-
рактер, его условно можно назвать настоящей ареной для 
состязания в ораторском искусстве. 70% барристеров за-
регистрировано в Лондоне, а примерное их число по всей 
Англии – 11 500.

В-пятых, дело редко доходит до разбирательства, по-
скольку сторонам почти всегда удается урегулировать дело 
мирным путем, и по большинству дел стороны находят вза-
имоприемлемый компромисс [2, С. 64]. Данный фактор мы, 
безусловно, можем отнести к преимуществам английского 
гражданского процесса.

Некоторые из институтов английского гражданского про-
цесса имеют место и в российском праве, однако в целом 
для Англии характерны своеобразные особенности их ре-
гулирования. Как пример разберем проведение судебного 
разбирательства в случае неявки одной из сторон. В ан-
глийском гражданском процессе представляется интерес-
ным: в случае неявки одной из сторон судья может обязать 
явившуюся сторону сформулировать разумные аргументы 
в пользу отсутствующей стороны с тем, чтобы суд мог вы-
нести законное и обоснованное заочное решение. Сложно 
представить применение подобной практики в России, ведь 
если судить объективно: крайне мала вероятность того, что 
среднестатистический представитель стороны в суде нашей 
страны честно и беспристрастно изложит все аргументы, 
которые могла бы заявить другая сторона. Но почему в Ан-
глии это работает успешно? По общему правилу барристеры 
являются служителями правосудия, а не заключают договор 
с клиентами, именно по этой причине для них интересы пра-
восудия выше интересов клиентов.

Допустимость показаний с чужих слов («мне сказали», «я 
слышал») является еще одной значимой отличительной чер-
той английского судебного процесса. Суды принимают такие 
доказательства с обязательным учетом не только веса са-
мого доказательства, но и возможности призвать в качестве 
свидетеля лицо, являющееся первоисточником [2, С. 67]. 
Также суд должен оценить, насколько истина могла быть ис-
кажена в процессе получения доказательства. В нашем же 
законодательстве в ч. 2 ст. 69 ГПК РФ есть четкие указания 
о возложении на лицо, которое ходатайствует о вызове сви-
детеля, обязательства указать, какие обстоятельства, кото-
рые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела, 
может подтвердить свидетель, и сообщить суду его ФИО 
и место жительства [1].

Также в английском процессуальном праве существует 
норма о невозможности использования доказательств, кото-
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рые были получены стороной в судебном разбирательстве 
в ином процессе. Здесь нельзя не упомянуть институт «под-
разумеваемого обязательства», исходящего из обязанности 
стороны, которая получила доказательство в рамках судеб-
ного разбирательства, использовать данное доказательство 
исключительно в данном процессе [3, С. 124].

Отдельно хочется остановиться на тех институтах ан-
глийского процесса, которые, на наш взгляд, могли бы быть 
заимствованы в целях улучшения российского процессуаль-
ного права и являются практически применимыми.

Как и в российском процессе, не допускается заявление 
повторного иска с тем же предметом, по тем же основани-
ям и между теми же сторонами, только в английском про-
цессе это решается через институт запрета возражений 
(эстоппель) в отношении оснований иска, а в России – через 
институт прекращения производства по делу. Далее в от-
ношении ранее разрешенного вопроса права или факта ан-
глийское право использует запрет возражений (эстоппель) 
по решенному вопросу (issue estoppel), что ближе к понятию 
преюдициальных фактов. Однако, как известно, российские 
участники процесса достаточно легко обходят данные огра-
ничения. Например, заявляют иск, в котором один из эле-
ментов (либо предмет, либо основания, либо стороны) не 
совпадает, что позволяет им фактически заново рассмотреть 
уже проигранное дело. Российское процессуальное право 
не содержит эффективного средства против подобных недо-
бросовестных действий лиц, участвующих в деле, в отличие 
от английской системы процессуального права.

Несомненный интерес представляет раздел, посвящен-
ный возможности взыскания убытков со стороны, которая 
подает иск в суд в нарушение соглашения о передаче всех 
споров в арбитраж (третейский суд). Российское право не 
предусматривает гражданско-правовую ответственность за 
нарушение арбитражного соглашения, а оперирует только 
процессуальными последствиями – оставление иска без 
рассмотрения (п. 5 ст. 148 АПК РФ, ст. 222 ГПК РФ).

Представляется, что введение гражданско-правовой 
ответственности за нарушение арбитражного соглашения 
позволило бы ограничить злоупотребления со стороны не-
добросовестных участников разбирательства и избежать 
параллельных разбирательств в арбитраже и государствен-
ном суде. Ведь многие апелляции участниками процесса 
подаются с единственной целью отсрочить вступление су-
дебного акта в законную силу. Против таких недобросовест-
ных действий английское процессуальное право предлагает 
весьма интересное средство – это наложение на апеллянта 
обязанности

предоставить обеспечение как условие принятия апел-
ляции к рассмотрению. Условие может требовать от от-
ветчика предоставить обеспечение в отношении расходов 
истца либо внести присужденную сумму в депозит суда. 
Однако применять это правило нужно с особой осторож-
ностью. Возможность подать апелляцию на судебный акт 
рассматривается как составная часть права на судебную 
защиту, поэтому возложение дополнительных обязанностей 
на апеллянта не должно лишать его конституционных прав 
[3, С. 207].

Подведем итог: безусловно, между российским и бри-
танским гражданским процессом присутствует небольшое 
сходство. Однако мы считаем целесообразным рассмотреть 
возможность имплементации некоторых преимуществ, су-
ществующих в Англии, в гражданский процесс нашего госу-
дарства, с целью его улучшения.
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Общественные науки, в том числе экономика и право, 
всегда существуют и развиваются в контексте своего време-
ни. Сегодня перед учёными и практиками возникают новые 
вызовы, требующие новые методы решения. Одним из таких 
вызовов стало возросшее значение инвестиций в экономики 
современных государств и способы регулирования этой инве-
стиционной деятельности.

Говоря об инвестициях будет разумно привести опреде-
ление данного термина, закреплённое в ст.1 Федерального 
закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений»: инвестиции – денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладывае-
мые в объекты предпринимательской и (или) иной деятель-
ности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта [1].

Текущая ситуация в сфере инвестиций в России оставляет 
желать лучшего. В подтверждение данного тезиса приведём 
график динамики прямых инвестиций в экономику Российской 
Федерации, составленный Центральным Банком РФ [2].

На графике видно, что объём прямых инвестиций 
с 2013 года сильно сократился, а имеющаяся тенденция 
на снижение данного показателя, не позволяет делать оп-
тимистичных прогнозов. Таким образом, сфера инвестиций 
в России испытывает определённые трудности, что может 
говорить о наличии ряда проблем в законодательном регу-
лировании данной сферы. Важность инвестиций в экономике 
современного государства, вкупе с неутешительной динами-
кой инвестирования в экономику Российской Федерации, об-
уславливают актуальность данной темы.

Помимо Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», инвести-
ционную деятельность в России регулирует множество нор-
мативно-правовых актов, регламентирующих разные аспекты 
инвестиционной деятельности, при этом часть положений 
в них дублируется. Такое многообразие, на наш взгляд, не 
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способствует проведению слаженной и единообразной поли-
тике в инвестиционной сфере.

Данная проблема обсуждаема в научных кругах. Так, 
А. Н. Арзамаскин, в своей публикации «Инвестиционное 
законодательство современной России: проблемы и пути 
решения», пишет: «В российском законодательстве от-
сутствует комплексный правовой акт, регулирующий инве-
стиционную деятельность. Правовое обеспечение данной 
сферы носит весьма разрозненный характер. В Российской 
Федерации происходит распределение функции государ-
ственного управления инвестиционной деятельностью меж-
ду большим количеством административных структур, что 
приводит к затягиванию принятия решения и возникнове-
нию внутренних противоречий. Данный механизм вызывает 
противоречия в нормативно-законодательной базе. Таким 
образом, огромное значение для поднятия инвестицион-
ной деятельности имеет совершенствование федерального 
и регионального законодательства, а также совершенство-
вание административного механизма управления данными 
процессами» [4, С. 65–67].

Мы разделяем мнение А. Н. Арзамаскина. Выходом из дан-
ной ситуации может послужить принятие кодифицированного 
акта, регулирующего общественные отношения в сфере инве-
стиций. Подобный закон существует в Республике Беларусь 
и называется Инвестиционным Кодексом РБ. В России ранее 
также разрабатывался проект Инвестиционного Кодекса, од-
нако вместо него в 2020 году был принят Федеральный закон 
от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовло-
жений в Российской Федерации» [3]. Проблему множествен-
ности источников правового регулирования инвестиционной 
деятельности в РФ путём добавления ещё одного закона, 
регулирующего эту деятельность, депутатам, на наш взгляд, 
решить не удалось. Таким образом для решения обозначен-
ной проблемы, мы считаем необходимым возвращение к раз-
работке концепции Инвестиционного Кодекса РФ.

Единый свод законодательства, регулирующего инвести-
ционную деятельность нужен не только для повышения удоб-
ства и эффективности правоприменения, но и для лучшего 
обеспечения гарантий прав инвесторов. Ещё одной такой 
мерой может выступить создание специализированных инве-
стиционных судов в системе арбитражных судов Российской 
Федерации.

Идея создания такого рода судов уже высказывалась. Так, 
в 2018 Правительство РФ поддержало идею создания специ-
альных судов для территорий опережающего развития и оф-
шоров. Такие суды нужны для привлечения иностранных ин-
весторов, которым неудобно работать в условиях российского 
арбитража [5].

Идею введения специализированных инвестиционных 
судов рассматривал К. А. Ермолаев в своей работе «Пер-
спективы развития специализированных судебных органов 
в Российской Федерации»: «Защита иностранных инвесто-
ров в целях защиты их прав и экономических интересов не 
только самих участников, но и государств, которые инвести-
руют средства в развитие какой-либо деятельности в другом 
государстве, необходима и должна быть обеспечена гаран-
тиями. В российском законодательстве предусмотрено право 
обращения в суд общей юрисдикции или арбитражный суд 
с заявлением о выдаче исполнительного документа на при-
нудительное исполнение решения третейского суда. Но это 
создает нагрузку на суды общей юрисдикции и сами право-
отношения, рассматриваемые в таких международно-третей-
ских судах. В связи с этим необходимо делегировать право 
исполнения подобных решений специализированным судам. 
Что касается полномочий данных судов, то, безусловно, им 
следует применять не только нормы российского права, но 
и права того иностранного государства, в котором зареги-
стрировано лицо, участвующее в спорном правоотношении. 
Но, помимо урегулирования порядка деятельности данного 
суда, также необходимо учесть сложности организационного 
характера: например, подбор судьи, не только владеющего 
соответствующим иностранным языком, но и знающего ино-
странное законодательство и судебную практику рассмотре-
ния дел. Особенно это касается стран, где приоритет перед 
законом имеет прецедент. Поэтому необходимо создать 

механизм судебной защиты, который будет эффективно ра-
ботать в интересах инвесторов на территории России» [6, 
С. 55–56].

Трудно не согласиться с вышеуказанной точкой зрения. 
Мы уверенны, что введение специализированных судов по ин-
вестиционным делам поможет лучше обеспечить права инве-
сторов, особенно это актуально для зарубежных инвесторов, 
которым, в силу их положения, сложнее защищать свои права 
в иностранном государстве. Основные сложности при вве-
дении таких специализированных судов могут быть связаны 
с финансированием – содержание нового звена судов может 
значительным образом увеличить расходы на судебную си-
стему. Менее значимая, но всё же ожидаемая проблема – это 
нехватка квалифицированных кадров, обладающих не толь-
ко высшим юридическим, но ещё и высшим экономическим 
образованием, причём с узкой специализацией, связанной 
с инвестиционным делом, а также обладать определённым 
образом в данной области. Тем не менее, нам кажется, что 
это скорее вопрос государственной политики – если и когда 
у государства возникнет острая необходимость в инвестици-
ях, оно начнёт стимулировать данную сферу экономических 
отношений, и введение специализированных судов может 
стать одним из таких стимулов.

Подводя итог, можно сказать, что законодательное регу-
лирование общественных отношений, связанных с инвести-
ционной деятельностью в России достаточно развито, но всё 
же, нуждается в доработке. С увеличением уровня правовой 
защиты инвесторов, государство создаёт основу для расши-
рения своей экономики, что неизбежным образом ведёт к уве-
личению благосостояния страны. Для подтверждения этого 
тезиса достаточно взглянуть на ряд стран догоняющего раз-
вития, которые в недалёком прошлом сделали важной частью 
государственной политики инвестиции в свою экономику, а те-
перь обгоняют развитые страны по темпам экономического 
роста. Остаётся надеяться, что Россия тоже войдёт в когорту 
этих стран.
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Развитие технологий на протяжении всей истории че-
ловечества постепенно вводило новые способы и средства 
с целью взаимодействия общественных и государственных 
институтов, решения актуальных проблем, оптимизации эко-
номики и т.д. Однако с внедрением электронных технологий 
и цифровизации общества в современном мире произошли 
кардинальные изменения.

Во-первых, большинство процессов в обществе значи-
тельно ускорились. Например, неожиданно выросший интерес 
к криптовалютам в последнее время охватил в короткие сро-
ки весь мир, создав на несколько лет правовою неопределен-
ность. Большинство государств не обладало необходимой зако-
нодательной базой и эмпирическими данными для оперативно-
го внедрения эффективного регулирования по использованию 
нового объекта правоотношений.

Во-вторых, произошел пересмотр «классического подхо-
да». Объекты, правовые институты и иные явления разного ха-
рактера, существовавшие до цифровизации, после внедрения 
в данные явления цифровых технологий стали рассматривать-
ся по-новому. К примеру, смарт-контракты образовали в науч-
ном сообществе дискуссию по пересмотру классического под-
хода к договорным правоотношениям.

Несмотря на то, что понятие смарт-контракта было сфор-
мировано около двадцати пяти лет назад, данное явление в на-
стоящее время неоднозначно понимается в науке и не имеет 
отчетливо сформировавшегося законодательного и правопри-
менительного подхода в мире.

Одним из основоположников идеи считается Сабо Н., кото-
рый рассматривал смарт-контракты как набор обещаний, ука-
занных в цифровой форме, включая протоколы, в рамках кото-
рых стороны выполняют эти обещания. [6]

Одна из основных идей, включенная указанным автором 
в смарт-контракт, заключается в возможности встроить дого-
ворные положения в программное обеспечение таким образом, 
чтобы нарушение договора было «дорогостоящим» для нару-
шителя. Тем самым можно сделать вывод, что одна из идей 
смарт-котракта может рассматриваться как правовая конструк-
ция с целью защиты гражданских прав участников договора.

Сегодня определение природы смарт-контракта не являет-
ся однозначным. Шерстобитов А. А. рассматривает существова-
ние четырех подходов: как вид договора; как несамостоятель-
ную специальную договорную конструкцию; как специфический 
вид гарантии исполнения обязательства; как одно из возмож-
ных условий договора о его исполнении [2].

Автор данной статьи поддерживает позицию Шерстобито-
ва А. А., что наиболее оптимальным подходом к рассмотрению 
природы смарт-контракта, являяется определение его как спе-
циальной договорной конструкции.

Вышеизложенное разнообразие подходов определения 
природы правового явления образует препятствие в формиро-
вании правового регулирования. Однако попытки сформиро-
вать законодательное определение принимались.

В изначальном проекте федерального закона «О цифровых 
финансовых активах» было закреплено: «смарт-контракт – до-
говор в электронной форме, исполнение прав и обязательств 
по которому осуществляется путем совершения в автома-
тическом порядке цифровых транзакций в распределенном 
реестре цифровых транзакций в строго определенной им по-
следовательности и при наступлении определенных им обстоя-
тельств» [1] . Однако данное определение не было принято и не 
вошло в Федеральный закон № 259 ФЗ.

В рамках рассмотрения зарубежного опыта представляется 
интересным рассмотреть подходы Италии и США.

Италия оказалась одна из первых стран урегулировавшая 
смарт-контракт. «Смарт-контракт определяется как компью-
терная программа, которая работает на основе технологий, 
основанных на распределенных регистрах (DLT), и выполнение 
которой автоматически связывает две или более сторон на ос-
нове заранее определенных условиях» [4] .

В то время как в США нет единого, федерального подхода, 
однако существует практика отдельных штатов. Так в законода-
тельстве штата Илиннойс закреплено: «смарт-контракт озна-
чает договор, хранящийся в виде электронной записи, которая 
проверяется с помощью блокчейна» [5].

В аспекте двух разных законодательных систем интерес 
представляет разница технологий, на которых основывается 
смарт-контракт. В итальянском праве указан «DLT», в то время 
как в праве штата США указан «блокчейн».

Distributed Ledger Technology (DLT) это универсальный, об-
щий термин для описания технологии распределенного реестра, 
а блокчейн представляют именно такую систему, поэтому он вхо-
дит в «DLT». Следовательно, Италия закрепляет возможность ис-
пользования большего разнообразия технологий, нежели США.

Однако стоит обратить внимание на особую позицию, кото-
рая сформирована Палатой Цифровой торговли в США следу-
ющим образом: «Существующие правовые рамки для опреде-
ления и придания юридической силы контрактам охватывают 
технологию смарт-контрактов. Дополнительные законы в зна-
чительной степени не нужны и только затруднят применение 
действующего законодательства» [3].

Данная позиция основана на неокончательной определен-
ности смарт-контракта как отдельного правового института. Так 
смарт-контракт по своей сути является компьютерным кодом, при 
помощи которого реализуются основные условия договора. Из 
этого следует, что основные юридически значимые условия мо-
гут не зависеть от самого кода, а сам код не является отдельным 
договором и может не нести юридические последствия. Стоит 
отметить, что действующее законодательство США позволяют 
рассматривать смарт-контракт в аспекте электронного договора.

В настоящее время одна из основных проблем в регулирова-
нии смарт-контрактов заключается в отсутствии определенности 
правовой природы и разнообразии подходов к определению и ре-
гулированию смарт-контрактов. Законодателю необходимо сфор-
мулировать легитимное определение смарт-контракт. В рамках 
данной статьи может быть предложено следующее определение: 
смарт-конгтракт – это программа для ЭВМ, которая работает 
на основе технологий распределения регистра (DLT), в том числе 
на технологиях блокчейна, с целью автоматического исполнения 
договора, сделок или иных юридически значимых действий.
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Увеличение количества браков между гражданами Россий-
ской Федерации и гражданами иностранных государств актуа-
лизирует на сегодняшний день тематику заключения брачного 
договора. На международном уровне для регулирования дан-
ных отношений приняты такие акты, как Конвенция о признании 
разводов и решений о судебном разлучении супругов 1970 г., 
Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам 
1973 г., Конвенция о заключении и признании действительности 
браков 1978 г., Конвенция о праве, применимом к режимам соб-
ственности супругов 1978 г.

Российским законодательством предусматривается два ре-
жима имущества супругов: законный, т.е. совместная собствен-

ность супругов, и договорный, который устанавливается путем 
заключения между супругами брачного договора.

В основе договорных отношений супругов находится право 
установить в отношении имущества режим совместной, раз-
дельной или долевой собственности. Распространяться такой 
режим может как на все имущество в целом, так и на отдель-
ное. Учитывая увеличение количества браков между гражда-
нами разных государств, важно помнить, что спектр регулиро-
вания отношений супругов брачным договором в тех или иных 
странах отличается своими возможностями.

Семейным кодексом Российской Федерации предусматри-
ваются ограничения по содержанию брачного договора по во-
просам неимущественного характера (так как им регулируются 
только имущественные отношения супругов) и права и обязан-
ности супругов в отношении детей. В данном подходе кроется 
проблема, требующая законодательного разрешения. С учетом 
положения ч. 3 ст. 64 СК РФ, место жительства ребенка при раз-
дельном проживании родителей определяется согласно согла-
шению супругов [5, С. 125]. В ст. 66 СК РФ установлено право 
родителей заключить соглашение о порядке осуществления 
прав родителем, который проживает отдельно от ребенка. На-
стоящее положение создает благоприятную почву для услож-
нения правовых отношений супругов. Представляется, что для 
оптимизации использования правовых ресурсов можно предус-
мотреть возможность включения сведений об этом в брачный 
договор. Сторонником закрепления личных неимущественных 
прав является О. Н. Савостьянова, которая отмечает, что, пред-
усмотрев все права и обязанности сторон в одном докумен-
те, возможно обеспечить экономию времени сторон договора 
и учесть их интересы [4, С. 46].

Однако с другой стороны анализа данной проблемы, лич-
ные неимущественные отношения достаточно трудно подвер-
гнуть правовому регулированию, в виду отсутствия механизма 
принуждения одной из сторон брачного договора, сложностью 
доказывания отдельных условий договора [2, С. 81].

Анализируя зарубежный опыт, важно отметить, что мно-
гие страны мира предусматривают закрепление личных не-
имущественных отношений в содержании брачного договора. 
К примеру, в США не имеется жестких установок по условиям 
брачного договора, как регулирующего только имущественные 
отношения супругов (права и обязанности по содержанию, спо-
собы участия в доходах друг друга, режим собственности и т.д.) 
[1, С. 50]. Американским законодательством установлены об-
щие запреты на конкретные условия (ограничение прав детей 
на поддержку) [3, С. 237].

Австрийским законодательством, помимо регулирования 
имущественных отношений супругов, предусмотрена возмож-
ность изъявления мнения, с кем останутся дети после развода. 
Однако решение в итоге принимает суд, хоть и основывается 
на положениях договора.

Таким образом, несмотря на спорные в российской науке 
взгляды на содержание брачного договора, важно организовать 
процесс по разработке отдельных положений, предусматрива-
ющих возможность включения в брачный договор по россий-
скому законодательству пунктов о личных неимущественных 
правах супругов и содержания договора в отношении детей. 
На наш взгляд, адаптация зарубежного опыта благоприятно 
скажется на семейных взаимоотношениях супругов в России 
и сократит иммиграцию граждан за рубеж, так как создаст уве-
ренность в возможностях российского законодательства обе-
спечить не только их имущественные, но и неимущественные 
интересы в браке.
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С 1 сентября 2013 года в Гражданском кодексе [1] Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) получил официальное 
закрепление принцип добросовестности. Это событие оз-
наменовало собой новый этап развития гражданского права 
в нашей стране. Отныне «при установлении, осуществлении 
и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 
обязанностей участники гражданских правоотношений долж-
ны действовать добросовестно». Безусловно, это не означает, 
что до появления данной нормы субъекты гражданского права 
могли позволить вести себя недобросовестно при осущест-
влении своих прав и исполнении обязанностей. Так, пункт 2 
статьи 6 ГК РФ предписывал руководствоваться требовани-
ями добросовестности, разумности и справедливости при 
определении прав и обязанностей сторон, а статья 10 ГК РФ 
запрещала злоупотребление правом. Тем не менее, закрепле-
ние добросовестности в качестве принципа, основополагаю-
щего начала, которому обязаны неукоснительно следовать 
все субъекты гражданских правоотношений, – это серьезный 
законодательный шаг, существенно повлиявший на развитие 
гражданского оборота.

Добросовестность – это нравственная категория, поэто-
му достаточно трудно дать определение этого понятия при-
менительно к праву. ГК РФ не содержит дефиниции понятия 
«добросовестность». В доктрине сформировались различные 
подходы к его определению. Например, ученый-цивилист 
К. В. Нам под добросовестным понимает поведение, обеспечи-
вающее «соблюдение честной деловой практики, справедли-
вости с оглядкой на интересы сторон правоотношения, соблю-

дения баланса интересов сторон, общеправовых ценностей» 
[2, С. 79].

Несмотря на отсутствие определения понятия добросовест-
ности в ГК РФ, неопределенность в вопросе понимания данного 
гражданского-правового феномена попытался устранить Вер-
ховный суд Российской Федерации. В Постановлении Пленума 
Верховного суда Российской Федерации (далее – ПП ВС РФ) 
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» [3] содержится разъяснение принципа добросо-
вестности. В пункте 1 Постановления говорится: «Оценивая 
действия сторон как добросовестные или недобросовестные, 
следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участ-
ника гражданского оборота, учитывающего права и законные 
интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе 
в получении необходимой информации».

В науке нет единого мнения относительно роли принци-
па добросовестности. Достаточно интересной точки зрения 
придерживается А. Г. Карапетов, согласно которой «принцип 
доброй совести – это не правовая норма, непосредственно 
направленная на регулирование общественных отношений 
и подлежащая применению судами, а инструмент делегации 
правотворческой компетенции судам» [4, С. 156]. Возможность 
«делегации правотворческой компетенции судам» представля-
ется достаточно спорной в рамках романо-германской право-
вой семьи.

Есть основания полагать, что принцип добросовестности 
не должен восприниматься как источник судебного право-
творчества. Создание правовых норм – это прерогатива за-
конодательных органов, ни одна ветвь власти не должна 
вмешиваться в сферу компетенции другой ветви, поскольку 
в противном случае нарушается принцип разделения властей. 
Кроме того, существенным изъяном в концепции добросо-
вестности как «инструмента делегации правотворческой ком-
петенции судам» является ретроспективный характер такого 
правотворчества, что противоречит пункту 1 статьи 4 ГК РФ: 
«Акты гражданского законодательства не имеют обратной 
силы и применяются к отношениям, возникшим после введе-
ния их в действие».

Иной позиции относительно правовой роли принципа до-
бросовестности придерживается К. В. Нам. Он тоже воспри-
нимает добросовестность как инструмент, но не правотворче-
ства, а «корректирования правого регулирования конкретных 
правоотношений, когда формальное регулирование отклоняет-
ся от тех целей и задач, которые преследовались и подразуме-
вались правом» [5, С. 89]. Иными словами, принцип добросо-
вестности служит для приведения буквы закона в соответствие 
с его духом. Это очень важно в условиях, когда формальный 
подход к регулированию правоотношений способен причинить 
вред законным интересам участников гражданского оборота.

Особенностью принципа добросовестности является воз-
можность его применения по инициативе суда. В соответствии 
с п. 1 ПП ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 поведение одной 
из сторон может быть признано недобросовестным не толь-
ко при наличии обоснованного заявления другой стороны, но 
и по инициативе суда, если усматривается очевидное откло-
нение действий участника гражданского оборота от добросо-
вестного поведения. Подобное ограничение состязательности 
сторон демонстрирует особое значение принципа добросовест-
ности для гражданского-правового регулирования. В широком 
смысле презумпция добросовестности означает защиту чело-
веческого достоинства, которое согласно ст. 21 Конституции 
Российской Федерации [6] охраняется законом. Как следствие, 
сохранение нормы о презумпции добросовестности означает 
доверие государства к человеку и сохранение основ граждан-
ского общества [7, С. 139–140].

Однако, характер некоторых отношений, складывающихся 
между участниками гражданского оборота, заставляет заду-
маться об ограничении данной презумпции. Речь идет о ситуа-
циях, когда доказать недобросовестность лица бывает крайне 
затруднительно, что может быть обусловлено спецификой су-
ществующих отношений.

Презумпция недобросовестности как, очевидно, единствен-
ный вариант ограничения презумпции добросовестности уже 
существует в гражданско-правовом поле России.
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Так, пункт 2 статьи 434.1 ГК РФ устанавливает презумпцию 
недобросовестности стороны при проведении переговоров: 
«Недобросовестными действиями при проведении перегово-
ров предполагаются:

1) предоставление стороне неполной или недостоверной 
информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, кото-
рые в силу характера договора должны быть доведены до све-
дения другой стороны;

2) внезапное и неоправданное прекращение перегово-
ров о заключении договора при таких обстоятельствах, при 
которых другая сторона переговоров не могла разумно этого 
ожидать».

И хотя в норме отсутствует словосочетание «презумп-
ция недобросовестности», систематическое толкование 
данной статьи позволяет говорить о наличии в ней данной 
презумпции.

Другим, менее очевидным примером норм, в которых за-
креплена презумпция недобросовестности, является пункт 
2 статьи 174 ГК РФ. Данную норму необходимо применять 
с учетом пункта 93 ПП ВС РФ от 23.06.2015 № 25: «О наличии 
явного ущерба свидетельствует совершение сделки на заве-
домо и значительно невыгодных условиях, например, если 
предоставление, полученное по сделке, в несколько раз ниже 
стоимости предоставления, совершенного в пользу контр-
агента. При этом следует исходить из того, что другая сторона 
должна была знать о наличии явного ущерба в том случае, 
если это было бы очевидно для любого участника сделки 
в момент ее заключения». В данном разъяснении закреплена 
презумпция знания стороной о наличии явного ущерба, когда 
это было бы очевидно для любого участника гражданского 
оборота. Из такого знания напрямую вытекает недобросо-
вестность стороны.

При буквальном толковании пункта 2 статьи 174 ГК РФ 
может сложиться мнение, что законодатель стремится патер-
налистски оградить участников оборота от экономических про-
счетов, неудачных инвестиций, принятия непродуманных ри-
сков. Однако такой подход противоречил бы основным нача-
лам гражданского законодательства РФ, в частности принципу 
свободы договора. На самом деле, целью введения данной 
нормы является защита интересов сторон не от экономиче-
ских просчетов и непродуманных рисков, а от труднодоказу-
емого сговора.

На основе приведенных норм можно сделать вывод об ис-
пользовании в гражданско-правовом регулировании РФ пре-
зумпции недобросовестности. Данная презумпция является 
достаточно эффективным способом распределения бремени 
доказывания. Возможно, расширение сферы использования 
указанной презумпции как исключения из общего правила 
в случаях, когда это необходимо для наиболее эффективной 
защиты прав и законных интересов участников оборота.
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Жизнь – ценность, не подлежащая денежной оценке, 
и вред, причиненный ей, в принципе, невосполним. Причинение 
вреда жизни связано с посягательством на особые блага, име-
ющие нематериальную природу, что обусловливает сложности 
в определении характера и объема компенсации понесенных 
потерь. Вместе с тем причинение вреда указанному благу мо-
жет явиться причиной возникновения для ответственных за 
вред лиц имущественных потерь, одним из которых – возмеще-
ние расходов на погребение.

В действующем законодательстве погребение определя-
ется как обрядовые действия, связанные с захоронением тела 
(останков) человека после его смерти, исходя из обычаев и тра-
диций, которые не должно противоречить санитарным и иным 
требованиям. Закон определяет три допустимых способа захо-
ронения: предание тела (останков) умершего земле (захороне-
ние в могилу, склеп), кремация с последующим захоронением 
урны с прахом, захоронение в воду.

Государством обеспечивается гарантированный перечень 
услуг по погребению, таких как, оформление документов, не-
обходимых для погребения, предоставление и доставка гроба 
и других необходимых предметов, перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в крематорий), погребение (кремация 
с последующей выдачей урны с прахом) [1]. Причем качество 
подобных услуг должно соответствовать требованиям, уста-
навливаемым органами местного самоуправления. Однако 
этот перечень включает в себя лишь часть затрат на проводы 
человека.

В отношении понятия «расходы на погребение» законо-
датель не выразил свою позицию. Исходя из практики судов 
общей юрисдикции, в расходы на погребение включаются из-
держки, необходимые для обеспечения достойного отношения 
к телу умершего и его памяти. К ним относятся:

1) расходы на оплату ритуальных услуг (покупка гроба, по-
крывала, подушки, савана, иконы и креста в руку, венка, лен-
ты, ограды, корзины, креста, таблички, оплата укладки в гроб, 
выкапывания могилы, выноса, захоронения, установки ограды, 
установки креста, предоставления оркестра, доставки из морга, 
услуг священника, автобуса до кладбища, установка памятника 
и благо-устройство могилы);
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2) оплата медицинских услуг морга;
3) устройство поминального обеда для почтения памяти 

умершего родственниками и иными лицами [2].
При определении расходов важно учитывать, что такие из-

держки должны обеспечить достойные похороны. Ни действую-
щее гражданское законодательство, ни законодательство о по-
гребении и похоронном деле не определяют кри-терии опре-
деления достойных похорон. Это понятие носит субъективный 
характер, и лица, организующие похороны, самостоятельно 
определяют, какое прощание будет соответствовать жизни и па-
мяти покойного.

В отличие от гарантированных услуг погребения размер 
возмещения не может ставиться в зависимость от стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению, установлен-
ного в субъекте Российской Федерации или в муниципальном 
образовании. Однако необходимые расходы должны соответ-
ствовать принципу разумности. Как правовая категория «раз-
умность» предполагает, что имущественные отношения между 
субъектами основаны на здравом смысле, и требования в рам-
ках таких отношений соответствуют истинному смыслу и цели 
деяний [3].

Нормативно-правовые акты не регламентируют проведе-
ние поминального обеда и установку надгробного памятника 
как обязательной части церемонии прощания с умершим. Од-
нако эти действия общепризнаны и соответствуют погребению 
по христианскому обычаю при захоронении тела в земле и тра-
дициям населения Российской Федерации.

На практики из совокупности расходов, суды при рассмо-
трении требовании граждан о возмещении расходов, исключа-
ют затраты на алкогольные напитки на поминальном обеде. Не-
обходимость употребления спиртных напитков, которые созда-
ют потенциальную опасность здоровью человека, противоречит 
конституционному праву каждого на охрану здоровья. Поэтому, 
несмотря на то что распитие спиртного на похоронах в опреде-
ленной общности и местности существует, оно как противореча-
щее целям закона не должно быть

обеспечено силой государственного принуждения вслед-
ствие применения его судами [4].

Стоит разграничивать расходы на похороны, которые свя-
заны с непосредственным прощанием с усопшим, и издержки 
на проведение поминок на 9-й и 40-й день и полгода. Несмо-
тря на то, что поминальные обеды в эти дни является обще-
известным обычаем и связаны с почтением памяти умершего, 
они непосредственно не связаны с захоронением, и поэтому 
не включаются в общую сумму расходов [5]. Тем не менее, 
сами расходы на погребение не ограничиваются днем похо-
рон. Есть группа ритуальных услуг, которые осуществимы спу-
стя определенное время после проводов человека, например, 
установка па-мятника может произойти спустя полгода и поз-
же после погребения [6].

Решая вопрос о размере взыскании с ответчика, суд опи-
рается на предоставленные истцом документов, подтверждаю-
щих расходы на похороны, поэтому предметом рассмотрения 
не могут быть будущие издержки [7].

Относительно объема возмещения на практике встреча-
ются расхождения о включении пособия на погребения в счет 
возмещения. При этом в законе этот вопрос звучит однозначно: 
«пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими 
эти расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается» [8]. 
Так, при рассмотрении вопроса о возмещении расходов на по-
гребении Канский районный суд из общего объема требований 
вычел, предоставленное истцу ГУ УПФР в г. Канске Краснояр-
ского края, сумму пособия на погребение умершего [9].

Таким образом, норма, закрепленная в ст. 1094 ГК РФ, 
подлежит расширительному толкованию. Характер и объем 
расходов носят субъективный характер, и во многом опре-
деляется религиозными, национальными и региональными 
обычаями, что затрудняет детальное правовое регулирование 
и порождает трудности при определении разумности и целе-
сообразности расходов при разрешении конкретного граждан-
ско-правового спора.

Список литературы:
1. О погребении и похоронном деле: ФЗ от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. ст. 146.

2. Решение № 2-458/2020 2-458/2020~М-249/2020 М-249/2020 
от 16 ноября 2020 г. по делу № 2-458/2020 // URL: https://sudact.ru/
regular/doc/geTfKbCw3O1/ (дата обращения: 12.11.2021).

3. Беседкина Н. И. Категория разумности во внедоговорных 
обязатель-ствах // Образование и право. 2017. № 5. С. 114–117.

4. Решение № 2-574/2020 2-574/2020~М-390/2020 
М-390/2020 от 25 сентября 2020 г. по делу № 2-574/2020 // URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/p3RsLjaCS5t/ (дата обращения: 
12.11.2021).

5. Решение № 2-657/2020 2-657/2020~М-656/2020 М-656/2020 
от 16 сентября 2020 г. по делу № 2-657/2020 // URL: https://sudact.
ru/regular/doc/uGcyxI6aNud4/ (дата обращения: 12.11.2021). 

6. Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Хакасия от 12 мая 2015 г. по делу 
№ 33-1149/2015 // URL: https://base.garant.ru/135070503/ (дата 
обращения: 12.11.2021).

7. Апелляционное определение СК по гражданским де-
лам Алтайского краевого суда от 20 мая 2015 г. по делу № 33-
4610/2015 // URL: https://base.garant.ru/134689388/ (дата обра-
щения: 12.11.2021).

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 26.10.2021) // Собрание за-
конодательства РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 3301.

9. Решение № 2-1632/2020 2-1632/2020~М-1102/2020 
М-1102/2020 от 8 октября 2020 г. по делу № 2-1632/2020 // URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/Ijg1LkOCdBZx/ (дата обращения: 
12.11.2021).

УДК 347.4

Е. О. Белозерова
«Южный федеральный университет»

Россия, г. Ростов-на-Дону 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЧАСТНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА (НА ПРИМЕРЕ РФ) 

О СУЩЕСТВЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Аннотация. Институт существенного изменения обстоя-
тельств в Российской Федерации применяется иначе, чем в за-
рубежных правопорядках. Анализируя новые типовые оговорки 
ICC, можно заметить, что целью данного института является 
сохранение наиболее выгодных условий договора для сторон. 
В то время как в России активно используется механизм рас-
торжения договора и вмешательство в договорные отношения 
посредством использования ст. 451 ГК РФ.

Ключевые слова: существенное изменение обстоя-
тельств, расторжение договора, изменение договора, оговорка

E. O. Belozerova
“South Federal University”

Russia, Rostov-on-Don

COMPARATIVE ANALYSIS  
OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW AND NATIONAL LAW 

(CASE STUDY OF THE RUSSIAN FEDERATION)  
ON A SUBSTANTIAL CHANGE OF CIRCUMSTANCES

Abstract. The institute of essential change of circumstances is 
applied differently in the Russian Federation than in foreign juris-
dictions. In analysing the new ICC model clauses, it can be seen 
that the purpose of this institution is to preserve the most beneficial 
conditions of the contract for the parties. Whereas in Russia, the 
mechanism of contract termination and interference with contractual 
relations through the use of Article 451 of the Civil Code of the Rus-
sian Federation is actively used.

Keywords: hardship clause, material change of circumstances, 
termination of contract, modification of contract, reservation.

Римский принцип stantibus clausula rebus sic, суть которого 
в том, что обязательства могут перестать быть обязательны-
ми для сторон, в случае существенного изменения обстановки 
становится всё более актуальным в современных условиях. 
Реализацию этого принципа можно увидеть в нормах разных 
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государств: в ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, в § 313 Германского гражданского уложения, в Модельных 
правилах европейского частного права (DCFR) в ст. III.-1:110. 
Это связано с тем, что целью любого договора является полу-
чение экономического блага от исполнения обязательства. Од-
нако ввиду определённых обстоятельств исполнение договора 
будет явно не соответствовать его целям, если затраты на его 
реализацию окажутся несоразмерными.

Рассматривая объективную необходимость в изменении 
условий договоров в исключительных случаях, возникает во-
прос о соотношении данного механизма с принципом pacta sunt 
servanda. Некоторые правопорядки довольно строго воспри-
нимали этот постулат и отрицали возможность изменения или 
расторжения договора, предусматривая частичное освобожде-
ние от исполнения обязательства только в случае форс-мажора 
(например, Франция) [1, С.145]. Но после множества мировых 
войн, экономических кризисов и существующей сейчас панде-
мии становится очевидным, что необходимо делать исключе-
ния из принципа pacta sunt servanda для ситуаций, когда при 
должном уровне добросовестности сторона может исполнить 
обязательство, но ввиду непредвиденных обстоятельств, дан-
ное исполнение не целесообразно.

Для выхода из этой ситуации предусмотрено два механиз-
ма: изменение условий договора для выравнивания интересов 
сторон, которые были изменены существенными непредвиди-
мыми обстоятельствами, и расторжение этого договора в слу-
чае, если его исполнение экономически не выгодно сторонам 
договора ввиду изменившихся обстоятельств.

Рассматривая эти два варианта, очевидно, что для право-
порядка предпочтительным должно быть сохранение договор-
ных отношений, но при соответствующей адаптации их к новым 
обстоятельствам. Это необходимо для стабильности граждан-
ского оборота, развития экономических связей между контра-
гентами и в целом экономического благосостояния государства 
[2, С.74]. Расторжение же договора по таким обстоятельствам 
должно происходить в исключительных ситуациях, когда вари-
анты спасения отношений отсутствуют.

Современная реальность актуализировала значение 
принципа stantibus clausula rebus sic, что выразилось в об-
новлении оговорки о существенном изменении обстоятельств 
ICC на международном уровне. Для наглядного отражения 
различного понимания данного института в национальном 
частном праве и нормах международного частного права, 
сформулированных в soft law, нами будет произведено срав-
нение положений российского гражданского права и новой 
оговорки ICC о существенном изменении обстоятельств 
2020 года [3, С. 5].

В соответствии со ст. 451 ГК РФ изменение и расторжение 
договора в связи с существенным изменением обстоятельств 
возможно при наличии одновременно следующих обязатель-
ных критериев:

– в момент заключения договора стороны исходили из того, 
что такого изменения обстоятельств не произойдет;

– изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 
заинтересованная сторона не могла преодолеть после их воз-
никновения при той степени заботливости и осмотрительности, 
какая от нее требовалась по характеру договора и условиям 
оборота;

– исполнение договора без изменения его условий настоль-
ко нарушило бы соответствующее договору соотношение иму-
щественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересо-
ванной стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишилась бы того, на что была впра-
ве рассчитывать при заключении договора;

– из обычаев или существа договора не вытекает, что риск 
изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Рассматривая оговорку о существенном изменении обстоя-
тельств ICC, необходимо обратить внимание, что там всего два 
критерия для определения указанных обстоятельств (пункт 2 
подпункты а и б):

а) дальнейшее исполнение договорных обязанностей стало 
чрезмерно обременительным в связи с событием, находящим-
ся за пределами разумного контроля стороны договора, кото-
рое, как разумно предполагается, не могло приниматься в рас-
чет во время заключения договора; и что

б) разумно избежать или преодолеть событие или его по-
следствия не представляется возможным, стороны обязаны 
в течение разумного периода времени с момента ссылки на этот 
пункт, договориться об альтернативных условиях договора, ко-
торые в разумной степени позволят преодолеть последствия 
такого события.

Первое отличие – терминологическое, в понятии суще-
ственных обстоятельств: ГК РФ указывает, что стороны исходи-
ли из того, что данное обстоятельство не наступит, в то время 
как оговорка ICC предусматривает, что данное обстоятельство 
не могло вообще приниматься в расчёт. По оговорке ICC соз-
даётся впечатление, что стороны не знали и не могли знать 
о данном явлении (очень схоже с понятием форс-мажора). То 
есть по российскому законодательству о существовании дан-
ных обстоятельств стороны договора могли знать, но полагать, 
что указанные обстоятельства не будут касаться их договорных 
отношений, в то время как в оговорке ICC предусмотрено, что 
существенные обстоятельства не наступили на момент заклю-
чения договора или стороны не знали о них.

Второе отличие состоит в досудебном регулировании изме-
нения и расторжения договора. По оговорке ICC стороны обяза-
ны в разумный срок договориться об альтернативных условиях 
договора, которые обеспечат его сохранение. ГК РФ не содер-
жит критерия обязательности согласования альтернативных ус-
ловий договора, однако предполагает в п.2 ст. 451, что стороны 
пытались согласовать условия для изменения или расторжения 
договора. При этом отсутствие попыток согласования новых до-
говорных условий не является препятствием для обращения 
в суд.

Третье отличие заключается в процедуре изменения/рас-
торжения договора: оговорка ICC указывает, что если стороны 
договора не пришли к соглашению об изменении договора, то 
сторона по своей инициативе расторгает договор, но она не 
вправе требовать изменения этого договора в судебном поряд-
ке без согласия контрагента (расторжение договора стороной 
договора). Российскому законодательству не знаком механизм 
дачи согласия на изменение договора одной из сторон, поэтому 
лицо вправе обратиться в суд с указанным требованием неза-
висимо от воли другой стороны. При этом в ст. 451 ГК РФ отсут-
ствует механизм расторжения договора во внесудебном поряд-
ке без согласия сторон, то есть невозможно в одностороннем 
порядке расторгнуть договор, в отличие от правил ICC.

Также пункт 3В оговорки ICC предусматривает возможность 
суда по требованию заявителя на усмотрение суда изменить 
существующий договор в целях восстановления равновесия 
в правах контрагентов. При этом вопрос об изменении является 
дискрецией суда, если он сочтёт невозможным и неразумным 
изменение договора, то прибегнет к его расторжению. В ГК РФ 
указывается, что судья вправе изменить договор только в ис-
ключительных случаях, а именно при противоречии обществен-
ным интересам или появлении у сторон ущерба. Получается, 
что российское законодательство расширяет возможность из-
менения договора путём отсылки к институту общественных 
интересов. При этом заметна императивная социальная на-
правленность российского правопорядка, в соответствии с ко-
торой суд вправе вторгаться в договорные отношения сторон 
для достижения общественного блага. Международные нормы 
частного права не предусматривают такую возможность, защи-
щая только интересы контрагентов.

Следует отметить, что внесённые изменения в оговорку ICC 
были вызваны необходимостью изменения договорных усло-
вий в период пандемии. Поэтому появились новые более гиб-
кие механизмы расторжения или изменения договора стороной 
договора, судом или арбитром. Российское национальное за-
конодательство не стало вносить революционные изменения, 
оставляя более жёсткое регулирование вопроса изменения 
и расторжения договоров.

Расширительное толкование термина «существенно из-
менившиеся обстоятельства» в новой оговоре ICC позволяет 
сторонам применить данный институт к различным ситуациям, 
влияющим на затруднение исполнения договора. Российское 
законодательство всё ещё имеет императивный список сово-
купности критериев, который затрудняет применение института 
изменения и расторжения договора в связи с существенным из-
менением обстоятельств.
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Кроме того, сторонам договора в вопросе применимого 
права необходимо иметь в виду особенности российского за-
конодательства, которые предусматривают возможность оцен-
ки договора на предмет противоречия его расторжения обще-
ственным интересам.

Таким образом, сторонам необходимо учитывать особен-
ности российского национального законодательства и предус-
матривать в договорах отсылку к оговорке ICC, как более под-
ходящему правовому регулированию для современных эконо-
мических отношений.
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Практика применения института зачета как одного из осно-
ваний прекращения обязательств известна со времен древнего 
Рима. Как отмечает Т. М. Ревенко, во II в. до н.э. с введением 
формулярного судебного процесса возникла идея о проведе-
нии зачета встречных требований, с целью объединения не-
скольких процессов в один, а соответственно уменьшением 
судебных расходов [12, С. 58], поскольку данное нововведение 
существенно ускоряло и упрощало процесс судебного разбира-
тельства. Встречается он и в отечественной дореволюционной 
судебной практике при подаче должником встречного иска в от-
ношении кредитора полагалось возвращать последнему только 
то, что осталось за границей удовлетворения требования долж-
ника [5, С. 369].

Однако в области доктринальной разработки проблемы 
правовой природы зачета наблюдались серьезные трудности. 

Так, Г. Ф. Шершеневич говорил о нем только как о способе пре-
кращения обязательства, направленным на удовлетворение 
требований кредитора, так как последний сохраняет у себя то, 
что он должен был сначала отдать, а потом получить [13, С.446]. 
Д. И Мейер относил зачет к группе действий или фактов не на-
правленных к прекращению обязательства, но прекращающих 
его по своему существу [7]. К. П. Победоносцев определял, что 
зачет – это «замена одного требования другим» [11].

Наиболее близко к пониманию сделочной природы заче-
та подошел Н. Г. Вавин, автор исследования направленного 
на анализ правового существа зачета, по его мнению, зачет 
устанавливается путем заявления. На основе него заявляющее 
лицо доводит до сведения своего контрагента о том, что оно 
принимает в погашение своего долга его встречную претензию 
[4, С. 10].

Среди зарубежной цивилистики того времени также на-
блюдались тенденции к развитию идеи о зачете как волевого 
действия. Так, немецкий цивилист Т. Марецолль рассматривал 
зачет как способ действительного исполнения. Используя за-
чет, веритель получит только ту плату, на которую у него есть 
право притязать в силу имевшегося у него обязательства [8, 
С. 305]. Из этого он делает вывод, что для реализации своего 
права на зачет не требуется согласия другой стороны по обя-
зательству, поскольку обязанность в принятии надлежаще ис-
полненного вытекает для этого лица из существа погашаемого 
должником обязательства.

Другой немецкий исследователь И. Колер считал, что за-
чет представляет собой правовую фикцию. Происходит зачет 
путем простого заявления о том, что должник другого лица, бу-
дучи его кредитором и имея равный объем требований между 
собой, поручает своему кредитору уплатить самому себе то, что 
он должен должнику и на этом удовлетворить свои требования. 
Неподчинение требованию должника повлечет противоречие 
с правилами гражданского оборота [2, С. 247]. По сути, данный 
подход рассматривает зачет как некий двухсторонний вариант 
confusio, то есть прекращения обязательств в результате совпа-
дения должника и кредитора в одном лице.

В противовес данной позиции можно выделить взгляд 
французского цивилиста Л. Ж. Морандьера. Он говорил, что ос-
новополагающей чертой зачета во французском праве являет-
ся его автономная от воли природа. В силу самого закона, зачет 
происходит без участия должников по требованиям, достаточно 
наступления момента начала сосуществования встречных обя-
зательств [9, С. 568].

В советской цивилистической доктрине вопрос о правовой 
природе также спорен. Так рассуждения И. Брауде о правовой 
сущности зачета являются синтезом идей И. Колера и Л. Ж. Мо-
рандьера, советский цивилист утверждает, что зачет – это про-
исходящее в силу закона «двукратное совпадение должника 
и кредитора в одном лице» [3, С. 75].

Противоположную точку зрения высказывал И. Б. Новицкий. 
Он видел зачет как надлежащий способ исполнения денежных 
обязательств, являющийся сделкой, и она может быть выраже-
на в виде договора о зачете или одностороннего волеизъявле-
ния [10, С. 403].

Современная отечественная цивилистика более направ-
лена на рассмотрение правовой природы зачета как сделки, 
однако отличаются подходы в понимании того, что именно яв-
ляется сделкой в рассматриваемом институте прекращения 
обязательств.

Так исследователи Р. С. Бевзенко и Т. Р. Фахретдинов под-
нимают два вопроса: во-первых, о том, является ли сам зачет 
сделкой или только заявление о нем. Во-вторых, как соотносит-
ся зачет и исполнение обязательства.

По мнению ученых, зачет как таковой является только пра-
вовой конструкцией, выполняющей роль основания прекраще-
ния обязательства, в отличие от заявления о зачете, который 
является способом осуществления зачета, поскольку един-
ственно связан с волеизъявлением лица [1, С. 18].

Также высказана позиция, согласно которой зачет являет-
ся разновидностью надлежащего исполнения обязательств, 
по причине того, что по заявлению о зачете одной стороны про-
изошла замена доставления предмета обязательства в виде 
реального исполнения, на иной законный способом его испол-
нения, но с тем же правовым эффектом [1, С. 27].
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М. А. Егорова предлагает несколько иной взгляд на право-
вую природу зачета. Во главу угла автор ставит аспект отмены 
исполнения обязательств. Так сделка о зачете встречных тре-
бований должна состоять из двух связанных элементов – отка-
за от исполнения своей обязанности, а также отказа от права 
требования во встречном обязательстве. Именно поэтому за-
чет представляет собой некое узаконенное исключение из за-
прета одностороннего отказа от исполнения обязательства, 
установленного в ст. 310 ГК РФ. Стоит также согласиться, что 
зачет направлен на освобождение субъектами обязательства 
от взаимных долгов, а не на удовлетворение требований [6, 
С. 14–16].

Представляется, данный взгляд на правовую сущность за-
чета наиболее приближен к позиции законодателя, выраженной 
в совокупности правовых положений, установленных в совре-
менном отечественном законодательстве. Так правовое регу-
лирование зачета носит разрешительный характер, что следует 
из системного анализа, например, ст. 853, п. 4 ст. 954 ГК РФ 
и других его положений, в которых путем прямого дозволения 
допускается применение зачета к различным гражданским от-
ношениям.

В заключение стоит сказать, что, оставаясь одним из древ-
нейших институтов права, зачет встречных требований до сих 
пор остается актуальной сферой изучения в современной науч-
ной цивилистической среде. Сложная правовая природа зачета 
оставляет много пространства для анализа и создания новых 
доктринальных учений. Так ряд ученых видят в зачете способ 
освобождения от долга, другие видят в нем суррогат реального 
исполнения, а третьи правовую фикцию, направленную на со-
блюдение правового порядка и упрощение гражданско-право-
вых отношений. Также до конца не ясен вопрос о сделочной 
природе зачета встречных требований, в зависимости от подхо-
да к пониманию конструкции механизма зачета можно считать 
только заявление о зачете сделкой, так как оно выражает волю 
лица, направленную на прекращение обязательств. Либо сам 
зачет является сделкой, так как его правовая конструкция под-
разумевает наличие не только взаимного отказа от исполнения 
своей обязанности, а также согласия на отказ от права требова-
ния во встречном обязательстве.
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На сегодняшний день доверительное управление цен-
ными бумагами остается актуальным. При помощи уполно-
моченных лиц, субъекты, которые не обладают навыками 
и умениями по управлению ценными бумагами, могут иметь 
на полученную прибыль.

Настоящий закон в Российской Федерации о рынке цен-
ных бумаг регулируется № -39 ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
В соответствии со статьей 5 абз. 1 данного закона № 39-ФЗ 
«Деятельностью по управлению ценными бумагами призна-
ется деятельность по доверительному управлению ценными 
бумагами, денежными средствами, предназначенными для 
совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения 
договоров, являющихся производными финансовыми инстру-
ментами» [2].

Гражданские права и обязанности в правовой системе де-
ятельности по доверительному управлению ценными бумага-
ми устанавливается в форме соглашения между доверитель-
ным управляющим и, непосредственно, между учредителем 
управления, таким образом договор о доверительном управ-
лении ценными бумагами (далее – ЦБ).

Глава 53 Гражданского кодекса Российской Федерации 
регулирует доверительное имущество. В этой главе описыва-
ется составление договора в письменной форме с указанием 
того, что должно выделяться от имущества управляющего. 
Доверительный управляющий имеет возможность получить 
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права самого собственника только в том случае, когда соб-
ственник сам предоставляет данное имущество. Когда управ-
ляющий не может удовлетворить не в полную силу интересы 
учредителя управления, он обязан возместить клиенту все 
понесенные убытки и упущенный доход [1].

Договор, в котором прописаны условия управления до-
верительного управляющего, предусматривает соглашения 
двух сторон между доверителем и управляющим. У управ-
ляющего есть ряд полномочий по введению своей деятель-
ности, но самим договором и некими нормативными актами 
устанавливаются некие ограничения.

Одной из важных задач улучшения доверительного управ-
ления остается повышение защиты инвестора, который не 
имеет статуса квалифицированного инвестора.

Из опыта зарубежных стран можно выделить опыт регули-
рования доверительного управления. Как показывает практи-
ка, в первую очередь дается возможность показать и выстро-
ить оптимальные стратегии преобразования в данной сфере. 
Особый контроль над участниками финансового рынка раз-
вит в США, проводятся и разрабатываются жесткие меры за 
мошенничество, за ложные продажи и сговоры участников 
финансового рынка.

Снижение доходов компании и рост издержек управляю-
щими активами, связывающие с образованием доверитель-
ного управления новых участников, увеличение конкуренции, 
высокий уровень затрат впоследствии нового регулирования 
законов и положении. Также ужесточаются новые положения 
норм налогообложения в развивающихся странах, вытесняя 
клиентов в офшорные зоны и другие развитые страны.

Также хотелось бы отметить, что еще одно нововведение 
вызывает число лиц, которые используют услугу индивиду-
ального управления. Ранее доверительное управление ори-
ентировалось на состоятельных граждан, способных переда-
вать управляющему более 1 млн долларов.

В настоящий момент среди управляющих клиентов орга-
низаций появляются новые лица, которые могут накапливать 
свои пенсионные сбережения, заключившие договоры с це-
лью управления наследством и др.

Для инвесторов важно иметь имущества в виде добавлен-
ной стоимости, которая может обеспечивать такое управле-
ние. Раньше такое управление ориентировалось на доход-
ность, получаемую как результат доверительного управления, 
но сегодня существуют причины смены управляющего, за-
частую это является плохая коммуникация между клиентом 
и управляющим, и конечно же не качественно оказываемыми 
услугами.

Издержки управляющих увеличиваются не только из-за 
темпов роста зарплат и увеличения заработной платы со-
трудникам структурных подразделений, но и потребность 
найма персонала для управления правовыми и финансовы-
ми рисками.

Структура управления рисками представляет собой слож-
ную и дорогостоящую систему, в первую очередь это вызы-
вает для клиента защиту, во-вторых, прозрачность и соот-
ветствие стандартов регулирование разных стран, при этом 
растет количество заграничных сделок.

С каждый годом финансовый рынок развивается, усили-
вается контроль к требованиям деятельности управляющих. 
Особенно часто изменяются регуляторные нормы, что повы-
шает неопределенность, но внедрение новой системы регу-
лирования обеспечивается не быстро.

Сложностью вызывают существенные изменения в дан-
ной сфере деятельности, особенно консолидация организа-
ции, увеличение инвестиций с целью преодоления контроля 
и налаживания взаимоотношений между клиентом и управ-
ляющим.

Обратимся к Гражданскому Кодексу РФ, где показано, 
что установление гражданских прав и обязанностей в рам-
ках деятельности по доверительному управлению ценными 
бумагами определяется в форме соглашения между учреди-
телем управления и доверительным управляющим. В статье 
1012 ГК РФ видно, что договор доверительного управления 
ЦБ отражается как разновидностью договора доверительного 
имущества. Как показывает А. Н. Ткач, в правовом регулиро-
вании договора доверительного управления несет особен-

ность от значности характера имущества, которое передается 
в такое управление эмиссионным ЦБ [3, С. 182].

Важная часть такого договора являются стороны, одна 
сторона – это учредитель управления и вторая сторона – до-
верительный управляющий.

Учредителем доверительного управления ценными бу-
магами является собственник, это показано в соответствии 
со статьей 1014 ГК РФ. Однако, как показывает статья 1016 ГК 
РФ учредителем доверительного управления ЦБ может быть 
лицо, которое не обладает право собственности на ценными 
бумагами.

Исходя из этого, в пункте 1 статьи 39 № -39-ФЗ сказано, 
что «Все виды профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, указанные в статьях 3 – 5, 7 и 8 настоящего 
Федерального закона, осуществляются на основании специ-
ального разрешения – лицензии, выдаваемой Банком России, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 2.1 
настоящей статьи». Можно сделать вывод, что деятельность 
по управлению ценными бумагами осуществляется уполномо-
ченными лицами, у которых имеется лицензия, выдаваемая 
Банком России. В статье 1017 ГК РФ говорится, что договор 
доверительного управления ценными бумагами может быть 
заключен только в письменной форме, в соответствии со ста-
тьей 1016 ГК РФ, учредитель доверительного управления 
и доверительный управляющий должны прийти к соглашению 
по условиям договора.

В случае, если стороны не согласовали условия договора, 
не указав их в договоре доверительного управления ЦБ, на-
стоящий договор считается незаключенным.

Еще одна особенность договора является правомочия до-
верительного управляющего. В статье 1025 ГК РФ указано, 
что главной особенностью доверительного управления ЦБ 
является правомочия доверительного управляющего по рас-
поряжению ценными бумагами, в которых закреплены в дого-
воре доверительного управления. Доверительный управляю-
щий совершает те сделки, которые указаны непосредственно 
в договоре доверительного управления.

Таким образом можно сделать вывод, что:
1. При изменении договора и его составлении между кли-

ентом и доверительным управляющим должна быть защи-
щенность инвестора, чтобы лицо, в случае рисков не потерял 
свои сбережения.

2. При существенных изменении регулирования законо-
дательства, законодатель должен убедиться, что это снижает 
издержки для самого доверительного управляющего.

3. Договор доверительного управления ценными бума-
гами является формой доверительного управления имуще-
ством.

4. Условия доверительного договора являются ценные 
бумаги, по которым передается доверительное управление, 
также само лицо, которое совершает доверительное управле-
ние ценными бумагами, размер вознаграждения, если пред-
усмотрено договором.

5. Договор доверительного управления может быть за-
ключен только в письменной форме и особенностью такого 
договора являются правомочия доверительного управляюще-
го, которые также должны быть предусмотрены в самом до-
верительном договоре ценными бумагами.
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Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 46 
устанавливает право каждого гражданина на судебную защиту. 
Применительно к гражданскому праву вышеописанное положе-
ние главного нормативного акта Российской Федерации отра-
жает и закрепляет Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) в статье 11.

В свою очередь процессуальным средством защиты нару-
шенного права, выбор которого влечет за собой судебное раз-
бирательство является иск. По своей сути иск свидетельствует 
о наличии требований у одной стороны к другой, которые сле-
дуют из оспариваемого или нарушенного права. Предметом 
иска является материальное требование истца к ответчику, 
которое подлежит оценке суда, исходя из норм действующего 
законодательства.

Судебная защита нарушенных гражданских прав осущест-
вляется путем подачи исковых заявлений, которые делятся 
на вещно-правовые и обязательственно-правовые. Данное де-
ление традиционно для цивилистической науки и известно еще 
со времен римского права. При этом римляне выделяли четыре 
вида конкуренции исков: сукцессивную, альтернативную, кум-
мулятивную и элективную.

Необходимо отметить, что конкуренция возникает тогда, 
когда нормы, устанавливающие возможность защиты нарушен-
ных прав в судебном порядке, могут быть применены для раз-
решения спора одинаково. Примечательным является то, что 
конкуренция устраняется истцом, который самостоятельно вы-
бирает подходящее для него средство защиты. В этом просле-
живается положительная сторона конкуренции, а именно в по-
даче иска, удовлетворение которого наиболее вероятно приве-
дет к восстановлению нарушенных прав, а также к возможности 
в дальнейшем обратиться за защитой своих прав в суд с иском 
до наиболее полного восстановления права.

В отечественной цивилистике преимущественно сложилось 
негативное отношение к такому явлению как конкуренция исков. 
Связанно это в первую очередь с романо-германской системой 
права, устоявшейся в России и исключающей возможность пре-
цедента, чем и является предоставление истцу выбора при по-
даче искового заявления. О наличии проблемы конкуренции 
свидетельствует и судебная практика [3].

Так, если мы обратимся к практике судов общей юрисдик-
ции, а также – арбитражных судов, то увидим, что таковые 

предоставляют приоритет обязательственно-правовым искам 
и указывают на то, что при сохранении между истцом и ответчи-
ком обязательственных отношений предъявление вещно-пра-
вового иска является ненадлежащим способом защиты.

В теории подобная коллизия нашла свое разрешение пу-
тем указания на то, что наличие договорных отношений между 
участниками спора влечет исключение возможности подачи 
вещно-правового иска по отношению к имуществу, которое яв-
ляется предметом конфликта [4, С. 624].

Законодателем указанная проблема разрешена в ст. 305 
ГК РФ, согласно положениям которой владелец имущества, 
чье владение подтверждается договором, может заявить вин-
дикационное требование в отношении собственника такого 
имущества.

Применительно к современному гражданскому праву, пред-
ставляется, что следует уделить внимание конкуренции винди-
кационного иска и иска о признании сделки недействительной. 
Данный процесс в римском праве назывался «реституцией». 
Вместе с тем действующее гражданское законодательство та-
кого понятия не содержит, а лишь описывает в ч. 2 ст. 167 ГК 
РФ саму процедуру: «при недействительности сделки каждая 
из сторон обязана возвратить другой все полученное по сдел-
ке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре 
(в том числе тогда, когда полученное выражается в пользова-
нии имуществом, выполненной работе или предоставленной 
услуге) возместить его стоимость, если иные последствия не-
действительности сделки не предусмотрены законом»[2]. Рас-
сматривая данное положение в контексте сделок, связанных 
с имуществом, можно увидеть явное сходство с виндикацией – 
в обоих случаях иск будет направлен на возврат имущества, 
переданного по сделке.

Анализируя обозначенную коллизию, можно выделить три 
позиции. Первая заключается в отсутствии реституции как са-
мостоятельного способа защиты так как она влечет за собой 
применение норм как виндикации, так и неосновательного 
обогащения. В качестве второй позиции можно отметить са-
мостоятельность реституции так как ее применение возможно 
лишь при наличии между сторонами договорных отношений, 
в то время как виндикация может быть направлена на любого 
владеющего несобственника. Отражение третьей точки зрения 
можно найти, например в высказываниях В. В. Витрянского, ко-
торый допускает замену реституции виндикацией и наоборот 
[1, С. 139]. При этом несмотря на попытки ученых отстоять са-
мостоятельность реституции как средства защиты нарушенных 
прав, вопрос о выборе иска остается неразрешенным до сих 
пор. В этой связи для разрешения данной коллизии, полагаем 
следует охарактеризовать виндикацию и реституцию.

Виндикационный иск предъявляется собственником, по-
терявшим владение над своим имуществом, а также другими 
лицами, которым принадлежит правомочие владения над спор-
ным имуществом. Исходя из данного положения можно сделать 
вывод о том, что легитимность подачи виндикационного иска 
такими лицами может быть обусловлена как ограниченным 
вещным, так и обязательственным правом. Также, виндикация 
учитывает волю утратившего владение над собственностью 
и добросовестность беститульного владельца вещи.

Реституция может иметь место только между сторонами 
сделки, при этом истец не обязан доказывать право собствен-
ности на предмет сделки до ее заключения, в отличие от винди-
кации. Кроме того, реституция не исходит из таких понятий как 
«воля» или «добросовестность».

В качестве способов, которые предоставят возможность 
устранить конкуренцию вышеупомянутых исков, можно выде-
лить следующее: введение в оборот и закрепления определе-
ния заинтересованного лица, которое может предъявлять тот 
или иной иск так как это, на наш взгляд, позволит найти баланс 
между интересом собственника и добросовестного приобрета-
теля; урегулирование статуса лица, утратившего владение над 
своей собственностью (поскольку к примеру собственником 
имущества, отчужденного по ничтожной сделке, становится не-
управомоченное лицо, что порождает множество вопросов при 
попытке лица восстановить свое нарушенное право).

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод 
о том, что в настоящее время проблема конкуренции исков все 
еще не устранена, что порождает множество коллизий и вопро-
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сов, связанных с применением средств судебной защиты на-
рушенных гражданских прав. При этом, полагаем, что основным 
способом устранения коллизий применительно к конкуренции 
исков, будет являться внесение дополнений в ГК РФ, а именно: 
расширение оснований классификации исков по заинтересо-
ванному лицу; установление правового положения утратившего 
владение собственника и запрет двойственной подачи исков 
для восстановления одного и того же права.
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С развитием мира, происходят изменения и во всех сфе-
рах деятельности. Современному человеку просто необходи-
мо знать свои права, а также способы их защиты. Проблема 
повышения правовой грамотности среди населения, в том 
числе и молодежи существует.

На федеральном уровне гарантии на получение бесплат-
ной юридической помощи, организационно-правовые формы 
ее оказания закреплены Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» [1]. Одной из систем предоставления юридиче-

ской помощи – это негосударственная. В этой системе участ-
никами являются студенческие юридические клиники. На 
современном этапе оказание правовой бесплатной помощи 
юридическими клиниками является направлением к развитию 
успешной подготовки студентов-клиницистов в своей даль-
нейшей деятельности. Студенческие юридические клиники 
при вузах могут предоставлять бесплатную юридическую 
помощь в виде правового консультирования в устной и пись-
менной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств 
и других документов правового характера. Стоит отметить, 
что клиники при вузах являются политикой в сфере правового 
просвещения населения.

Юридическая клиника – является мостом, который объ-
единяет в себе интересы студентов, населения и государ-
ства. Первые в свою очередь хотят практиковаться, ведь 
это отличный способ формирования навыков оказания 
юридической помощи, профессиональных качеств, то есть 
своего рода ступень для реализации себя в качестве спе-
циалиста. Далее интересы граждан, населения выражаются 
в предоставление помощи на безвозмездной основе. Касае-
мо государственных интересов, они заключаются в том, что 
функционирование юридических клиник является решением 
в вопросе оказания бесплатной правовой помощи населе-
нию. Создание юридических клиник при высших учебных 
заведениях является очень удачным шагом в деятельности 
государства [2, С.64].

Некоторые граждане опасаются обращаться в юридиче-
ские клиники вузов за помощью. Почему же данный способ 
оказания юридической помощи в современном мире не яв-
ляется востребованным? Граждане-клиенты, которым предо-
ставляют данную помощь опасаются, что услуга может быть 
оказана некачественно. Данное опасение можно развеять. 
Ведь, студенты-клиницисты работают не в одиночку. Каждое 
их действие согласовывается с преподавателем, который 
в свою очередь имеет высшее юридическое образование 
и компетентен в поставленном вопросе. Студенты-клиници-
сты и преподаватели заинтересованы к предоставлению ка-
чественной услуги. Участие студента в юридической клини-
ке является добровольным, то есть предоставление услуги 
в интересах самого обучающего. Приобретение студентами 
основ профессиональных умений и навыков является самым 
ценным в клиническом образовании [3, С.907.]. Юридические 
клиники вузов являются быстрой правовой помощью. Эконо-
мия времени одно из достоинств данного механизма, так как 
юридические клиники способны осуществлять внесудебное 
урегулирование споров.

Хочется выделить несколько факторов, которые бы повы-
сили востребованность юридических клиник:

1. система поощрений;
2. необходимость повышения качества обслуживания;
3. развитие сотрудничества с различными органами, 

в том числе и взаимодействие между самими юридическими 
клиниками различных вузов.

4. принятие Кодекса этики юридической клиники во всех 
вузах, на базе которых они образованы. Создание норма-
тивного акта должно будет иметь рекомендательный, но во 
многом декларативный характер.

Касаемо необходимости создания стимулов руководите-
лями клиник для более эффективной работы студентов. Су-
ществует проблема не вовлеченности обучающихся в рабо-
ту юридических клиник, система поощрений придется очень 
кстати. К примеру, в некоторых вузах повышенная стипендия 
выдается студентам при волонтерской деятельности, чем же 
оказание бесплатной правовой помощи отличается от нее? 
Ведь данная деятельность преследуют такую же цель – бла-
гое дело и тоже является добровольной деятельностью. Сле-
дует выдавать студентам-клиницистам документ, подтверж-
дающий прохождение учебно-практического курса «Юридиче-
ская клиника», что в дальнейшем могло бы учитываться при 
поступлении в магистратуру; рекомендательное письмо, ведь 
это немаловажно для последующего трудоустройства. Для 
того чтобы квалификация, уровень знаний повышались не-
обходимо проведение различных практических, тематических 
семинаров, форумов, круглых столов, решений практических 
кейсов.
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Сотрудничество с различными юридическими клиниками 
вузов приведет только к положительному результату. В пери-
од пандемии многие сферы перешли на дистанционный или 
гибридный режим. Считаем, что при взаимодействии раз-
личных юридических клиник вузов проблема в организации 
мероприятий будет воплощаться легче. Ведь можно будет 
делить расходы для реализации проектов. Взаимодействие 
юридических клиник приведет к обмену знаний и информации 
между студентами, наставниками. Студенты будут делиться 
уже своей сформировавшийся практикой введения дел и кон-
сультирования клиентов.

Что же касается отношений с различными государствен-
ными органами и общественными организациями? Формиро-
вание данных отношений поможет не только привлечь клиен-
тов, но и поспособствует поддержанию репутации юридиче-
ской клиники. Это скажется не только на самой клинике, но 
и на учебном заведении на базе, которого существует юри-
дическая клиника. Привлечение партнеров только укрепит 
значение и статус клиники. Юридические клиники могут стать 
хорошей информационной платформой для населения. Будет 
отличным вариантом создать портал оказания бесплатной 
юридической помощи, где будут указаны адреса вузов, при 
которых существуют юридические клиники. Это может стать 
неким прототипом раздела оказания бесплатной юридиче-
ской помощи в Портале государственных услуг Российской 
Федерации.

Необходимо также принятие федеральной программы, 
направленной на инвестирование студенческих юридиче-
ских клиник. Структура юридических клиник должна позво-
лять студентам научиться самостоятельно производить все 
этапы работы, от привлечения клиента до отслеживания ре-
зультата.

Юридические клиники – это инновационные центры юри-
дического клинического образования, профессиональной за-
щиты прав и граждан. Их развитие приведет к повышению 
численности квалифицированных специалистов. Благодаря 
юридическим клиникам студенты учатся профессиональному 
мастерству, оказывая реальную помощь людям, получая про-
фессиональные навыки юриста. Оказание бесплатной юриди-
ческой помощи – социальная миссия.
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Большинство ученых «условно» разделяют процесс фор-
мирования юридических лиц в России на пять периодов: 
X–XVII вв. – период незначительных реформ в сфере кол-
лективной трудовой деятельности и предпринимательства; 
XVIII век – становление «рыночного оборота», на основа-
нии возникновения и развития промышленных предприятий 
и организаций; XIX век – появление новых форм частных 
промышленных и сельскохозяйственных организаций; после-
революционный период – генезис института юридического 
лица, приобщение к советским реалиям; постсоветский пери-
од – трансформация юридических лиц, отвечающих требова-
ниям Нового времени, закрепление основополагающих норм 
в Гражданском Кодексе Российской Федерации.

В данной исследовательской работе хотелось бы подроб-
нее остановится на третьем периоде, а именно на развитии 
юридического лица в XIX веке. Актуальность темы обуслов-
лена тем, что зарождение и формирование определенных 
признаков, принципов юридических лиц в прошлом, прямо 
отразилось на становлении этого института в настоящем. 
Исторический контекст помогает ученым-юристам найти ис-
токи, тех особенных черт, которые присуще исключительно 
российским юридическим лицам, выделить преимущества 
и недостатки института, по сравнению с юридическими ли-
цами в Зарубежных странах, усовершенствовать законода-
тельство.

В правовой науке дореволюционного периода отсутствова-
ло нормативное закрепление понятия «юридическое лицо», так 
как только начинали зарождаться учения по теоретическому 
осмыслению данного института. Однако схожие конструкции 
уже прослеживались в российском праве. Так, на основании 
анализа статьи 698 Свода Законов Российской Империи мож-
но выделить ряд образований, которые могли быть субъекта-
ми предпринимательской деятельности и наделялись правами 
на имущество: «Все прочие права на имущества, по различию 
самих имуществ и в пределах, законом определенных, могут 
приобретать: члены Императорского Дома; дворцовые управ-
ления; казна; дворянские общества, города и городские обще-
ства; сельские общества и земские учреждения; епархиальные 
начальства; кредитные установления...»[4].



175

Нормы, закрепляющие различные виды и формы юриди-
ческих лиц отражены в разных частях Х тома (ст. 1745, 2291, 
2292 и др) Свода законов [4] и Полного Собрания законов [5]. 
Помимо этого уставами, утвержденными

Правительством, определялась организация акционер-
ных компаний. Поскольку закон наделял правоспособностью 
вышеперечисленные объединения, то можно говорить, что 
законодательство Российской Империи признавало две кате-
гории лиц: физические и юридические.

Так же существование юридических лиц в этом перио-
де подтверждается практикой Гражданского кассационного 
департамента Правительствующего Сената на основании 
толкования норм законов и использования терминологии. 
Теоретические учения Сената впервые были воспроизве-
дены в решении по делу: «Ткачукова с обществом крестьян 
Витинской области» [7]. В решение кассационного департа-
мента был выдвинут следующий тезис: «Юридическое лицо 
является субъектом права, не подходящего под понятие фи-
зического лица.

Юридические лица возникают с разрешения надлежащей 
власти искусственно, для достижения известных всем целей. 
Следовательно юридическое лицо не наделено всеми теми 
правами, присущими физическим лицам, а только теми, ко-
торые необходимы для достижения поставленной цели...» 
[7]. Данные положения свидетельствуют о том, что решения 
Гражданского кассационного департамента Правительствую-
щего Сената имели важнейшее значение на правовую теорию 
юридических лиц. Несмотря на ряд недостатков, существую-
щих в решениях Сената, они показывают нам реальное по-
ложение дел института юридического лица, наблюдаемое 
в Российской Империи.

Казуистичность, коллизии и пробелы в законодательных 
нормах о юридических лицах в дореволюционной России при-
водили к повышению роли судебного прецедента как источ-
ника права, регулирующего обеспечение функционирования 
юридических лиц, защиту их прав и законных интересов. Та-
ким образом законодательное закрепление термин «юриди-
ческое лицо» получил лишь в 1906 году, в статье 80 Основ-
ного Закона Российской Империи: «Российские подданные 
имеют право образовывать общества и союзы в целях не про-
тивных законам» [4].

Условия образования обществ и союзов, порядок их дей-
ствий, условия и порядок сообщения им прав юридического 
лица, равно как порядок закрытия обществ и союзов, опре-
деляются законом Основные виды юридических лиц были 
нормативны закреплены благодаря реформам, проводи-
мым Александром I. Так в статье 1 Манифеста от 1 января 
1807 года, купцам было рекомендовано образовывать това-
рищества (полные, на вере, товарищества по участкам) для 
осуществления своей деятельности: «Желаем, чтобы верно-
подданное Наше купечество, особливо для преобладания во 
внешней торговле, впредь производило свой торг в образе 
товариществ. Но никто к сему не принуждается законом, ко-
торый только указует новую стезю. Образ купеческих това-
риществ да будет в законе двоякий: I. Товарищество полное. 
II. Товарищество на вере. Сверх того, бывает товарищество 
по участкам» [6].

Одной из самых распространенных форм юридического 
лица в Российской Империи стала акционерная компания. 
Первая компания «Российская в Константинополе торгующая 
компания» была учреждена в период правления Екатерины II 
в 1757 году [1]. Уже к началу XIX века было образовано 5 ак-
ционерных компаний. Считая данную форму предпринима-
тельской деятельности наиболее перспективной, Правитель-
ство всячески поддерживало ее развитие, так всего за 3 года 
(в период с 1835 по 1838 гг.) было образовано 43 компании. 
Образование акционерных объединений было экономически 
выгодно для Правительства и позволило решить ряд серьез-
ных задач, например, организовать строительство железно-
дорожных путей большой протяженности [2].

Значительное поощрение данной формы организации 
предпринимательской деятельности со стороны 9 Манифест 
от 1 января 1807 г. «О дарованных купечеству новых выгодах, 
отличиях, преимуществах и новых способах к распростране-
нию и усилению торговых предприятий» государства привело 

к тому, что к началу Первой мировой войны их число вырос-
ло до 226313. Развитие капитализма в Российской Империи 
требовало появления новых видов сельскохозяйственных ор-
ганизаций. Эта необходимость обуславливалась переходом 
от феодальных к более прогрессивным отношениям после 
крестьянской реформы 1861 года.

Новые формы должны были решить ряд проблем, кото-
рые не были решены в ходе преобразований, так крестьяне 
все еще не могли приобретать собственность на надельные 
земли [3]. Такой формой стала кооперация. К концу 19-го века 
их насчитывалось более 1500; за весь период кооперация не 
раз меняла свой вид, так, зародились сельскохозяйственные 
сбытовые товарищества и кооперативные союзы. Государ-
ство активно поощряло создание коопераций, но их наиболь-
ший подъем пришелся на период проведения Столыпинских 
реформ Наряду со старыми видами сельскохозяйственной 
кооперации (потребительские общества, кредитные, сбыто-
вые и снабженческие товарищества) появились и получили 
широкое распространение новые, более сложные и весьма 
перспективные виды – товарищества по совместной обра-
ботке земли, товарищества по совместной аренде, основной 
целью которых было непосредственное повышение произ-
водительности сельскохозяйственного труда на основе его 
социализации. Во время Первой мировой войны были соз-
даны тысячи кооперативов, работавших по заказу военных 
ведомств [1].

Таким образом, отметим, что коллективные формы дея-
тельности известны на Руси с древнейших времен. С XIII века 
почти до конца XVII века институт юридического лица не было 
достаточно распространен из-за крайних ограничений рыноч-
ного оборота. Внедрение и использование конструкции юри-
дического лица (предприятия)позволило Петру I осуществить 
мощный толчок в развитие отечественной промышленности. 
В то же время фактическое отсутствие частной собственно-
сти на средства производства делало существование юриди-
ческих лиц формально неопределенным. Юридические лица 
получили действительно широкое распространение с момен-
та разрешения частной собственности в России и развития 
рыночного оборота. В связи с этим наиболее распространен-
ными формами объединений в XIX веке становятся акционер-
ные общества и сельскохозяйственные кооперативы, которые 
были подробно рассмотрены в данной исследовательской 
работе.

Новые формы предпринимательства стали отправной 
точкой для формирования новых подходов к институту юри-
дического лица в гражданском праве, что поспособствовало 
развитию организационных правовых форм, и в дальнейшем 
отразилось и закрепилось в действующем Гражданском ко-
дексе Российской Федерации.
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Аннотация. Актуальность данного исследования обуслов-
лена в большей мере стратегической значимостью сельскохо-
зяйственных земель, которая, в свою очередь, определяется 
тем, что земли из данной категории являются главным сред-
ством производства продовольственных товаров и поэтому 
качество регламентации их оборота, составной частью кото-
рого является купля-продажа, напрямую может коррелировать 
с благосостоянием любого гражданина.
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Abstract. The relevance of this study is largely due to the 
strategic importance of agricultural land, which in turn is determined 
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Статья 8 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – 
Закон № 101-ФЗ) регламентирует отношения, связанные с ку-
плей-продажей участков сельскохозяйственного назначения, 
состоящих в частной собственности. В ней подробно описана 
процедура реализации преимущественного права покупки зе-
мельного участка публичным образованием в лице либо му-
ниципального образования, либо субъекта РФ. Данное право 
обозначено в п.1 ст.8 и непосредственно вытекает из основопо-
лагающих начал всего оборота земель сельскохозяйственного 
назначения, содержащихся в ст.1 Закона № 101-ФЗ.

Сама же квалификация правовой природы реализации это-
го преимущественного права не имеет единообразия [1, С.8]. 
При том, что цель внедрения данного механизма имеет поло-
жительный характер и представляет собой в большей степени 
дополнительное гарантирование свободного рынка данной ка-
тегории земель при должном контроле со стороны публично-
правовых образований, в итоге указанный механизм приобрел 
характер разрешительного порядка на реализацию сельхозуго-
дий и обеспечения распорядительных правомочий публично-
правовых образований. Так, по мнению Логуновой М. В.: «Отказ 
от приобретения земельного участка, равно как и отсутствие 
ответа органа государственной власти или органа местного 
самоуправления к установленному Законом сроку может рас-
цениваться, как особая форма разрешения продать земельный 
участок третьему лицу» [2, С.22]. Также следует не забывать, 
что основной формой приобретения земель сельхозпроизво-
дителями до сих пор является предоставление угодий, находя-
щихся в публичной собственности. Поэтому в существующем 
механизме купли-продажи обозначенной категории земель, где 
действующим законодательством публичным образованиям 
отведена существенная роль, всегда есть вероятность реали-
зации коррупционных схем. К тому же еще большое влияние 
субъектов РФ и муниципальных образований на куплю-прода-
жу земель сельхозназначения идёт вразрез с концепцией ры-
ночной экономики. Из толкования п.1 ст. 8 этого закона следует, 
что вопрос о том, какое из публичных образований (субъект РФ 

или муниципалитет) имеет преимущественное право покупки, 
предоставлен в ведение регионального законодательства.

Если же говорить о продаже участков, находящихся в соб-
ственности субъекта РФ или муниципального образования, то 
в действующей редакции данный закон в ст.10 делает отсылку 
на общие положения ЗК РФ, где в свою очередь обозначено, 
что за исключением ряда установленных законом случаев зе-
мельные участки, составляющие публичную собственность 
могут быть отчуждены только на торгах, проходящих в форме 
аукциона (ст. 39.3 ЗК РФ). При этом такая важная процеду-
ра не регламентирована специальным законом и подчинена 
общим правилам, закрепленным в ГК РФ и ЗК РФ, в которых 
соответственно не учитывается специфика данной категории 
земель. Очевидно, порядок проведения торгов по реализа-
ции участков из земель сельхозназначения требует своего 
детального определения в специальном законодательстве 
на федеральном уровне с последующей конкретизации в под-
законных актах, издаваемыми представительными органами 
субъектов РФ.

Кроме того, Устюкова В. В., отмечает, что закрепление ЗК 
РФ аукционов, как единственной формы торгов, вряд ли мож-
но признать нормальным явлением, особенно в отношении 
земель сельскохозяйственного назначения [4, С. 42–46]. И дей-
ствительно, учитывая именно стратегическую важность данной 
категории земель, представляется ошибочной таковая ограни-
ченность выбора формы проведения торгов, поскольку аукцион 
не учитывает социальные потребности населения, проживаю-
щего вблизи с реализуемыми землями, акцентируя внимание 
исключительно на экономической выгоде и не интересуясь пла-
ном их использования.

По смыслу п. 2 ст. 8 Закона № 101-ФЗ собственнику земель-
ного надела, желающему продать свой участок, необходимо 
направить уведомление о продаже в высший исполнительный 
орган субъекта или, если предусмотрено региональным зако-
ном, муниципальному образованию. В извещении о намере-
нии продать свой участок необходимо обязательно обозначить 
цену участка, его размер и местонахождение, а также срок, 
в течение которого необходимо совершить расчеты. При этом 
в данном пункте обозначен верхний предел указанных сроков, 
который составляет 90 дней. Однако с какого момента начина-
ет исчисляться данный срок законодателем не уточняется, что, 
по мнению некоторых исследователей, создает неопределен-
ность в применении данной нормы. В силу этого в доктрине нет 
однозначной позиции по данному вопросу. Одна группа авторов 
считает, что исчислять указанный срок следует с момента за-
ключения договора, но в тоже время другие ученые полагают, 
что момент начала его исчисления необходимо обозначать не-
посредственно в извещении [3, С. 239–245]. Представляется 
целесообразным согласиться с позицией первой группы иссле-
дователей.

Также необходимо обозначить, что, согласно п.3 ст.8 Закона 
№ 101-ФЗ, в случае если продавец изъявит желание продать 
свой участок по цене, ниже заявленной ранее или с изменени-
ем существенных условий договора, то он обязан направить 
в высший исполнительный орган субъекта или, если это пред-
усмотрено региональным законодательством, муниципальному 
образованию новое уведомление о продаже.

В соответствии с п.4 ст.8 Закона № 101-ФЗ сделки по про-
даже земельных участков из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, проведенные с нарушением преимуще-
ственного права публичных образований признаются ничтож-
ными. Примечательно, что в первоначальной редакции закона 
предусматривался иная конструкция.

В земельно-правовой науке позиция авторов по этому во-
просу во многом однополярна. Так, по мнению Костиной О. В., 
данный механизм признания таких сделок ничтожными, при 
этом приводящий к недействительности вне зависимости от во-
леизъявления публичных органов на покупку надела, пагубно 
отражается на стабильности всего оборота земель сельхозназ-
начения [5, С. 17–18]. Следовательно, представляется целесо-
образным вернуться к прежней модели, обозначенной в ранее 
действующей редакции 4 ст. 8 Закона № 101-ФЗ, в которой 
предусматривалось, что при купле-продажи земельных участ-
ков с нарушением права преимущественной покупки публичное 
образование в судебном порядке в течение одного года с мо-
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мента регистрации таких сделок было вправе требовать пере-
вода совокупности прав и обязанностей покупателя на себя.

В целом же рациональность существования права преиму-
щественной покупки земельных участков из земель сельско-
хозяйственного ставится под сомнение в земельно-правовой 
доктрине. Во-первых, это вызвано не всегда удачной практикой 
регулирования этого права на уровне регионов, что показывает 
анализ законодательства субъектов. Во-вторых, весь механизм 
реализации данного права, предусмотренный ст. 8 Закона, мож-
но без проблем обойти путем заключения договоров дарения, 
мены, ренты и пожизненного содержания с иждивением. Также, 
на наш взгляд, наличие данного права существенно ограничи-
вает и затрудняет свободный оборот главного средства произ-
водства в продовольственной сфере, а это в свою очередь идет 
вразрез с парадигмой свободного рынка.

Как и любая договорная конструкция, договор купли-про-
дажи участков из категории земель сельскохозяйственного 
назначения имеет свои существенные условия. Под суще-
ственными условиями принято понимать такие условия, без 
которых договор не будет считаться заключенным. Установ-
ление существенных условий данного договора осуществля-
ется в ГК РФ на общих правилах купли-продажи недвижимо-
сти. И помимо предмета, в качестве второго существенного 
условия законодатель выделил цену, что вытекает из смысла 
ст. 555 ГК РФ.

В юридической доктрине неоднократно выдвигалось мне-
ние, согласно которому, необходимо расширить ряд существен-
ных условий данного договора и отнести к таковым, помимо 
обозначенных выше, условие о сроке передачи объекта куп-
ли-продажи [6, С.127]. Мы разделяем данную позицию в силу 
того, что эксплуатация земель сельхозназначения имеет ярко 
выраженный сезонный характер и своевременность передачи 
данного объекта недвижимости для покупателя имеет колос-
сальное значение, особенно в период проведения сельскохо-
зяйственных работ.

Также в литературе предлагается в целях недопущения спо-
ров по поводу надлежащего качества участков сельскохозяй-
ственных земель расширить перечень существенных условий 
договора купли-продажи условием о качестве [7, С. 23–36]. При 
этом, очевидно, что учет качества земельных участков был бы 
значительно упрощен, если бы в данных, включенных в Единый 
государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), име-
лись качественные показатели каждого участка.

Из приведенного выше анализа норм законодательства 
и юридической доктрины следует, что регламентация договора 
купли-продажи участков земель сельскохозяйственного назна-
чения имеет ряд неоднозначных моментов, в большей мере, 
связанных с реализацией права преимущественной покупки 
публично-правовым образованием, на которые законодателю 
следовало бы обратить внимание.
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Ответственность директора перед корпорацией в рамках 
отечественного корпоративного права основывается на прин-
ципе обязательного соблюдения вмененных ему фидуциар-
ных обязанностей, нарушение которых влечет наступление 
негативных имущественной последствий [3, С. 15]. В рамках 
российского корпоративного права, равно как и в англо-аме-
риканском праве, усматривается две базовые фидуциарные 
обязанности директора корпорации: действовать разумно 
и добросовестно.

Рассматриваемая нами обязанность действовать разум-
но не является механизмом прямого действия: это категория 
оценочная, сочетающая в себе спектр возможных проявлений 
ненадлежащего поведения директора. И трудности возника-
ют именно в процессе её реализации на практике, поскольку 
придаваемая ей абстрактность выражается в возможности 
самостоятельного усмотрения судей относительно того или 
иного спора.

Попытка частичного разрешения существующей проблемы 
была предпринята в 2013 году Высшим Арбитражным Судом 
путем определения в Постановлении Пленума № 62 содержа-
ния неразумности [2].

Неразумность действия (бездействия) директора считается 
доказанной, в частности, когда директор:

1) принял решение без учета известной ему информации, 
имеющей значение в данной ситуации;

2) до принятия решения не предпринял действий, направ-
ленных на получение необходимой и достаточной для его при-
нятия информации;

3) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся 
или принятых в данном юридическом лице внутренних про-
цедур.
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Считаем, что содержание неразумного поведения, как аб-
страктной категории, раскрыто через не менее абстрактные 
конструкции (случаи), допускающие неоднозначное толкова-
ние при рассмотрении схожих вопросов.

Таким образом, решение вопроса о реализации категории 
разумного поведения Постановлением № 62 Пленума ВАС 
в полной мере не было осуществлено и действие категории 
оставляет за собой наличие свободы при толковании.

В рамках указанного определим следующую область су-
ществующих и возможных проблем.

Важно определить содержание обязанности действо-
вать разумно. Как правило, это некий стандарт деятельно-
сти директора, при котором от него требуется соблюдения 
требований, обычно предъявляемых к субъектам при схожих 
обстоятельствах (суды указывают на понятие «заботливого 
хозяина»).

Оценка такого стандарта, как правило, основывается 
на двух элементах, которые и определяют уровень требова-
ний к поведению [3, С. 16–17].

Во-первых, стандарт поведения ограничивается «пове-
дением среднестатистического директора», таким, которое 
ожидается в пределах гражданского оборота от любого дирек-
тора. Уровень предъявляемых требований при этом в опре-
деленной степени выше, чем к гражданину, однако и не тре-
бует глубоких профессиональных познаний. Это те базовые 
положения, которые должен осознавать человек, как участник 
оборота, задействованный в рамках конкретной области отно-
шений (по управлению организацией и в сфере, где осущест-
вляется деятельность корпорации).

Во-вторых, при осуществлении предпринимательской де-
ятельности работает принцип бизнес-решения, под которым 
понимается недопустимость оценки судами экономической 
целесообразность решений, принимаемых директором [1].

Наличие неразумности в поведении директора очевид-
но при совершении таких действий, как: безосновательное 
уменьшение стоимость продаваемого имущества в десятки 
раз; продажа недвижимого имущества корпорации по зани-
женной стоимости и дальнейшая его аренда по завышенной 
цене и прочих.

Но в некоторых случаях неразумность поведения может 
проявляться лишь внешне, а в своей сущности действия име-
ют безусловно разумный корень, в том числе осуществляются 
при условии риска. В том числе, это касается определения 
разумности при принятии директором того или иного бизнес-
решения.

Законы об отдельных видах корпораций указывают, что 
с иском о возмещении убытков, причиненных обществу ди-
ректором вправе обратиться в суд общество или его участ-
ник. В таких условиях возникает ситуация, когда истцом мо-
жет быть участник (учредитель) корпорации, как правило не 
обладающий специальными знаниями в управлении делами 
организации в качестве профессионала соответствующей об-
ласти. Позиция такого лица во многом основывается на кон-
кретных обстоятельствах ситуации.

В свою очередь единоличный исполнительны орган – это, 
как правило, привлекаемое со стороны, работающее по тру-
довому договору лицо, обладающее специальными профес-
сиональными навыками в области управления корпорацией 
и соответствующей сфере её деятельности.

Данная ситуация возможна, например, при оспаривании 
участником корпорации действий директора по предоставле-
нии кредита по очевидно заниженным процентам, продаже 
имущество с явным снижением цены и в иных ситуациях иму-
щественных уступок контрагенту.

Формально признак убыточности наличествует и в его 
доказывании «нет необходимости». Однако, принципиаль-
но важно отметить, что подобные действия, могут являть-
ся элементом выстраивания позитивных взаимоотношений 
с участниками гражданского оборота в целях дальнейшего 
сотрудничества и улучшения позиции компании на рынке. 
Подобные действия могут являться частью бизнес-плана, 
составляемого специальными субъектами – бизнес-менед-
жерами и имеющего итоговый практически полезный резуль-
тат лишь потенциально и через определенный временной 
промежуток.

Анализ практики показывает, что суды первоначально ак-
центируют внимание на причинах совершения тех или иных 
действий, в том числе суд может затребовать любого мотиви-
рованного объяснения того или иного формально неразумно-
го акта поведения. И, если действия директора явно не имели 
цели дальнейшего развития деятельности корпорации, суды, 
безусловно удовлетворяют иски при фактическом наличии 
убытков.

Но бизнес-планы могут строиться по другому принципу: 
итог проявляется лишь при заверении ряда последователь-
ных этапов, необходимость и выгода для корпорации которых 
суду может показаться сомнительной.

Сами действия директора в рамках гражданского оборо-
та, с учётом специфики предпринимательства – алеаторно-
сти не являются неразумными в силу одного лишь внешнего 
проявления убыточности. Бизнес-планы – это структурно 
и механически сложнейшие средства развития корпорации, 
составляемые с учётом оценки огромного количества эле-
ментов рынка и предусматривающие значительное число по-
следовательных элементов выстраивания бизнеса. В таких 
условиях предоставление льготных условий в отношениях 
с контрагентом может являться лишь небольшим шагом об-
щей стратегии, условным инвестированием в будущее кор-
порации.

Однако, возникает проблема в доказываемости указан-
ного, поскольку более убедительной кажется ссылка на те-
кущие факты – причиненные корпорации убытки. Оценка же 
бизнес-плана является, по сути оценкой бизнес-решения, 
риска действия при условии предпринимательской природы 
отношений.

Однако, суд вынужден оценивать, насколько оправдан 
риск действий директора. В некоторых, более простых слу-
чаях, подобная оценка допустима (например, в одном деле 
суд отказал в иске о взыскании убытков в виде расходов 
на рекламную компанию в размере 9 млн и признал действия 
директора в данном случае разумными, поскольку затраты 
на данные услуги соразмерны доходам корпорации, а саму 
рекламную компанию допустимо рассматривать в качестве 
разумного бизнес-решения). Но, важно отметить, что рекла-
ма – подтвержденное практикой средство развития бизнеса, 
оценка которого вполне проста относительно осложнённых 
бизнес-планов.

Рационально в подобных условиях определить пути 
доказывания разумности того или иного действия в рам-
ках бизнес-плана (то есть, почему именно подобное дей-
ствие в будущем сможет улучшить положение корпорации 
на рынке); привлекать в качестве специалистов независи-
мых бизнес-менеджеров, обладающих профессиональными 
навыками в узконаправленных областях и способных дать 
наиболее точную оценку тому или иному бизнес-решению. 
Это позволит не допустить ситуаций, при которых оспари-
вание решения директора осуществляется исключительно 
по сугубо формальному признаку, что обеспечит стабиль-
ность в обороте, развитие рынка и иные благоприятные по-
следствия.
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Аннотация. в данной статье анализируется проблема сни-
жения брачного возраста. Делается акцент на необходимости 
единого подхода к определению минимального возраста. Автор 
делает вывод о том, что условия снижения общего минималь-
ного брачного возраста должны регламентироваться на феде-
ральном уровне в силу того, что отнесение вопроса о снижении 
брачного возраста на уровень субъектов РФ и предоставление 
права принятия специальных, отдельных и иных нормативно 
правовых актов не целесообразно.
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несовершеннолетние; гражданская дееспособность.

S. A. Emelyanova
Murmansk Arctic State University

Department of Jurisprudence
Russia, Murmansk

LEGAL FEATURES OF ANTI-CORRUPTION ACTIVITIES  
IN THE MURMANSK REGION

Abstract. this article analyzes the problem of reducing the age 
of marriage. Emphasis is placed on the need for a unified approach 
to determining the minimum age. The author concludes that the con-
ditions for reducing the general minimum age of marriage should be 
regulated at the federal level, due to the fact that it is not advisable 
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По данным Росстата за 2020 год было заключено 
770 857 браков, при этом, число мужчин, заключивших брак 
до 18 лет, составляет 598 человек, а женщин – 4 569 [9]. Воз-
раст – разновидность юридического факта, с которым свя-
занно возникновение, изменение или прекращение правоот-
ношений. Возраст – это событие, так как его генезис не зави-
сит от воли субъекта. Таким образом, брачный возраст также 
является юридическим фактом, только в рамках семейного 
права. По мнению Надина И. Н. [14], рассматриваемая про-
блематика является последствием децентрализованного 
урегулирования вопросов, связанных с семейными отноше-
ниями, посредством установления их в совместном ведении 
РФ и субъектов. Брачный возрастом – такой юридический 
факт, который является одним из условий для заключения 
брака и проявляющийся в наступлении конкретного возрасте. 
Возраст может рассматриваться как календарный (паспорт-
ный), так и биологический; под брачным возрастом можно 
понимать юридический факт, являющийся одним из условий 
для заключения брака, связанный с наступлением конкрет-
ного возраста.

Действующая модель минимального брачного возраста 
связана с разделением минимального возраста на общий 
и специальный; возможность одинакового снижения брач-
ного возраста для девушек и юношей; открытый перечень 
обстоятельств снижения брачного возраста. Нормы Семей-
ного кодекса (ст. 13) [3] (далее – СК РФ), к сожалению, не 
устанавливают порядок и условия вступления в брак лиц, не 
достигших возраста 16 лет. Леканова Е. Е. [13] рекоменду-
ет остановиться на проблеме целесообразности отнесения 
к региональному ведению установления исключительных 
обстоятельств для снижения общего минимального брачного 
возраста лицам, не достигшим 16 лет. Из ст. 13 СК РФ следу-
ет, что перечень исключительных обстоятельств для получе-
ния разрешения на вступление в брак несовершеннолетних, 

не достигших 16 лет, поставлен в зависимость от усмотрения 
конкретного регионального законодателя. Часть 1 ст. 13 СК 
РФ устанавливает для обоих полов брачный возраст 18 лет. 
В соответствии со ст. 72 Конституции РФ [1] семейное за-
конодательство относится к совместному ведению РФ и ее 
субъектов, поэтому порядок и условия, при наличии которых 
вступление в брак может быть разрешено до достижения воз-
раста 16 лет, могут быть установлены законами субъектов 
РФ (ч. 2 ст. 13 СК РФ).

Сегодня минимальный возраст, когда при особых обсто-
ятельствах возможно получить разрешение на вступление 
в брак, установлен в 14 лет (законы Республики Адыгея, Ре-
спублики Татарстан, Московской, Нижегородской, Новгород-
ской областей, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных 
округов и др.) либо в 15 лет (законы Мурманской, Рязанской, 
Тверской, Челябинской областей, Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской республик) [10]. Всего 22 субъекта 
РФ имеют подобные законы. Исследуя данные нормативные 
акты субъектов РФ, заметим, что обстоятельства снижения 
брачного возраста в разных регионах отличаются. Так, в За-
коне Мурманской области «Об условиях и порядке вступле-
ния в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» 
от 18.11.1996 г. № 42-01-ЗМО [5] особые обстоятельствами 
для вступления в брак лиц, не достигших 16 лет: рождение 
ребенка и фактического нахождения его при матери, жела-
ющей вступить в брак; наличие беременности (22 недель 
и более), прерывание которой противопоказано заключением 
медкомиссии, либо невозможно из-за желания обеих сторон 
к ее сохранению и др. В Законе Новгородской области, к при-
меру, к особым обстоятельствам относят: установленную 
беременность; рождение ребенка у лиц, желающих вступить 
в брак; непосредственная угроза жизни одной из сторон; при-
зыв на военную службу. Также добавляется пункт «другие 
особые обстоятельства», но законодателем не указано, ка-
кими именно они могут быть [6]. Особыми обстоятельства-
ми, согласно Закону Магаданской области от 4 мая 2001 г. 
№ 182-ОЗ, при наличии которых может быть разрешено 
в вступление в брак лицам, не достигшим возраста 16 лет, 
являются беременность, рождение ребенка у лиц, желающих 
вступить в брак [7]. В Ханты-Мансийском автономном окру-
ге в Законе «О порядке и условиях разрешения вступления 
в брак лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» 
указано: беременность несовершеннолетней и др. [8]. В свя-
зи с многообразием жизненных ситуаций, семейное законо-
дательство расширяет в этом отношении возможности ор-
ганов местного самоуправления. Наумов Я. В. [15] приходит 
к выводу, что свобода органов местного самоуправления не 
должна быть безграничной. В СК РФ не содержится понятия 
«особые обстоятельства», как и отсутствует перечень обсто-
ятельств. Согласимся с мнением Лекановой Е. Е. о том, что 
перечень исключительных (уважительных) обстоятельств 
должен быть закрытым, так как имеющий место на сегодняш-
ний день открытый перечень жизненных обстоятельств, для 
снижения минимального брачного возраста приводит к чрез-
мерной свободе правоприменения [13]. Возникает проблема, 
почему в одних субъектах предусмотрено снижение возрас-
та, а в других – нет. Часть 1 ст. 134 УК РФ устанавливает от-
ветственность за половое сношение с лицом, не достигшим 
18 лет. Примечание к данной статье устанавливает возмож-
ность освобождения судом от уголовного наказания, в связи 
с вступлением в брак с потерпевшей [4]. Условия снижения 
минимального брачного возраста должны регламентировать-
ся на федеральном уровне. Необходимо конкретизировать 
перечень особых обстоятельств, так как это способствует по-
явлению у несовершеннолетних полной дееспособности, что 
приведет к самостоятельному осуществлению ими не только 
своих прав, но и обязанностей. Недостатком действующей 
модели правовой регламентации минимального брачного 
возраста выступает отсутствие в норме ст. 13 СК РФ низше-
го предела, до которого региональные законодатели вправе 
снижать брачный возраст, в связи с чем субъекты произволь-
но могут допускать снижение брачного возраста, что на наш 
взгляд, не в полной мере отвечает интересам детства. В во-
просе снижения брачного возраста имеют место сложности 
в определении достижения возраста для вступления в брак. 
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Предлагаем внести изменения в нормы семейного законо-
дательства, где были бы установлены правила и условия 
признания достижения брачного возраста будущих супругов. 
Предлагаем внести дополнение в ч. 1 ст. 11 Семейного ко-
декса РФ, дополнив ее абзацем 4 следующего содержания: 
«К особым обстоятельствам для снижения брачного возраста 
относится: установленная беременность; рождение ребенка 
у лиц, желающих вступить в брак». Данные изменения позво-
лят упорядочить действующее региональное законодатель-
ство, регламентирующее вступление в брак лиц, не достиг-
ших возраста 16 лет.
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Аннотация. Одним из наиболее частых договоров, заклю-
чаемых гражданами в РФ сегодня и на протяжении многовеко-
вого времени остается договор купли-продажи. В статье рас-
смотрены различные способы осуществления предваритель-
ной денежной оплаты при заключении договора купли-продажи. 
А также проанализированы позитивные и негативные аспекты 
залога, задатка, обеспечительного платежа и аванса в отноше-
нии практического применения.
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Abstract. One of the most frequent contracts concluded by 
citizens in the Russian Federation today and for centuries remains 
a contract of sale. The article discusses various ways of making 
an advance cash payment at the conclusion of a purchase andsale 
agreement. The positive and negative aspects of collateral, deposit, 
security payment and advance payment in relation to practical ap-
plication are also analyzed.
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Договор купли – продажи недвижимости всегда сопро-
вождается каким – либо предварительным способом осу-
ществления денежной оплаты. Одним из самых популярных 
предварительных платежей на сегодняшний день является 
авансовый платеж – в среднем в сделках, связанных с ку-
пле – продажей недвижимости его используют около 60 % 
покупателей.

Гражданское законодательство РФ рассматривает не-
сколько способов предварительной оплаты при осуществле-
нии покупателем и продавцом договора купли – продажи не-
движимости: задаток, обеспечительный платеж и авансовый 
платеж.

В Гражданском кодексе РФ задаток определяется как 
денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся 
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей 
другой стороне, в доказательство заключения договора 
и в обеспечение его исполнения – п. 1 ст. 380 ГК РФ. При 
этом, учитывая положения ст. 380 ГК РФ – задаток должен 
быть заключен в письменной форме, впоследствии это вы-
ступает гарантией как для покупателя, так и для продавца 
во время осуществления сделки и становится важным до-
казательством в суде.

Не смотря на отсутствие в Гражданском кодексе РФ норм, 
посвященных авансу, в правовых нормах обозначено опреде-
ление предварительной оплаты, которое идентично авансо-
вому платежу. Так в ст. 487 ГК РФ предварительная оплата 
определяется как денежная сумма, которую покупатель обя-
зуется уплатить продавцу полностью или частичнодо переда-
чи товара.

При этом важно учитывать, что задаток выполнят несколь-
ко функций: доказательную (служит подтверждением о за-
ключении договора купли-продажи недвижимости между по-
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купателем и продавцом), обеспечительная (средство обеспе-
чения обязательства между сторонами), платежную (размер 
задатка входит в стоимости приобретаемой недвижимости). 
В то время как аванс ориентирован на внесение денежной 
суммы для символического подтверждения намерения, таким 
образом, он выполняет только платежную функцию в вышепе-
речисленных направлениях задатка в гражданско – правовых 
отношениях [1, C. 163].

Необходимо выделить некоторые отличительные призна-
ки аванса и задатка. Задаток – это способом обеспечения ис-
полнения обязательства, аванс же – это форма оплаты, при 
которой стороны могут в любое время отказаться от догово-
ра без значительных потерь. Если продавец продаст опре-
деленный товар, выбранный первоначальным покупателем, 
другому покупателю, то ответственность по авансу заклю-
чается в том, что продавец возвращает переданную перво-
начальным покупателем ту же сумму, который последний 
передал (п. 3 ст. 487 ГК РФ). При задатке продавец в случае 
отказа от договора обязан вернуть двойную сумму задатка 
(п. 2 ст. 381 ГК РФ). Также законодатель в п. 2 ст. 380 ГК РФ 
предусмотрел возможность составления соглашения о за-
датке, в отношении авансового платежа такое требование 
отсутствует [5, C. 106].

В 2015 году в нормах Гражданского кодекса РФ появи-
лось еще одно средство обеспечения обязательства – обе-
спечительный платеж, имеющий иные особенности, чем 
задаток и аванс. Он представляет собой средство обеспе-
чения обязательства, которое возникнет в будущем, может 
также засчитываться в счет исполнения соответствующего 
обязательства или же вноситься одной из сторон в пользу 
другой стороны определенной денежной суммы – в соответ-
ствии со ст. 381.1 ГК РФ. При этом, в отличие от задатка 
и аванса, обеспечительный платеж может быть возвращен 
в меньшем размере с учетом траты на определенные рас-
ходы: оформление документов, аренда банковской ячейки 
и иные [2, C. 38]

При выборе между авансом, залогом и обеспечительным 
платежом необходимо руководствоваться гарантиями, закре-
пленными законодателем, так как они могут в полной мере 
обеспечить права и обязанности сторон при заключении до-
говора купли – продажи и в случае отказа от него. Так в со-
ответствии со ст. 381 ГК РФ задаток является одним из бо-
лее весомых средств платежа, так как он предусматривает 
возможность возврата денежной суммы в двойном размере, 
если продавец не исполняет свои обязательства по догово-
ру купли – продажи, а также регламентирует право продавца 
оставить задаток у себя в полном размере при отказе покупа-
теля от договора. Обеспечительный платеж и аванс являются 
гарантом только одной стороны – адресата платежа, так как 
по ним невозможен возврат двойной суммы платежа, если 
сделка по купле-продаже недвижимости не состоится по вине 
продавца [3, C. 221–222].

В судебной практике нет определенной позиции по ква-
лификации платежа: является ли он авансом или задатком. 
В большинстве рассматриваемых дел, если истец не обо-
значил сумму предварительного платежа задатком и не смог 
предъявить доказательства в обосновании требования воз-
вращения именно задатка – суды рассматривают данную де-
нежную сумму как авансовый платеж [4, C. 145].

Интересный пример переквалификации платежа со-
держится в определении Верховного суда РФпо делу № 33-
28207/17. Так, гражданин К. обратился в суд с иском к граж-
данке К. о взыскании денежной суммы в размере 50 000 руб., 
процентов за пользование чужими денежными средствами 
в размере 9 223,96 руб., а также возмещении судебных рас-
ходов. В обоснование иска истец сослался на то, что пере-
дал ответчице по расписке 50 000 руб., являющиеся задат-
ком в счет заключения в будущем договора купли-продажи 
дома и земельного участка. Решением Д. районного суда 
исковые требования были удовлетворены частично: с ответ-
чика в пользу истца взысканы денежная сумма в размере 
50 000 руб., проценты за пользование чужими денежными 
средствами в размере 9 223,96 руб., а также судебные рас-
ходы. В дальнейшем апелляционном определении судебной 
коллегии по гражданским делам К. краевого суда решение 

суда первой инстанции было отменено и в удовлетворении 
исковых требований гражданину К. было отказано. В кассаци-
онной инстанции Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ, проверив материалы дела, отменила 
приговор суда апелляционной инстанции и подтвердила на-
значение предварительного платежа в форме задатка, отпра-
вив дело К. на повторное рассмотрение.

Еще одним примером, подтверждающим возвращение 
задатка в одинарном размере, не смотря на признание де-
нежной суммы задатком, является решение № 2-899/2020 
2-899/2020~М-855/2020 М-855/2020 от 17 ноября 2020 г. 
по делу № 2-899/2020 Ш. городского суда. Истец В. обратился 
в суд для взыскания двойного размера задатка, данного им 
в результате заключения предварительного договора покупки 
жилого дома, так как продавец не выполнил свои обязатель-
ства и отказался от продажи недвижимости. Проанализиро-
вав материалы дела, суд признал сумму, переданную истцом 
В. ответчику Р. задатком, и сделал отсылку на ст.ст. 380 и 381 
ГК РФ, но при этом вынес решение об удовлетворении требо-
вания частично, обязав ответчика вернуть одинарную сумму 
задатка.

Важно отметить, что правовое положение договоров за-
датка и аванса имеет много схожих моментов, но при этом, 
стоит учитывать, что при возникновении разногласий право-
вое закрепление аванса требует подробного регламентирова-
ния, так как законодатель защитил задаток, раскрыв сущность 
его основных положений в нормах ГК РФ. Большое количе-
ство дел в судах связано не только с отсутствием правового 
закрепления аванса, но и с неграмотным составлением до-
говоров предварительно и основной покупки недвижимости, 
так как отсутствие слова «задаток» в договоре купли – про-
дажи значительно сокращает шансы полного удовлетворения 
требования покупателя в судебном производстве и фактиче-
ски лишает его возможности вернуть двойную сумму задатка 
(п. 3 ст. 380 ГК РФ – если существуют сомнение о том, что 
денежная сумма является задатком, то она рассматривается 
как аванс).
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Из общего числа преступлений, совершаемых в отношении 
детей, особое место занимают преступления, предусмотрен-
ные ст. 163 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республи-
ки (далее – УК ДНР), по некоторым причинам, одна из которых 
заключается в их количестве, превышающем количество иных 
преступлений, совершаемых в отношении детей, а вторaя – 
их социальная значимость. Однако, несмотря на предприни-
маемые в данном направлении шаги, законодательство, охра-
няющее имущественные интересы детей, находится на этапе 
развития.

В настоящее время законодателем не выработан механизм 
взыскания алиментов с должников. Попытками реформирова-
ния законодательства в данном направлении стали внесения 
изменений в ст. 163 УК ДНР [1], в соответствии с которыми 
было исключено понятие «злостность» и способ совершения 
преступного деяния – уклонение, предусмотрена администра-
тивная ответственность за неуплату средств на содержание 
детей и нетрудоспособных родителей [2].

Говоря об эффективности взыскания алиментов в ДНР, 
обратимся к утверждению О. В. Исaенковой: «трудности прак-
тического характера, связанные с задержкой их исполнения, 
обусловлены среди прочего и тем, что сама отрасль исполни-
тельного права, как и составляющее её основу исполнительное 
законодательство, в настоящее время недостаточно разрабо-
таны» [3, С.16]. Выделяя исполнительное производство в са-
мостоятельную отрасль законодательства, она считает, что «...
имея собственный кодифицированный источник только в виде 
проекта, исполнительное право в действующем его варианте 
содержит значительные пробелы, в т. ч. в отношении регули-
рования исполнительного производства по так называемым 
«семейным делaм».

Законом обязанность по содержанию ребенка возложена 
на каждого из родителей, но при этом не определено, в кaкой 
мере каждый родитель должен содержать ребенка. В действу-
ющем законодательстве однозначный ответ по данному вопро-
су отсутствует. Родитель, с которым проживает ребенок, при 
отсутствии нотариально удостоверенного соглашения об али-

ментах обращается в суд в порядке искового производства. 
Суд назначает осуществление выплат алиментов по общему 
правилу, с момента обращения до достижения ребенком со-
вершеннолетия.

Взыскание алиментов в ДНР осуществляется органами 
Государственной исполнительной службы Министерства юсти-
ции ДНР в соответствии с Временным порядком об исполни-
тельном производстве ДНР № 7-37. Размер задолженности 
по уплате алиментов определяется государственным исполни-
телем по месту исполнения решения (месту жительствa или 
работы должникa) [4].

При уклонении aлиментообязанного родителя от уплаты 
алиментов, ребенок становится «заложником» его преступ-
ного поведения, что в свою очередь отражается на уровне 
социализации ребенка и может привести к негативным по-
следствиям. Обязанность родителей и государства по обе-
спечению детей содержится не только во внутренних законо-
дательных актах государства, но и в международных право-
вых актах.

В связи со сложной социально-экономической и политиче-
ской обстановкой в ДНР, не лишним будет обсуждение и при-
нятия решений по вопросaм, касающимся алиментных обяза-
тельств в целoм. К таким вопросам можно отнести: минималь-
ный, гарантированный государством, размер алиментных вы-
плат, а также вопрос создания и финансирования специального 
государственного алиментного фонда. Такой подход к обеспе-
чению материального достатка детей необходим в связи с тем, 
что человек является наивысшей ценностью любого государ-
ства, а дети – гарантия его развития и процветания.

Создание специального государственного, под патрона-
том Главы Республики, алиментного фонда, считается це-
лесообразным в настоящее время. Из средств такого фонда 
предлагается производить авансовые выплаты на содер-
жание детей, с дальнейшим взысканием данных выплат 
с aлиментooбязанных лиц. Необходимо отметить, что для раз-
решения данного вопроса необходимо проведение экспертных 
консультаций государственными органами, а также принятие 
государством соответствующих решений.

Минимальный гарантированный государством размер али-
ментных выплат, в настоящее время необходимо рассчиты-
вать в соответствии с минимальным размером оплаты труда 
(далее – МРОТ). Например, на содержание детей в возрасте 
до 6 лет – из расчета 50% установленного МРOТ, а на детейoт 
6 до 18 лет – 75 % установленного МРOТ. В будущем, при 
установлении минимального, гарантированного государством, 
уровня алиментных выплат на содержание детей, следует ори-
ентироваться на установленный государством прожиточный 
минимум, который не должен быть ниже минимального разме-
ра оплаты труда.

Также необходимо учитывать проблему, связанную с осу-
ществлением ликвидации задолженности по алиментам. При 
обеспечении минимальных государственных алиментных вы-
плат, предназначенных для содержания ребенка, возникает не-
обходимость в контроле их целевого использования, для чего 
следует определить порядок предоставления отчетов o расхо-
довании алиментных средств.

Для начисления алиментных сумм открывается специаль-
ный карточный (алиментный) счет. Сего помощью производят-
ся все расчеты в безналичном порядке, что обеспечит контроль 
за целевым расходованием средств.

Алиментные фонды успешно реализуют свою политику 
в Великобритании, США, скандинавских странах. Из государ-
ственного алиментного фонда производятся выплаты денеж-
ных средства на содержание детей лицам, участвующим в су-
дебных процессах по взысканию алиментов [5].

В Российской Федерации (далее – РФ) Комиссия по соци-
альным вопросам и демографической политике Общественной 
палаты РФ уже выступала с предложениями по созданию госу-
дарственного Алиментного фонда, в соответствии с которым, 
в случае уклонения одного из родителей от уплаты алиментов 
своим несовершеннолетним детям эту обязанность принимает 
на себя государство. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012 –2017 годы» [6] предусмотрена разработка мер 
по обеспечению регулярности выплат алиментов, достаточных 
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для содержания детей, в том числе посредством создания го-
сударственного Алиментного фонда.

Таким образом, считаем целесообразным:
– инициировать создание специального государственного 

алиментного фонда, для обеспечения необходимых матери-
альных выплат детям, в интересах которых назначены али-
ментные выплаты;

– определить источники финансирования такого фонда, 
механизмы выплат и контроля зaрасходованием фондовых 
средств;

– внести соответствующие изменения законодательства, 
в частности в п. 3 cт. 80 Семейного кодекса ДНР, обязываю-
щие орган опеки и попечительства предъявить иск о взыска-
нии алиментов на несовершеннолетних детей к иx родителям 
(либо одному из них), при отсутствии соглашения родителей 
об уплате алиментов и при непредoстaвлении содержания не-
совершеннолетним детям.

Таким образом, государство примет на себя обязанность 
по выплате алиментов из специального (алиментного) фонда 
с последующим взысканием с должников выплаченной суммы 
с учетом индексации.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые право-
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В настоящее время в условиях рыночной экономики про-
цессы создания и прекращения деятельности юридических 
лиц происходят непрерывно. Особую роль в социально-эко-
номическом развитии нашего государства, на наш взгляд, 
играет явление ликвидации юридического лица и прекра-
щение его деятельности как субъекта гражданско-правовых 
отношений. Процедура ликвидации организации достаточно 
непроста, в связи с этим ключевую роль в данном процессе 
играют правовое регулирование и подробная регламентация 
данного процесса.

Невзирая на большое многообразие нормативных пра-
вовых актов в сфере ликвидации юридических лиц, часть 
из аспектов данной сферы недостаточно раскрыты в законо-
дательстве нашей страны – это способствует появлению ряда 
трудностей. Основной целью данной статьи является выявле-
ние основных проблем, связанных с недостаточной регламен-
тацией осуществления процедуры ликвидации юридических 
лиц, а также поиск путей их решения.

Согласно статье 61 Гражданского Кодекса РФ под ликви-
дацией юридического лица понимается его прекращение без 
перехода в порядке универсального правопреемства его прав 
и обязанностей к другим лицам.

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда 
по иску государственного органа или органа местного само-
управления, которые согласно законодательству Российской 
Федерации имеют право на предъявление требования о лик-
видации юридического лица в случае признания государ-
ственной регистрации юридического лица недействительной, 
в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми 
нарушениями законодательства РФ, если эти нарушения но-
сят неустранимый характер. В зависимости от формы органи-
зации юридического лица, причины его ликвидации и других 
факторов, подача иска в суд может осуществляться регистри-
рующим, налоговым, антимонопольным органом, а также про-
курором или Центральным Банком РФ [1, С. 2].

Нам известны два вида ликвидации юридического лица: 
добровольная и принудительная. Добровольная ликвидация 
проводится по решению учредителей или уполномоченного 
органа. Причинами могут стать истечение срока или достиже-
ния цели деятельности компании, невозможность достижения 
цели и другие. Принудительная ликвидация происходит толь-
ко согласно решению суда по исковому заявлению. Причина-
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ми могут быть нарушение законодательства при регистрации 
организации, осуществление деятельности без надлежащего 
свидетельства и так далее.

Следует отметить, что налоговый орган вправе отказать 
в государственной регистрации и ликвидации юридического 
лица, но он обязан предоставить документ с обозначенной 
причиной отказа.

В результате исследования процесса ликвидации юри-
дического лица мы сделали следующий вывод, что одной 
из проблем является недостаток чёткой регламентации таких 
вопросов ликвидации, как установление сроков для каждого 
этапа процедуры, определение круга лиц, имеющих право 
на оспаривание результатов процесса упразднения органи-
зации, и другие. На практике ликвидационные комиссии или 
ликвидаторы часто совершают недобросовестные действия 
с целью уйти от выполнения некоторых обязательств путём 
сокрытия имущества, на которое может быть обращено взы-
скание, ненадлежащего оповещения кредиторов, оттягивания 
сроков, введения в заблуждение кредиторов или суд и так 
далее. В таких ситуациях кредиторы имеют возможность 
остаться без возмещения своих требований после заверше-
ния процедуры ликвидации и внесения советующих записей 
в ЕГРЮЛ. В то же время, законодательством предусмотрена 
возможность оспаривания результатов ликвидации компании 
заинтересованными лицами. В законодательстве также отсут-
ствует четкое разъяснение такого вопроса, как является ли 
основанием считать процедуру ликвидации недействитель-
ной при не уведомлении об этом кредиторов. Отсюда возни-
кают сложности при восстановлении организации, если факт 
недействительности ликвидации будет всё же доказан. По 
мнению Белова В. А., данную ситуацию может объяснить сле-
дующее обстоятельство – проводя ликвидацию, организация 
имеет достаточно средств, чтобы удовлетворить требования 
всех кредиторов.

Решение данной проблемы возможно посредством вне-
сения поправок в законодательство. На наш взгляд, стоит 
более подробно конкретизировать и детализировать именно 
процесс ликвидации юридического лица, с уточнением сро-
ков каждого этапа, а именно: временные рамки опубликова-
ния информации в СМИ, процесс ожидания ответа от кре-
диторов на уведомления, исполнение оставшихся обяза-
тельств и так далее, а также установление ответственности 
за нарушение сроков. В то же время следует учитывать, что 
на сроки проведения процедуры ликвидации юридического 
лица влияет размер организации. Очевидно, что крупным 
компаниям этот процесс даётся сложнее в связи с большим 
количеством учредителей, сотрудников, имущества и других 
факторов.

Следующая проблема, на которую мы обратили внимание 
при изучении процесса ликвидации организаций – частое на-
рушение законодательства в том числе, по той же причине – 
наличие изъянов в правовом регулировании функционирова-
ния отдельных субъектов экономической деятельности. Так, 
доктор юридических наук Габов А. В. считает, что противоре-
чивость правовых норм – это обстоятельство, которое может 
вносить неясность в применение законодательства в сфере 
ликвидации юридических лиц. Наиболее частыми престу-
плениями, совершаемыми при ликвидации организации, яв-
ляются неправомерные действия при банкротстве, а также 
преднамеренное, фиктивное банкротство, мошенничество, 
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоу-
потребления доверием, уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов, злостное уклонение от погашения кредиторской за-
долженности и многие другие. Особенностью совершения 
этих преступлений является их главная цель – извлечение 
материальной выгоды путём вывода активов из ликвидируе-
мого юридического лица [7, С. 63].

Преступления, которые совершаются в области ликвида-
ции юридических лиц, наносят огромный ущерб экономике 
Российской Федерации, так как в результате государство не 
получает часть доходов, которые поступают в бюджет в виде 
налогов и сборов. Негативное влияние оказывается и на граж-
дан, по причине сокращения количества рабочих мест.

Эта проблема обусловлена сложностью выявления и до-
казывания совершения преступлений, совершаемых в об-

ласти ликвидации юридических лиц. Иногда правоохрани-
тельные органы бессильны ввиду исполнения требований 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля». Этот закон подразумевает некоторые ограничения при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий и докумен-
тальных проверок организаций [6, С. 3].

Решением этой проблемы, на наш взгляд, может также 
послужить внесение поправок в законодательство: детализи-
ровать нормы о возможностях правоохранительных органов 
вмешиваться в процесс ликвидации юридических лиц.

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что процедура 
ликвидации юридических лиц, а также её последствия име-
ют серьезное значение для участников в лице учредителей, 
контрагентов компании, ее сотрудников и гражданского обо-
рота в целом. Ликвидация юридических лиц позволяет «очи-
стить» экономическое пространство от неэффективно дей-
ствующих организаций, которые не в состоянии выполнять 
свои обязательства и грамотно использовать имеющиеся 
ресурсы, остановить негативное влияние компаний на эконо-
мическую среду, которые осуществляют свою деятельность 
незаконно и многое другое. В связи с этим очень важно за-
полнить пробелы в законодательстве и решить имеющиеся 
проблемы в этой сфере.
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Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) имеет ряд ограничений в отношении воли сторон, одним 
из которых является признание мнимой и притворной сделки 
ничтожными (ст. 170 ГК РФ) [1]. Мнимой сделкой признается 
сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать со-
ответствующие правовые последствия, а притворной является 
сделка, совершенная с целью прикрыть другую. Мнимые сделки 
совершаются из-за необходимости создать юридический факт 
своих действий, а притворная – замаскировать подлинную цель.

Совершаются такие сделки с целью получения экономиче-
ской выгоды, будь то неуплата налогов или признания лица бан-
кротом. Как отмечает Д. С. Краснова, целью заключения таких 
сделок является сокрытие от налогов, продажа имущества за 
долги, так как это позволяет сменить собственника имущества 
[2, С. 39]. Совершение таких сделок, для гражданского оборота 
несет негативный характер, так как происходит его захламле-
ние. Следует также отметить, что мнимая и притворная сделка 
имеет свою силу, до признания судом ничтожной.

Для правильной классификации мнимой и притворной 
сделки суду необходимо установить истинную цель заключения 
сделок, то есть волю сторон. Когда предмет договора указан 
слишком широко, законом установлены способы толкования 
воли сторон. Так в п. 11 Постановления Пленума Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации «О свободе договора и ее 
пределах» [3] установлено, что при разрешении споров, возника-
ющих из договоров, в случае неясности условий договора и не-
возможности установить действительную общую волю сторон 
с учетом цели договора, в том числе исходя из текста договора, 
предшествующих заключению договора переговоров, переписки 
сторон, практики, установившейся во взаимных отношениях сто-
рон, обычаев, а также последующего поведения сторон договора 
(статья 431 ГК РФ), толкование судом условий договора должно 
осуществляться в пользу контрагента стороны, которая подго-
товила проект договора либо предложила формулировку соот-
ветствующего условия. Пока не доказано иное, предполагается, 
что такой стороной было лицо, являющееся профессионалом 
в соответствующей сфере, требующей специальных познаний 
(например, банк по договору кредита, лизингодатель по договору 
лизинга, страховщик по договору страхования и т.п.).

В судебной практике, установление воли сторон является 
главным основанием для признания сделки недействительной. 
В решение Шадринского районного суда Курганской области 
№ 2-807/2020 2-807/2020~М-714/2020 М-714/2020 от 24 ноября 
2020 году по делу № 2-807/2020 [4] было установлено, что сдел-
ка, по договору дарения недвижимого имущества, фактически 
была исполнена сторонами, что подтверждается оформлени-
ем документов по передаче права собственности, то есть воля 
сторон реализована в соответствии с их намерениями, в связи 
с чем признать данную сделку мнимой не представляется воз-
можным. Однако, в схожем судебном решении [5] было призна-
но, что договор купли-продажи автомобиля признается мнимой 
сделкой, так как воля сторон была направленна на сокрытие 
от кредиторов имущества у должника.

Из-за отсутствия в научной литературе и в судебной практи-
ке однородного толкования мнимых и притворных сделок и при-
знания их недействительными, возникает множество теорети-
ческих проблем, требующих решения. Например, не в полной 
мере изучена правовая природа мнимых и притворных сделок, 
не разрешен вопрос установления единого понятийного аппа-
рата для таких сделок, не установлены последствия ничтожно-
сти мнимых и притворных сделок. На основании изложенного, 
предлагается закрепить на законодательном уровне основания 
признания мнимой и притворной сделки ничтожной и привести 
к единообразию судебные решения по данной проблематике.
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В настоящее время актуальной темой для проведения со-
держательных дискуссий среди представителей российской 
юридической науки в отрасли гражданского права, по нашему 
мнению, должна стать проблема определения юридической 
природы такого нормативно-незакреплённого понятия как «не-
поименованность». К подобному взгляду по данному вопросу 
можно прийти,

если отметить обстоятельство того, что с каждым годом 
происходит расширение сфер применения указанного термина 
в отношении различных явлений и процессов в юриспруден-
ции, в том числе и за пределами границ словосочетания «непо-
именованный договор» [7, С. 141 – 146], относительно недавно 
устоявшегося в правовой науке. Говоря о проведении анализа 
непоименованности, нельзя не упомянуть факт того, что осо-
бого внимания заслуживает содержательное наполнение дан-
ного понятия, а также его соотношение с явлением «пробела 
в праве».

Объектом исследования стали отношения субъектов 
гражданского права, которые связаны с использованием не-
закреплённых в законодательстве Российской Федерации 
способов обеспечения прав и исполнения обязанностей. 
Предметом являются непосредственно нормы российского 
права, которые регулируют гражданские правоотношения, 
а также правовые позиции, нашедшие своё отражение в юри-
дической доктрине.

Цель данной работы заключается в определении юриди-
ческой природы самого феномена непоименованности в граж-
данской отрасли права и в последующей попытке установить 
его взаимосвязь с явлением «пробела в праве».

Прежде чем давать дефиницию непоименованности 
в цивилистике стоит отметить, что сама концепция данного 
феномена получила своё начало благодаря 1 пункту статьи 
8 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ). В соответствии 
с ним граждане нашей страны имеют возможности для им-
плементирования своих прав и выполнения обязанностей как 
из оснований, установленных законодательством России, так 
и из действий, не предусмотренных законом, но в силу общих 
начал и смысла гражданского законодательства порожда-
ющих гражданские права и обязанности. Также необходимо 
обозначить всю немаловажность 2 пункта 421 статьи ГК РФ, 
согласно которому закрепилось следующее правило: «Сторо-
ны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или иными правовыми актами», 
поскольку в правовой науке подобное соглашение двух или 
более сторон (субъектов) получило название «непоименован-
ного договора».

Для полноты определения сущности рассматриваемо-
го явления нельзя не отметить факт того, что на современ-
ном этапе развития российской цивилистической науки от-
ечественные ученые (В. А. Белов [10 с. 87–91], С. И. Суслова, 
Ф. Р. Уранский [9, С. 111–121]), а также законодательство РФ 
констатируют содержание непоименованности в праве в сле-
дующих её формах:

1. Непоименованные принципы закона (так, на основании 
2 пункта 1 статьи ГК РФ все физические и /или юридические 
лица в праве устанавливать свои права и обязанности [8, 
С. 156 – 163] не только на основе договора, но и также в со-
ответствии с другими непротиворечащими законодательству 
условиями соглашений);

2. Непоименованные субъективные права (стороны граж-
данских правоотношений не имеют права создавать непоиме-
нованных субъективных прав, а обязаны использовать уже из-
вестные и закреплённые в законодательстве конструкции) [1, 
С. 80];

3. Непоименованные способы представительства (так, 
в части 2 статьи 49 Гражданского процессуального кодекса го-
ворится о том, что представлять интересы людей имеют право 
лица, имеющие высшее юридическое образование либо уче-
ную степень по юридической специальности, настоящее об-
стоятельство может свидетельствовать нам о том, что данным 
правом обладают не только адвокаты, но и лица, непредусмо-
тренные частью 4 этой же статьи);

4. Непоименованные объекты прав (на примере 128 ста-
тьи ГК РФ, в которой к объектам гражданских прав, помимо 
личных вещей, относят и такое понятие, как «иное имуще-

ство» в том числе и вытекающие из него возможные имуще-
ственные права);

5. Непоименованные способы защиты гражданских прав 
(в соответствии со статьёй 445 ГК РФ, по отношению к лицу, ко-
торое уклоняется от заключения договора, применяется иной 
и непредусмотренный 12 статьёй ГК РФ способ защиты прав – 
принуждение к заключению договора) [2, С. 3–4].

Таким образом, исходя из совокупности вышеперечислен-
ных фактов, получаем следующее аргументированное и логич-
ное умозаключение: непоименованность в цивилистической 
науке – это юридический феномен, возникающий в следствии 
отсутствия прямого нормативно закреплённого упоминания 
в законодательном акте о реально существующей ситуации 
в гражданско-правовых отношениях, охваченных правовым 
воздействием.

Но в следствии чего может возникнуть непоименован-
ность в праве? Ответ на поставленный вопрос состоит в том, 
что гражданское право в полной мере выражает всю сущность 
либеральной идеологии законодательства следующим сво-
им принципом: «Разрешено всё, что не запрещено законом» 
[6, с. 158]. Из чего исходят прямо непредусмотренные, но не-
противоречащие ГК РФ действия физических и юридических 
лиц. Опираясь на данное утверждение, мы можем сделать 
следующий вывод: на сегодняшний день законодательство не 
способно охватить существующими правовыми нормами все 
жизненные ситуации, которые требуют регулирования. Подоб-
ная ситуация имеет собственное название: «пробел в праве», 
определяющийся отсутствием в системе действующего за-
конодательства той нормы права, которая непосредственно 
регулирует общественное отношение, включенное в сферу 
правового регулирования. Стоит отметить, что подобное явле-
ние вызывает как негативные последствия, например, не все 
стороны общественной жизни находятся под охраной закона, 
так и положительные последствия, например, стимулируется 
инициативность участников правоотношений, что, в свою оче-
редь, способствует совершенствованию гражданского оборота 
[4, С. 777–778].

Исходя из совокупности всех ранее перечисленных фактов 
представляется возможным сделать следующий вывод: непо-
именованность есть результат отсутствия конкретной правовой 
регламентации в действующем законодательстве [3, с. 406–
408], то есть консеквенция пробельности в праве, а способом 
к предотвращению появлений данных взаимосвязанных фено-
менов будет служить включение подобных ситуаций в право-
вую сферу [5, С. 114], что безусловно повлекло бы за собой 
развитие цивилистической науки.
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При использовании сети Интернет в правоотношениях 
в сфере авторского права к традиционным субъектам автор-
ского права – автор или правообладатель и пользователь- до-
бавляется и третий субъект – информационный посредник. 
Роль таких посредников крайне велика и заключается в том, 
чтобы передавать контент, в том числе объекты авторского 
права [1, С.38].

Существует ряд вопросов, связанных с определением со-
держания понятия информационный посредник и с определе-
нием его правового статуса. В первую очередь, критике под-
вергается само определение «информационный посредник, 
которое закреплено в ст. 1253.1 ГК РФ. Указывается, что под 
критерии информационного посредника, которые содержатся 
в данной статье, подпадает также и целый ряд поисковых си-
стем и новостных агрегатов. В связи с этим высказываются идеи 
о том, что необходимо доработать законодательную дефини-
цию информационного посредника, подчеркивая, что к таковым 
могут быть отнесены, а следовательно, нести ответственность 
за нарушение авторских прав, только те информационные по-
средники, которые имеют полномочия регулировать доступ 
к контенту в силу подписания с владельцами сайтов соответ-
ствующих соглашений. Такая правовая позиция, в частности, 
была высказана Конституционным судом РФ в Постановлении 
от 9 июля 2013 года № 18-П, однако, до настоящего момента не 
нашла закрепления в законодательстве.

В последнее время множество научных дискуссий ведется 
о том, должны ли нести такие провайдеры ответственность при 
нарушении авторских прав и если да, то при каких условиях? 
Законодательно этот вопрос урегулирован в ст. 1253.1 ГК РФ. 
Данная норма практически полностью имплементировала опыт 
зарубежного законодателя, закрепив дифференцированный 
подход к ответственности интернет-провайдеров в зависимо-
сти от осуществляемой ими функции. Общим условием при-
влечения провайдеров всех категорий является наличие вины 
в действиях или бездействии интернет-провайдера. Также 

установлены условия привлечения и освобождения посредни-
ков от ответственности. При этом конструкция данной нормы 
не учитывает наличия или отсутствия достаточных техниче-
ских средств для предупреждения провайдером совершаемых 
правонарушений в области авторского права, а также наличие 
программ для удаления нелегальных объектов.

Также определенные вопросы возникают при рассмотрении 
положения о необходимости, достаточности и своевременно-
сти мер для прекращения нарушения интеллектуальных прав, 
принятых провайдером. Единого мнения по поводу критериев 
необходимости и достаточности принятых мер не наблюда-
ется, равно как и для определения понятия своевременности 
принятия таких мер. На данный момент выводы о достаточ-
ности, своевременности мер решаются на основе судейского 
усмотрения, что явно не способствует формированию единой 
судебной практики. В частности, по результатам рассмотрения 
дела № А56-8331/2014 суд пришел к выводу о том, что меры, 
которые принял провайдер в течение двух дней с момента по-
лучения информации являются своевременными [4]. При этом 
в ходе рассмотрения аналогичного дела № А40-216998/2016 
суд счел восемнадцатидневный срок такого реагирования так-
же отвечающим критерию своевременности [2].

Думается обоснованным установление срока принятия 
мер по прекращению нарушения авторских прав равным двад-
цати четырем часам с момента обращения правообладателя 
к провайдеру для принятия мер. Такой подход, закрепленный 
в ст. 15.7 ФЗ «Об информации», уже доказал свою эффектив-
ность в борьбе с незаконно размещенной информацией. Кро-
ме того, существуют сложности в определении содержащегося 
в ст. 1253.1 ГК РФ принципа «не знал и не должен был знать 
о неправомерности используемых результатов интеллектуаль-
ной деятельности. Развивая положение, заложенное законо-
дателем, провайдер обязан проводить постоянный мониторинг 
передаваемой информации, что может значительно снижать 
скорость его функционирования, а также может стать дорого-
стоящим бременем. При этом такое законодательное положе-
ние идет вразрез с правоприменительной практикой. Так, в ходе 
производства по делу № А40-150342/2013 судом высказана по-
зиция, согласно которой самостоятельный анализ информации, 
передаваемой пользователями, в обязанности провайдера не 
входит [3]. Следовательно, в данном случае информационный 
посредник выполняет лишь посредническую функцию и не мо-
жет быть субъектом ответственности за нарушение авторских 
прав, за исключением случая, когда он, достоверно зная о не-
законном использовании объектов, не предпринимает мер для 
его пресечения.

Поскольку обладания общими сведениями о совершении 
правонарушения недостаточно, необходимо, чтобы информа-
ция о совершенном неправомерном использовании объектов 
авторского права сообщалась самим правообладателем. Све-
дения должны соответствовать тем же, что заложены в ст. 15.7 
Закона об информации РФ. Такой подход полностью соответ-
ствует и опыту американского законодателя. Digital Millennium 
Copyright Act, являющийся одним из основных актов регулиро-
вания интеллектуальных прав в цифровом пространстве, также 
указывает, что для принятия мер информационный посредник 
должен обладать информацией о нарушении, сообщенной 
путем письменного уведомления правообладателя [5]. Возни-
кает вопрос, можно ли рассматривать под достоверным зна-
нием о нарушении авторских прав, информацию, полученную 
из СМИ? Несколько лет назад российская судебная практика 
отвечала на данный вопрос положительно. Так, в 2015 году 
в ходе рассмотрения дела о нарушении авторских прав суд вме-
нил знание провайдеру о совершенном нарушении в силу того, 
что это имело громкое освещение в СМИ. На наш взгляд, такая 
позиция не оправдана в силу того, что постоянный мониторинг 
различных СМИ не входит в обязанности провайдера.

Таким образом, в результате анализа положений россий-
ского законодательства, а также правоприменительной практи-
ки, связанной с деятельностью информационного посредника, 
можно сделать вывод о необходимости скорейшего внесения 
законодательных корректировок для формирования единой су-
дебной практики, связанной с привлечением к ответственности 
информационных посредников за нарушение интеллектуаль-
ных прав правообладателя.



188

Список литературы:
1. Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты. – 

М.: Норма, Инфра-М, 2010. 116 с.
2. Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного 

суда от 19 апр. 2017 г. по делу № А40–216998/2016 [Электрон-
ный ресурс] // Справочная правовая система «Гарант». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71615594/ (дата об-
ращения: 16.10.2021)

3. Постановление Суда по интеллектуальным пра-
вам от 24 апреля 2015 г. № С01- 251/2015 по делу № А40-
150342/2013 [Электронный ресурс] // Справочная правовая 
система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/70903020/?prime/ (дата обращения: 16.10.2021)

4. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 2 февр. 2015 г. по делу № А56-8331/2014 [Электрон-
ный ресурс] // Справочная правовая система «Гарант». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71006360/ (дата об-
ращения: 16.10.2021)

5. Digital Millennium Copyright Act // URL: https://www.copy-
right.gov/legislation/dm ca.pdf/ (дата обращения: 16.10.2021)

УДК 347.944

Д. Р. Назарова
Саратовская государственная юридическая академия

Институт прокуратуры
Россия, Саратов

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ  

ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЕГО УМЕРШИМ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные право-
вые проблемы института признания гражданина безвестно от-
сутствующим и (или) объявления его умершим. Автором при-
водятся примеры из правоприменительной практики, а также 
из действующего законодательства зарубежных стран. На ос-
нове анализа проблематики данного института гражданского 
права и судебной практики выделяются основные направления 
по решению существующих задач.

Ключевые слова: Гражданское право, институт признания 
гражданина безвестно отсутствующим и объявления умершим, 
правовой институт, законодательство, судебный порядок.

D. R. Nazarova
Saratov State Law Academy

Institute of Public Prosecutor’s Office
Russia, Saratov

LEGAL PROBLEMS OF THE INSTITUTION OF CITIZEN 
RECOGNITION MISSING OR ANNOUNCING IT DECEASED

Abstract. The article discusses the current legal problems of 
the institution of recognizing a citizen as missing and (or) declar-
ing him dead. The author provides examples from law enforcement 
practice, as well as from the current legislation of foreign countries. 
Based on the analysis of the problems of this institute of civil law and 
judicial practice, the main directions for solving existing problems 
are highlighted.

Keywords: Civil law, the institution of recognizing a citizen as 
missing and declaring him dead, legal institute, legislation, judicial 
procedure.

Несмотря на мировое развитие процессов глобализа-
ции, по-прежнему остается актуальным вопрос о призна-
ния гражданина безвестно отсутствующим, а в послед-
ствии объявления его умершим. Сегодня Конституция Рос-
сийской Федерации как акт, имеющий высшую юридиче-
скую силу, каждому гарантирует государственную защиту 
прав и свобод человека [1].

Решение вопроса о признании гражданина безвестно от-
сутствующим является прерогативой судов Российской Фе-
дерация. И это вполне объяснимо тем, что данные иски яв-
ляются в достаточной степени распространенными, так как 

поднимаемый правовой вопрос затрагивает юридические 
имущественные и неимущественные права и интересы за-
интересованных лиц.

На сегодняшний день остаются актуальными пробле-
мами данного института не только теоретического аспекта, 
но и проблемы касаемые юридической практики такие как: 
последствия явки гражданина, признанного безвестно про-
павшим или умершим и непосредственно работа государ-
ственных органов по восстановлению законных прав такого 
человека.

В теории, исследования многих ученых указывают, что 
данный институт по своей сути выступает как юридическая 
фикция. Которая существует в законе для непосредственной 
защиты интересов как заинтересованных лиц, так и самих 
пропавших. Но вместе с тем, в настоящее время, изучение 
данного института молодыми учеными не находит большо-
го интереса, что является необходимой потребностью для 
дальнейшего его осмысления и исследования. Известно, 
что на протяжении долгого периода времени, данный инсти-
тут не подвергался коренному пересмотру и практически не 
подвергался корректировке на законодательном уровне, что 
пагубно отразило и обострило сегодняшние проблемы. Тем 
самым, я считаю, важным отметить законодательный про-
бел тесной связи между институтом безвестным отсутстви-
ем и институтом объявления гражданина умершим. Статья 
45 ГК РФ закрепляет, что гражданин может быть объявлен 
судом умершим, если в месте его жительства нет сведений 
о месте его пребывания в течение пяти лет, то есть мы мо-
жем констатировать факт о смерти полагаясь на то, что про-
шло большое количество времени, а известий о гражданине 
не поступает [2]. Но ведь объявление гражданина умершим 
должно не только предполагать безвестное отсутствие, но 
и необходим сам факт смерти, а именно обстоятельств, при 
которых можно утверждать, что гражданина нет в живых это 
может быть: несчастный случай, катастрофа, стихийное бед-
ствие, военные действия и т.д.

Объявления гражданина умершим, равно так же, как 
и признание его безвестно отсутствующим является необхо-
димостью и появляется, когда длительное отсутствие одного 
из субъектов правоотношения, представляет собой препят-
ствие для осуществления субъективных прав других субъек-
тов правоотношения. В связи с этим, неизвестность его места 
пребывания в течении пяти лет законодательно является обо-
снованной причиной для признания гражданина судом умер-
шим [3, С. 159]. При этом не требуется, чтобы предварительно 
он был признан безвестно отсутствующим. Суд признает не 
факт смерти гражданина, а объявляет его умершим на осно-
вании презумпции смерти, к сожалению в судебной практике 
был случай когда закон толкуется иначе: Гражданин обратил-
ся в суд с заявлением, в котором просил признать умершим 
своего деда для решения наследственных вопросов.

Решением Адлерского районного суда г. Сочи от 20 июня 
2002 года установлен факт смерти, т.е. данный гражданин 
был объявлен судом умершим. В кассационном порядке за-
конность судебного решения не проверялась. В надзорном по-
рядке данное решение отменено.

Удовлетворяя требования заявителя, который в мотиви-
ровочной части заявления просил признать своего деда умер-
шим, суд установил факт смерти деда заявителя, при этом 
суд руководствовался положениями ст. 45 ГК РФ, которая 
предусматривает объявление гражданина умершим при на-
личии определенных условий. Суд, неправильно истолковав 
закон, посчитал, что объявление гражданина умершим и уста-
новление юридического факта смерти гражданина, является 
одно и то же [4].

Соответственно мы видим, что из теоретических проблем 
вытекают практически значимые решения.

Судьи в практике такого рода задач часто сталкивают-
ся с отсутствием точного факта смерти, а также сведений 
об умышленном укрывательстве от суда и следствия. К сожа-
лению, на сегодняшний день нет никаких правовых положений, 
которые могли бы предотвратить данную проблему. В практи-
ческом разбирательстве судьи руководствуются сведениями 
и документами, предоставленные суду заинтересованной сто-
роной, на основе которых, в ходе судебных разбирательств, 
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устанавливаются причины и факты исчезновения или смерти 
лица. Полагаю, что при достаточных сведениях о лице, будет 
разумным не признавать такое лицо безвестно отсутствующим 
или умершим, поскольку, вероятнее всего, за этим стоит про-
стое укрывательство.

В таких ситуациях, необходимо проводить тщательную 
работу правоохранительных органов по розыску пропавше-
го лица, на ряду с этим в век современных технологий, не-
обходимо устанавливать прежде всего контроль мобильных 
связей и оперативно отслеживать пропавшего на протяжении 
нескольких лет. Возможно, для более эффективного розыска 
стоит учитывать информацию кредиторов. И все это выпол-
нять даже несмотря на то, что суд должен незамедлительно 
разрешить конкретное судебное дело и вынести определен-
ное решение. Ведь зачастую появляется и проблема с не-
добросовестностью самих заявителей. Что вполне является 
обоснованным, ведь он получает выгоду, в случае получения 
лицом статуса «пропавшего». Перед таким субъектом права 
возникает большое количество возможностей по соверше-
нию ряда гражданско-правовых сделок, так как судебное раз-
бирательство проходит в одностороннем порядке. И в целом 
это сократит риск явки гражданина, после объявления его 
безвестно пропавшим или умершим.

К примеру, во Франции объявление безвестно отсутствую-
щим делится на 1) стадия презумпции безвестного отсутствия;

2) стадия объявления безвестного отсутствия.
Между этими двумя стадиями должно пройти не меньше 

десяти лет. В том случае, если стадия презумпции не устанав-
ливалась, то срок увеличивается до двадцати лет со дня по-
следнего известия о пропавшем [5].

В Российском законодательстве, действуют другие прави-
ла, где в силу п. 1 ст. 42 ГК РФ гражданин может быть по за-
явлению заинтересованных лиц признан судом безвестно 
отсутствующим, если в течение года в месте его жительства 
нет сведений о месте его пребывания. Рассматривая значе-
ние срока в безвестном отсутствии, можно заметить, что чем 
больше проходит времени с момента получения последнего 
известия о пропавшем, тем более вероятна презумпция его 
смерти [6, С. 25].

Исходя из всего вышеупомянутого, можно сказать, что 
на сегодняшний день такой институт гражданского права как 
признание лица безвестно отсутствующим или умершим тре-
бует основательной правовой редакции, соответственно опи-
рающегося на анализ и изучение судебной практики и выяв-
ление всей проблематики данного института. Для демократи-
ческого правового государства, считаем недопустимым иметь 
теоретические и законодательно закрепленные пробелы, ко-
торые в последствии влекут за собой нарушение конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина. Именно поэтому 
данный правовой институт требует всестороннего изучения 
в рамках такого рода исследований, ведь это актуально и не-
обходимо, поскольку гражданское и гражданско-процессуаль-
ное права касаются абсолютно каждого человека и граждани-
на Российской Федерации.
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Институт компенсации морального вреда зародился еще 
в древнеримском праве как цивильное направление юриди-
ческой ответственности за оскорбление личности (injure) [1, 
С. 581–583]. В отечественном праве возникновение данного 
института связывают с заключением русско-византийского до-
говора 2 сентября 911 года. Его положениями была закрепле-
на ответственность за убийство, а в случае бегства убийцы 
предусматривалось обращение имущества, сбежавшего в соб-
ственность родственников убитого, устанавливалось денежное 
взыскание в качестве наказания за совершение имуществен-
ных преступлений и за причинение телесных повреждений [2, 
С. 793].

В современных правоприменительных практиках как в Рос-
сийской Федерации, так и в зарубежных странах наряду с ком-
пенсацией вреда морального довольно широко применяется 
возмещение ущерба материального и физического. При этом 
компенсация вреда морального относится к способам защиты 
гражданских прав и интересов физических лиц [3].

Сущность названной компенсации отражена в правиле, 
предусмотренном статьей 151 ГК РФ и может быть сформули-
рована следующим образом: если физическому лицу причи-
нен моральный вред, будь то нравственные страдания, выра-
женные в нарушении его личных неимущественных прав, или 
физические, наступившие вследствие действий, посягающих 
на принадлежащие гражданину иные нематериальные блага, 
а также в других случаях, предусмотренных законом, то суд 
вправе потребовать от нарушителя в пользу потерпевшего де-
нежную компенсацию.

Из этого следует, что виновное нарушение указанных прав 
и благ в любой сфере правоотношений (трудовых, администра-
тивных, уголовно-правовых и др.) влечет последствия, предус-
мотренные гражданским законодательством, включая компен-
сацию морального вреда.

Ведущей проблемой является определение размера ком-
пенсации. Сложность заключается в том, что оценка физиче-
ских и нравственных страданий в денежной форме не может 
быть проведена с той же точностью, которая достигается при 
оценке вреда имущественного.
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В статьях 151, 1101 ГК РФ даны общие критерии, на осно-
вании которых суд должен определять размер компенсации:

– степень вины лица, причинившего вред;
– уровень физических и нравственных страданий, обуслов-

ленных индивидуальными особенностями потерпевшего;
– вид физических и нравственных страданий, испытывае-

мых потерпевшим с учетом конкретных обстоятельств, при ко-
торых вред был причинен;

– личностные черты (индивидуальные качества) потерпев-
шего;

– требования справедливости и разумности;
– иные обстоятельства.
Учету также подлежит размер компенсации, указанный са-

мим потерпевшим в исковом заявлении, – суд не может взы-
скать компенсацию в размере, превышающем заявленные 
требования. А поскольку определение размера морального 
ущерба носит сугубо субъективный характер, то и потерпев-
ший определяет денежную сумму, исходя из своих личных со-
ображений и выгод. И хотя фактически размер компенсации 
определяет суд, последний также ориентируется на собствен-
ное восприятие ситуации и на личную оценку. При этом суды 
в большинстве случаев занижают суммы, заявленные потер-
певшими в их требованиях [4, С. 66], нередко исходят из сумм 
причиненных материальных убытков и не обращают внимания 
на существующее положение Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ «Некоторые вопросы применения законодатель-
ства о компенсации морального вреда», выраженное в том, что 
размер удовлетворенного иска о возмещении материального 
вреда, убытков и других материальных требований не подле-
жит учету при определении размера компенсации за нанесен-
ный моральный ущерб [5].

В связи с этим в научной литературе разрабатываются 
различные методики и формулы определения компенсации 
нанесенного морального вреда. Самой известной и распро-
страненной стала методика А. М. Эрделевского. Ученый пред-
ложил рассчитывать компенсацию в типичных практических 
ситуациях по разработанным им формулам. Данная методика 
использовалась судами на практике, однако, впоследствии 
подверглась критике как необоснованная с точки зрения пси-
хологии и как ограничивающая свободу суда из-за введения 
нормирования и так называемого «презюмируемого морально-
го вреда» [6].

Возможность создания универсальной формулы, позволя-
ющей определить размер и компенсировать моральный вред, 
ставится под сомнение и тем фактом, что конкретные право-
отношения носят индивидуально-волевой характер. А потому 
в случае использования единой формулы для расчета компен-
сации проблематичным является измерения личностных осо-
бенностей пострадавшего и иных обстоятельств дела. Много 
вопросов также вызывает и возможность полноценного учета 
требований разумности и справедливости.

Важно вспомнить, что физические и нравственные страда-
ния не могут быть в полной мере оценены в денежной форме, 
поскольку такие страдания невосполнимы. Именно поэтому 
в Гражданском кодексе используется термин «компенсация», 
т. е. сглаживание последствий нарушения прав и свобод чело-
века, а не «возмещение» как замена утраченного в ходе право-
нарушения [7, С. 92–93]. Установление уровня и характера фи-
зических и нравственных страданий в какой-то мере возможно 
посредством проведения судебно-психиатрической эксперти-
зы, способной установить факт негативных изменений в пси-
хике, а также острую реакцию на стресс и другое [8, С. 199].

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
применение единой формулы, выведенной на основе критери-
ев, установленных Гражданским кодексом, может послужить 
своеобразным ориентиром для судов при присуждении ком-
пенсации за причиненный моральный вред. Важно установить 
минимальные пределы компенсации для определенных ситу-
аций в зависимости от нарушаемого права или блага (компен-
сация за страдания, связанные с потерей близкого человека; 
компенсация при полном параличе и другие). Составление 
таблиц и каталогов предоставит судам отправную точку для 
определения суммы компенсации [9].

Вместе с этим возникает вопрос: на основании чего должен 
быть определен минимальный размер компенсации? Здесь 

правоведы также расходятся во мнениях. Одни предлагают 
ориентироваться на практику Европейского Суда по правам 
человека, другие – непосредственно на правоприменитель-
ную практику, формирующуюся внутри государства. Опираясь 
на Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О примене-
нии судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов 
к ней», можно отметить, обоснованным является предложение 
о составлении таблиц размеров компенсации на основании 
сумм, присуждаемых ЕСПЧ [10].

Установление минимальных пределов компенсации, без-
условно, не решит проблему определения размеров компен-
сации морального вреда. Однако это позволит, во-первых, 
решить проблему явного занижения присуждаемых денежных 
сумм, во-вторых, исключить возможность присуждения прин-
ципиально разных сумм компенсации в схожих случаях.
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Закрепление легального определения ЧВК, произошло 
только во второй половине 2000-х гг., в рамках так называемой 
«Швейцарской инициативы» или «Документу Монтрё» [1]. Со-
гласно этому документу, ЧВК – это частные предприниматель-
ские субъекты, которые оказывают военные и (или) охранные 
услуги, независимо от того, как они себя характеризуют. В Рос-
сийской Федерации, пока существуют, только проекты феде-
ральных законов, например, № 1016663-6 «О частной военно-
охранной деятельности». В тексте этого законопроекта так же 
приведено определение ЧВК. Российский законодатель опреде-
ляет ЧВК как коммерческую организацию, специально учреж-
денную для выполнения и оказания на возмездной договорной 
основе военно-охранных работ и услуг, зарегистрированную 
в установленном законом порядке и имеющую лицензию [4]. 
Типичными примерами ЧВК можно считать, американские ком-
пании: MPRI, DynCorp International, Academi, CACI, KBR, Vinnel. 
Или британские компании: G4S (Group 4 Securicor), Aegis De-
fence Services, Erinys International. Российскую Федерацию 
представляют: ЧВК Вагнера, РСБ-Групп, Cossaks, Редут-Анти-
террор, Феракс, Антитеррор-Орел, Славянский корпус, МАР.

Поскольку, ЧВК является субъектом предпринимательской 
деятельности, остается открытым вопрос правового закрепле-
ния возникающих отношений между ЧВК и заказчиком воен-
ных услуг. Отталкиваясь от того, что ЧВК, это частный субъект, 
следует предположить, что возникшие отношения закрепляют-
ся посредством заключения гражданско-правового договора. 
Начиная разговор о договоре как основе деятельности ЧВК, 

в рамках российского законодательства, необходимо в первую 
очередь обратится к законопроектам (далее ЗП): № 1016663-6 
«О частной военно-охранной деятельности» [4] и № 630327-6 
«О частных военно-охранных компаниях» [5]. Так как в рам-
ках данных ЗП, как попыток урегулирования вопроса ЧВК, 
были представлены положения о регулировании договорных 
правоотношений. В ЗП № 1016663-6 это статьи 10 и 11, а в ЗП 
№ 630327-6, это глава II. В этих положения законодатель харак-
теризует деятельность ЧВК, в первую очередь как деятельность 
по оказанию военных услуг. Далее следует определиться, с тем, 
что собой представляет договор о возмездном оказании услуг. 
Положения о данном виде договоров закреплены в ГК РФ, часть 
1 статьи 779 ГК РФ [3] дает определения данного договора: «По 
договору возмездного оказания услуг исполнитель обязует-
ся по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги». При характеристике обязательств, порож-
даемых договором оказания услуг, ключевым является понятие 
услуги. Таким образом, исходя из положений статьи 779 ГК РФ, 
оказание услуги – это совершение определенных действий или 
деятельности, направленных на получение нужного результата. 
При этом услуги отнесены к обособленной категории объектов 
гражданских прав, так как, во-первых, при оказании услуг ре-
зультат деятельности неотделим от действий, направленных 
на достижение результата. Например, при оказании ЧВК услу-
ги по охране конвоя, деятельность ЧВК – вооруженная охрана, 
неотделима от результата этой деятельности – обеспечения 
безопасности конвоя. Во-вторых, услуга не имеет овеществлен-
ного результата. Возвращаясь, к примеру с конвоем, результат 
деятельности ЧВК, сам по себе не имеет материального экви-
валента, а является объективным состоянием. То же касается, 
например, операций по освобождению заложников, разведке 
и добыванию информации, совершению логистических опера-
ций, подготовке персонала и тому подобное. Так же в качестве 
признака услуги выступает то, что исполнитель, хоть и обязует-
ся сделать необходимые действия для достижения желаемого 
результата, но не может гарантировать его достижение. Учиты-
вая вышеприведенные примеры, будь то операция по спасе-
нию заложников, сопровождение и охрана конвоя на враждеб-
ной территории, разведка или тому подобное, всегда есть риск 
потерпеть неудачу. Договор возмездного оказания услуг – это 
договор консенсуальный, возмездный и взаимный. В рамках 
оказания военных услуг ЧВК, это договор всегда публичный, так 
как ЧВК – это предпринимательский субъект, и осуществляет 
свою деятельность для широкого круга лиц (ст. 426 ГК РФ) [2]. 
Сторонами данного договора являются: исполнитель, в нашем 
случае ЧВК, субъект, обязавшийся оказать услуги, и заказчик, 
в нашем случае заказчик военных услуг, субъект, по заданию 
которого оказывается услуга. В эти отношения могут вступать 
любые субъекты гражданского права, если отсутствует специ-
альное регулирование. Как показывает практика, заказчиками 
услуг ЧВК чаще всего являются юридические лица (различные 
компании и корпорации) и публично-правовые образования, 
например, американские ЧВК, часто работают по заказу госу-
дарственных структур США. В качестве заказчиков могут так же 
выступать и физические лица.

Единственным существенным условием договора воз-
мездного оказания услуг является предмет договора. В случае 
с ЧВК, перечень предоставляемых услуг, чаще всего закрытый, 
которые могут являться предметом договора с ЧВК, законода-
тель выделяет на уровне закона. Например, в ЗП № 1016663-6 
в статье 10, как и в главе II ЗП № 630327-6, выделяют следую-
щие виды услуг, которые могут, является предметом договора 
с ЧВК:

К услугам военного характера относятся: К услугам охранного характера: К услугам консультационного характера относятся:

1) разминирование территории, зданий, сооружений; 1) охрана государственных учреждений, военных объ-
ектов, коммерческих судов, высших должностных лиц; 1)предоставление услуг военных переводчиков;

2) вооруженное сопровождение морских судов в случае 
нападения; 2) сопровождение колонн, конвоев; 2) обучение личного состава сил безопасности;

3) медиация и альтернативное урегулирование 
вооружённых конфликтов за пределами Российской 

Федерации.

3) безоружное сопровождение торговых и гражданских 
судов; 3) проведение оценки безопасности объекта;

4) оборудование судна пассивными средствами защиты; 4) услуги военного консалтинга;
4) обеспечение поставок военного обмундирования 

и снаряжения.
5) реализация досмотровой и антитеррористической 

техники. 5) услуги охранного консалтинга.
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Специальных требований к форме договора возмездного 
оказания услуг закон не содержит, поэтому, действуют общие 
правила о форме сделок, закреплённые в ст. 158–165 ГК РФ 
и о форме договоров, отраженные в ст. 434 ГК РФ. Однако 
часть 4 статьи 7 ЗП № 630327-6, говорит о том, что: «Общие 
положения о договорах и обязательствах, содержащиеся в ГК 
РФ также не применимы в полном объеме к отношениям с уча-
стием военных организаций. Содержание договоров, заключа-
емых военными организациями, ограничивается направлени-
ями, целями деятельности, режимом имущества, содержани-
ем учредительных документов и так далее». Таким образом, 
законодатель все же склонятся к тому, что ЧВК в силу своей 
сущность, являются специальными субъектами гражданских 
правоотношений, что в свою очередь накладывает на них 
определенные ограничения. Содержание правоотношения 
возмездного оказания услуг это обязанность исполнителя 
оказать услуги и право заказчика требовать оказания услуги, 
и, с другой стороны, обязанность заказчика оплатить услуги 
и взаимное право исполнителя требовать оплату. Кроме того, 
в силу того что ЧВК являются специальным субъектом, ис-
полнитель и заказчик, несут дополнительные обязательства 
и имеют дополнительные права в силу существа правоотно-
шений и закона.

По общему правилу обе стороны договора могут в любое 
время отказаться от исполнения договора, (ст. 310 ГК РФ) это 
обусловлено с одной стороны доверительным характером от-
ношений, с другой, тем, что достижение желаемого результата 
не всегда возможно. Здесь важно понимать специфику усло-
вий деятельности ЧВК, так как некоторые виды услуг, предо-
ставляемые ЧВК, напрямую связанные с защитой основных 
прав и свобод субъектов этих правоотношений. Например, 
операции по спасению заложников, или операции по спасе-
нию экипажа судна в случае его захвата пиратами, или про-
ведение иных операцией от которых напрямую зависят жизни 
и здоровье людей.

Учитывая, что ЧВК являются субъектами предпринима-
тельства, а так же все выше сказанное, важными становятся 
положения частей 1 и 2 статьи 310 ГК РФ, которые касаются 
необходимости закрепления отдельного механизма, в догово-
ре или в законе, добровольного отказа от исполнения дого-
вора. Так как с одной стороны отказ может повлечь за собой 
тяжкие последствия, например при операциях по спасению 
людей, а с другой возможность правомерного добровольного 
отказа должна быть обеспечена, поскольку в силу объектив-
ны обстоятельств, дальнейшее исполнение договора может 
усугубить ситуацию. Поэтому важно наличие механизма по-
зволяющего действовать гибко при возникновении сложных 
ситуаций. Таким образом, деятельность ЧВК в представлении 
российского законодателя, носит ярко выраженную граждан-
ско-правовую сущность. Однако в силу специфики деятельно-
сти ЧВК, требует внесения корректив, поскольку выходит за 
рамки общепринятых правил.
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Abstract. The article discusses some legal problems of deter-
mining and compensating the reputational damage of a legal entity 
caused by the diminution of their business reputation. The author 
analyzes the possible meanings of the concept of reputational harm, 
and also deduces the definition of “reputational harm”. Considering 
the problems related to this topic, the author comes to the conclu-
sion that modern legislation needs to be supplemented.
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В соответствии со ст. 150 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту – ГК РФ) [1] нематериальные бла-
га, в том числе деловая репутация, защищаются в соответствии 
с действующим Кодексом и другими законами. Согласно п. 9 
ст. 152 ГК РФ гражданин помимо опровержения сведений, поро-
чащих его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе 
требовать компенсацию морального вреда, но п. 11 вышеука-
занной статьи говорит, что к юридическому лицу применяются 
все перечисленные способы защиты деловой репутации кроме 
компенсации морального вреда. Соответственно юридическое 
лицо может рассчитывать на компенсацию не морального вре-
да, а репутационного вреда, так как оно не может нести физи-
ческих и нравственных страданий.

Согласно действующему гражданскому законодательству, 
деловая репутация является нематериальным благом, которое 
принадлежит гражданам и юридическим лицам. В юридической 
науке под деловой репутацией принято понимать обществен-
ную оценку, приобретаемую в процессе профессиональной или 
предпринимательской деятельности, широко распространен-
ное мнение о деловых и профессиональных качествах челове-
ка или юридического лица [2, С. 95]. Но законодатель не дает 
точного определения деловой репутации. Актуальность данной 
темы состоит в том, что на практике арбитражные суды часто 
отказывают юридическим лицам в возмещении репутационного 
вреда из-за недостаточных доказательств причинения вреда 
его деловой репутации ответчиком и на сегодняшний день в за-
конодательстве отсутствует такой термин, как «репутационный 
вред». Для юридического лица важно знать, как защитить свою 
деловую репутацию. В данной статье хотелось бы остановиться 
на исследовании и определении данной дефиниции.

Впервые о репутационном вреде упоминает Г. М. Резник, 
указывая на тот факт, что «деловой репутации юридическо-
го лица нередко причиняется вред, не связанный с прямыми 
убытками. В гражданском законодательстве следует пред-
усмотреть право юридического лица на компенсацию «репу-
тационного вреда», дав ему самостоятельное определение, 
отличное от понятия морального вреда, причиняемого граж-



193

данину»[3, С. 470]. О. И. Осадчая ссылалась на то, что нужно 
закрепить в законодательстве понятие репутационный вред, 
определив его как негативные последствия умаления деловой 
и общественной оценки юридического лица, выражающиеся 
в потере позитивного отношения к данному юридическому 
лицу со стороны его партнеров, клиентов и общества в целом 
[4, С. 25].

В связи с этим необходимо определить разницу между де-
ловой репутацией юридического лица и деловой репутацией 
гражданина. Юридическое лицо – это искусственное образова-
ние, созданное для участия в гражданском обороте. Его дело-
вой репутацией могут воспользоваться другие участники граж-
данского оборота, например на основании договора. В соответ-
ствие со ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии 
правообладатель обязуется предоставить за вознаграждение 
право использования своей деловой репутацией в предпри-
нимательской деятельности пользователя. Это доказывает 
то, что деловая репутация юридического лица может переда-
ваться. В отличие от этого деловая репутация гражданина яв-
ляется неотчуждаемым и непередаваемым нематериальным 
благом. Также, понятие деловой репутации юридического лица 
является оценочной категорией и может «рассчитываться» 
при продаже предприятия, так как, например, при положитель-
ной деловой репутации можно увеличить цену из-за будущих 
экономических выгод, а при отрицательной, наоборот, можно 
снизить цену из-за отсутствия постоянных покупателей или де-
ловых связей. А деловая репутация гражданина связана с его 
личностью, поэтому не может являться предметом сделки и не 
обладает стоимостным характером.

Деловая репутация юридического лица связана с уровнем 
его успешной деятельности. Неимущественное право орга-
низации на деловую репутацию относят к неимущественным 
правам, связанными с имущественными. Следовательно, при 
репутационном вреде возникает неимущественный вред, свя-
занный с имущественным. Эта имущественная связь заклю-
чается в том, что организация обычно, из-за ущемления ре-
путации, несет имущественные потери, например, снижается 
уровень продаж.

Проблема заключается в том, что такие имущественные 
потери нельзя отнести ни к прямым, ни к косвенным убыткам 
и на практике нельзя установить связь между ложными све-
дениями об организации и этими имущественными потерями. 
В таком случае компенсация неимущественного вреда юриди-
ческому лицу по факту будет заключаться в возмещение еще не 
понесенных имущественных потерь юридического лица, кото-
рые не имеют признаков имущественного вреда и причинение 
которых только вероятно. Однако на деле такие потери должны 
предполагаться и учитываться.

Такой нематериальный вред, связанный с имущественным, 
нужно компенсировать посредством репутационного вреда, но 
в суде для истца сложно доказать, что негативные последствия 
наступили именно из-за порочащих сведений. Таким образом, 
оценка этих доказательств остается на усмотрение суда. Также, 
если суд все-таки удовлетворит требования о взыскании репу-
тационного вреда, то вопрос в том, каким будет правовое обо-
снование и размер возмещения. В гражданском законодатель-
стве отсутствуют нормы, которые определяют способ и размер 
компенсации репутационного вреда.

Таким образом, не существует единого понятия репутаци-
онного вреда. На наш взгляд, репутационный вред – это нема-
териальный вред, который выражается в утрате юридическим 
лицом его деловых качеств и положительного мнения в глазах 
общества и конкурентов. Решить важную проблему определе-
ния компенсации репутационного вреда юридическим лицам 
возможно только дополнением статей законодательства, свя-
занных с возмещением вреда.
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Одним из социально-экономических последствий пандемии 
коронавируса становится падение доходов, массовая потеря 
работы экономически активным населением (25–55 лет) и не-
возможность быстро найти новую. В результате обостряется 
ситуация с выплатами по кредитам и с личными банкротствами.

Закредитованность – это отношение выплат по кредитам 
к доходам заемщика (домохозяйства), которое с определенного 
уровня может составлять угрозу его благополучию.

Показатель долговой нагрузки, по данным Национального 
бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 апреля 2020 г. составил 
23,3 % В настоящее время проблема закредитованности насе-
ления приобрела достаточно большое значение по сравнению 
со статистикой прошлых лет [1].

Жители нашей страны столкнулись с ситуацией, когда 
вследствие потери рабочего места из-за банкротства организа-
ции, они не могут продолжать выплачивать банковские займы 
и им приходится идти на самые крайние меры. Заемщики на-
чинают выставлять свое имущество на продажу, просят банки 
признать их банкротами или даже начинают злоупотреблять от-
ношением кредиторов, когда просят пересмотреть срок выпла-
ты кредита из-за отсутствия денежных средств на съем жилья, 
имея при этом достаточно роскошное жилье.

Рассмотрим имущество, на которое не может быть обраще-
но взыскание по исполнительным документам. Согласно статье 
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446 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГПК РФ) к нему, в частности, относится:

− жилое помещение (его части), если для гражданина-долж-
ника и членов его семьи, совместно проживающих в принадле-
жащем помещении, оно является единственным пригодным для 
постоянного проживания помещением;

− земельные участки, на которых расположены объекты [2].
Однако на практике существуют такие случаи, когда долж-

ники злоупотребляют правами, предоставленными нормами 
статьи 446 ГПК РФ. Например, в действиях должника имеются 
признаки злоупотребления правом, если в ущерб интересам 
взыскателя он выдает дорогостоящий объект за единственное 
помещения для проживания, защищая последнее исполни-
тельским иммунитетом (исполнительский иммунитет – запрет 
на изъятие у должника единственного жилья, если оно не яв-
ляется предметом залога). В таком случае суд вправе отказать 
должнику в применении данного права. Верховный суд поста-
новил, что отказ в применении исполнительского иммунитета 
не должен оставить должника и членов его семьи без жили-
ща, пригодного для проживания, при этом не исключают воз-
можность ухудшения жилищных условий. Отказ должен иметь 
реальный экономический смысл, чтобы удовлетворить требо-
вания кредиторов, а не быть наказанием за неисполненные 
долги. В связи с чем необходимо провести судебную экспертизу 
о стоимости жилья, имеющего, по мнению кредиторов признаки 
излишней стоимости. [3] В Постановлении от 14 мая 2012 года 
по итогам проверки конституционности абзаца второго части 
первой статьи 446 ГПК РФ Конституционный Суд Российской 
Федерации пришел к выводу, что для соблюдения конституци-
онного принципа соразмерности в сфере защиты прав и закон-
ных интересов кредитора (взыскателя) и гражданина-должника 
исполнительский иммунитет должен распространяться на жи-
лое помещение, которое по своим объективным характеристи-
кам (параметрам) является разумно достаточным для удовлет-
ворения конституционно значимой потребности в жилище как 
необходимом средстве жизнеобеспечения. [4]

Конституционный Суд Российской Федерации считает не-
обходимым законодательно урегулировать порядок обраще-
ния взыскания на жилое помещение, которое превышающее 
по своим характеристикам соответствующий уровень обеспе-
ченности жильем согласно постановлению от 26 апреля 2021 г.

Исходя из данного постановления на практике уже рас-
сматриваются дела злоупотребления имущественным имму-
нитетом, решение которых удовлетворяют требования креди-
тора. Так в деле Мешкова А. С., который искусственно создал 
ситуацию с единственным жильем, так как сначала он получил 
деньги в заем, а через 10 дней в условиях своей неплатежеспо-
собности должник подарил ликвидное имущество родственни-
ку. Таким образом за счет заемных средств должник построил 
дом, зарегистрировался в нем и затем защитился от обраще-
ния взыскания исполнительским иммунитетом. Если должник 
в преддверии банкротства или в ходе рассмотрения дела о не-
состоятельности в ущерб интересам взыскателя совершает 
односторонние действия, направленные на изменение реги-
страции по месту жительства, с исключительной целью созда-
ния объекта, защищенного исполнительским иммунитетом, то 
в этом случае суд вправе применить к должнику предусмотрен-
ные законом последствия злоупотребления – отказать в приме-
нении исполнительского иммунитета. [5]

Ранее результаты попыток урегулирования злоупотре-
бления гражданами отношением кредиторов к их жизненной 
ситуации, к сожалению, не дали долгосрочных результатов. 
Но в 2021 году Верховный суд Российской Федерации принял 
решение об оказании помощи только тем гражданам, которые 
не имеют возможность закрыть долговые обязательства из-за 
отсутствия постоянного рабочего места и недвижимого имуще-
ства, которое способно полностью или частично погасить долг 
заемщика, также были пересмотрены условия использования 
исполнительского иммунитета для того, уравнять права долж-
ника и кредитора.

Для предотвращения возможности появления ситуаций, 
не позволяющих гражданам выплачивать долговые обязатель-
ства, можно отнести выявление наиболее уязвимых групп в те-
кущих условиях и разработка мер и механизмов, направленных 
на нормализацию ситуации и снижение риска возникновения 

социальных проблем. Это могут быть информационно-просве-
тительские мероприятия для населения о том, как действовать 
в ситуации закредитованности.
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В настоящее время отношения по поводу мультимедийного 
продукта в отечественном законодательстве в должной мере 
не урегулированы. Понятие мультимедийного продукта упоми-
нается лишь в статье 1240 Гражданского Кодекса РФ вместе 
с определениями других сложных объектов [1].

Мультимедийный продукт на постоянной основе использу-
ют владельцы средств коммуникации [2, С. 145]. Традиционно 
к мультимедийному продукту относят: компьютерные игры, ком-
пьютерные презентации, энциклопедии, учебники, бизнес-при-
ложения, интернет-сайты и другие.
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В ГК РФ мультимедийные продукты причисляются к охраня-
емым результатам интеллектуальной деятельности, но не уточ-
няется, к какой именно категории они отнесены. Перечень охра-
няемых произведений, предоставленный в ст. 1259 (Объекты ав-
торских прав) ГК РФ, является не полным, а это значит, что не все 
мультимедийные продукты являются известными и прописанны-
ми, но они также должны подлежать авторско-правовой охране.

Назаренко А. В. отмечал в своих работах, что «мультиме-
дийный продукт – это компьютеризированная комбинация циф-
ровых объектов, представляющих собой текст или графические 
изображения, а также последовательный поток информации, 
с которой пользователь может взаимодействовать множеством 
способов» [3, С. 2].

Савченко Н. А. обратил внимание на широкое применение 
термина мультимедиа и привел несколько примеров его пони-
мания:

– технология, которая описывает порядок разработки, функ-
ционирования и применение средств обработки информации 
разных типов;

– информационный ресурс, созданный на основе техноло-
гий обработки и представления информации разных типов;

– компьютерное программное обеспечение, функциониро-
вание которого связано с обработкой и представлением инфор-
мации разных типов [4].

Целостность сложного объекта Дозорцев В. А. охарактери-
зовал так: «Многослойный интеллектуальный продукт суще-
ствует в целом, включает все составляющие, без любого из них 
его объективно нет, хотя многие элементов могут быть исполь-
зованы и обособленно, и отдельно» [5, С. 22].

«Многослойность» дает нам понять, что он имеет сложную 
структуру. Объект состоит из разнородных результатов интел-
лектуальной деятельности. Обязательным элементом является 
программа для ЭВМ (электронно-вычислительная машина), так 
как с помощью нее и происходит само создание объекта. Затем 
виртуальность, которая является следствием компьютерного 
прогресса [6, С. 31].

Четкость в определении мультимедийного продукта у отече-
ственных и зарубежных исследователей разная, но у некоторых 
ученых схожа по существу. Данный объект представляет собой 
современную компьютерную технологию, которая является но-
сителем информации.

Следует понять, что такое мультимедийный продукт и уметь 
отличать его от иных результатов интеллектуальной деятель-
ности. Таковыми признаются результаты интеллектуальной де-
ятельности, созданные с помощью компьютерных технологий 
и преобразованных в электронную форму. Но не все такие про-
изведения могут быть признаны мультимедийным продуктом. 
А.Милле выделил данные виды объектов мультимедиа, как: 
электронные издания литературных, музыкальных, аудиовизу-
альных произведений, журналы, учебные материалы, тренаже-
ры-имитаторы, компьютерные игры и другие [7, С. 26].

Интеллектуальная собственность включает в себя резуль-
таты умственной деятельности человека. Основным критерием 
является оригинальность создания произведения.

В то время как к мультимедийным продуктам относят: ком-
пьютерные презентации, средства создания аудио и видеомон-
тажа, средства создания обучающих программ, средства рас-
познавания голоса и преобразования звуковых файлов в тексто-
вые, системы создания приложений виртуальной реальности.

Мультимедийные продукты являются объектом авторского 
права. Также в ряде случаев они могут попадать под режим 
патентного права, режим охраны средств индивидуализации 
и законодательства о защите конкуренции. Это можно понять 
как выражение ее в разных формах. Т.Аплин выделил три преи-
мущественные свойства мультимедийного продукта: цифровая 
форма, интерактивность и сложность [8, С.34].

Исходя из определения Т.Аплина, сложность продукта по-
рождает основную проблему правовой охраны мультимедий-
ных продуктов – большое количество применимых правовых 
режимов. А сам факт, что мультимедийный продукт выражают 
в цифровой форме, усложняет проблему ввиду затруднитель-
ного применения имеющихся категорий законодательства 
об интеллектуальной собственности.

Сложности в квалификации дополняют практические про-
блемы в виде отсутствия четкого законодательного регулирова-

ния и низкого уровня правовой культуры организаторов созда-
ния мультимедийных продуктов.

Проанализировав ст. 1225 ГК РФ можно прийти к заключе-
нию, что мультимедийный продукт может быть и произведени-
ем науки в виде имитационно-учебной программы, и искусством 
в виде компьютерной игры.

Решение проблемы возможно только в том случае, если 
в законодательстве будет закреплено правовое регулирование 
мультимедийных продуктов. Российские и зарубежные исследо-
ватели придерживаются подхода, в котором говорится, что муль-
тимедийные продукты должны попадать под особый правовой 
режим, то есть выделяться наряду с другими объектами [9].

Отечественное законодательство в должной мере не выра-
ботало ни единого подхода в отношении правовой природы рас-
сматриваемого объекта. Практика идет по пути признания объ-
екта программой для ЭВМ или базой данных. Но в таком случае 
его режим не будет определяться по нормам сложного объекта. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что такая классифика-
ция является некорректной, так как база данных – составное 
произведение, которое означает признание авторских прав все-
го лишь на подбор или расположение материалов, в то время 
как мультимедийный продукт является целым произведением.

Из всего вышесказанного, можно сделать следующие выво-
ды. Мультимедийные продукты являются неотъемлемой частью 
человеческой жизнедеятельности, с помощью них наша жизнь 
становится комфортнее и полноценней. Законодательство РФ 
не полностью обеспечивает понимание и защиту данных объ-
ектов, споры насчет этого не утихают и не находят правового 
разрешения. Законодательство упоминает мультимедийный 
продукт лишь в качестве сложного объекта, хотя сам продукт 
нуждается в более точной формулировке.

Считаем необходимым ввести положение в ГК РФ о право-
вом режиме исследуемого объекта, ведь если правовой режим 
не будет установлен, то законодательство не сможет в полной 
мере защищать мультимедийный продукт. Целесообразным 
видится следующее изменение статьи 1240 ГК РФ. Часть 1 
дополнить следующей формулировкой: «Правила настоящего 
Кодекса об использовании результата интеллектуальной дея-
тельности в составе сложного объекта к мультимедийным про-
дуктам приравнивается правовое положение аудиовизуальных 
произведений и кинофильмов».

Таким образом, данные нововведения крайне необходимы. 
Неурегулированность данного вопроса приводит смешению 
мультимедийного продукта с другими объектами мультимедиа, 
хотя они имеют значительные различия между собой. Четкое 
разграничение также будет способствовать единообразию су-
дебной практики, ведь не имея четкого понятия и разграниче-
ния крайне сложно вынести правильное решение и невозможно 
в полной мере осуществлять защиту данного объекта.
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Новые современные средства связи существенно измени-
ли формы и методы заключения гражданско-правовых сделок. 
Электронный документооборот имеет важное преимущество – 
это скорость и удобство. Продажа товаров с использованием 
глобальной сети Интернет является разновидностью договора 
розничной купли-продажи, заключаемого в результате ознаком-
ления покупателя с описанием товара и фотографиями, пред-
лагаемыми продавцом на торговых площадках или на сайтах 
интернет-магазинов.

Развитие информационных и телекоммуникационных тех-
нологий в целом и Интернета в частности вызвало настоящую 
революцию в организации и ведении коммерческой деятель-
ности.

Торговля – это наиболее динамично развивающаяся от-
расль экономики, в которой, так или иначе, в качестве продав-
цов или покупателей задействовано практически все население 
страны. Хотелось бы отметить, что в век информационных тех-
нологий, становится очевидным, что этот вид экономической 
деятельности, увеличивая свою долю в интернет-пространстве, 
постепенно становится неотъемлемой частью мировой эконо-
мики. Учитывая тот факт, что Россия входит в первую десят-
ку стран по развитию рынков электронной коммерции, можно 
предположить, что данная форма торговой деятельности весь-
ма перспективна для экономики страны. Известно, что все 
торговые операции подлежат документированию и учету (сче-
та-фактуры, накладные и т.д.), движение товаров от продавца 
к покупателю регулируется и сопровождается соответствующи-
ми документами. В случае онлайн-торговли все действия, со-
провождающие этот процесс, не так очевидны и прозрачны, как 
в его традиционной форме.

Наряду с появлением понятия электронного документа 
происходит также размывание понятия документа в целом, как 
информации, записанной где-то. В то же время существует мно-
жество противоречий и даже проблем, с которыми могут стол-
кнуться обе стороны, участвующие в торговых отношениях. По-
этому особую важность и значительный интерес представляет 
то, как формируются и сопровождаются процессы взаимодей-
ствия двух сторон в виртуальном пространстве во время дви-
жения товара от продавца к покупателю, и какие противоречия 
могут возникнуть в этом случае.

Главной особенностью такой торговли является то, что 
у покупателя нет возможности ознакомиться с товаром свои-
ми глазами, пока он его не получит. Сделка происходит вирту-
ально, то есть ни покупатель, ни продавец не вступают в ре-
альный контакт. Сделка заключается в электронной форме, 
чаще всего путем принятия покупателем публичной оферты, 
размещенной в интернет-магазине или на торговой платфор-
ме. Например, покупатель заполняет электронную форму за-
явки на этом веб-сайте в знак принятия предложения. В то же 
время, приобретенные товары также могут быть оплачены 
в электронном виде с использованием электронных платеж-
ных систем или системы электронных денег, установленной 
в этой области Интернета.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса 
Российской Федерации сделками являются действия граж-
дан и юридических лиц, направленные на установление, из-
менение или прекращение гражданских прав и обязанностей 
[1, С. 12].

Для выявления основных признаков электронной торговли 
рассмотрим в качестве примера покупку товаров и услуг физи-
ческим или юридическим лицом в интернет-магазине «онлайн». 
В этой сделке проявляются следующие признаки: покупатель 
совершает действия, направленные на достижение такого юри-
дического результата, как установление права собственности 
на имущество или получение услуг: второй существенной осо-
бенностью этих сделок является особая форма фиксации воли 
участников.

Статья 158 Гражданского кодекса Российской Федерации 
гласит, что «воля может быть выражена устно, письменно, 
посредством реальных (окончательных) действий или мол-
чанием». Необходимо выяснить, как действуют эти правила 
при совершении транзакций через Интернет. В современном 
российском законодательстве отсутствуют нормы, регулиру-
ющие порядок совершения сделок с помощью информацион-
но-телекоммуникационных средств, в частности Интернета [2, 
С. 34].

Согласно статье 160 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, сделка в письменной форме должна быть со-
вершена путем составления документа, выражающего ее со-
держание, и подписана лицом или лицами, совершающими 
сделку, или лицами, должным образом уполномоченными 
ими. Условие составления единого документа, который под-
писывается обеими сторонами, не является обязательным, 
как это установлено статьей 434 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Договор можно считать заключенным после обмена доку-
ментами с использованием электронной связи. Сферой дей-
ствия Закона «Об электронной подписи» являются обществен-
ные отношения в области использования электронных подпи-
сей, в частности, при заключении гражданско-правовых сделок, 
но в то же время порядок совершения сделок через Интернет 
не регулируется [1, С. 22].

Также правомерно указать на тот факт, что на практике при 
заключении электронного договора розничной купли-продажи 
чаще всего применяется норма статьи 433 Гражданского кодек-
са Российской Федерации. В Гражданском кодексе Российской 
Федерации целесообразно регулировать, в том числе вопросы, 
связанные с определением момента возникновения прав и обя-
занностей, и установлением ответственности участников ин-
тернет-торговли. Для решения этой проблемы целесообразно 
изменить пункт 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской 
Федерации следующим образом: «Договор, в том числе элек-
тронный, признается заключенным в момент получения лицом, 
направившим оферту, ее акцепта» [5, С. 103].

На данный момент существует проект Федерального за-
кона № 1138398-7, который предполагает создание платфор-
мы для электронной торговли, связанной с урегулированием 
споров между потребителями и продавцами. Предлагается 
создать онлайн-сервис разрешения споров в сфере защиты 
прав потребителей, который будет базироваться на портале 
«Госуслуги».

Создание и развитие компьютерных сетей способствовало 
возникновению информационного общества, а впоследствии 
и возникновению электронных отношений, формированию 
и развитию электронного рынка, и внедрению новых способов 
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заключения сделок, и прежде всего – электронной коммерции 
как определяющего фактора развития современных электрон-
ных сделок;

Суть электронной коммерции заключается в использова-
нии единого информационного пространства в сети Интернет 
с целью повышения эффективности коммуникации между 
участниками коммерческих сделок (продавцом и покупателем, 
деловыми партнерами, сотрудниками предприятий и т.д.). Вы-
деление электронной торговли в качестве самостоятельной 
области правовых отношений во внутренней и международной 
торговле повлекло за собой ряд фундаментальных правовых 
последствий:

1) появилась одноименная правовая категория и такие 
связанные с ней понятия, как электронная сделка, электрон-
ная подпись, электронные платежи, электронные деньги и ряд 
других.

2) электронные сообщества (электронный обмен данными), 
используемые для заключения и исполнения сделок, начали 
заменять бумажную документацию по коммерческим сделкам, 
которая предъявляла традиционные формальные требования 
законности к сделкам: обязательная письменная форма (про-
стая или нотариальная), наличие собственноручных подписей 
сторон и т.д. [6, С. 22].

Проанализировав все выше сказано, хотелось бы отметить, 
что в законодательстве об обороте товаров в Интернете суще-
ствует ряд пробелов, из-за чего возникают проблемы защиты 
прав потребителей. Транзакции, осуществляемые с помощью 
информационно-телекоммуникационных средств, в частности 
Интернета, имеют все общие черты транзакций. Главной осо-
бенностью этих сделок является способ волеизъявления. Для 
развития электронной торговли необходимо в общих положе-
ниях о сделках Гражданского кодекса Российской Федерации 
определить такую форму сделок, как сделки, осуществляемые 
с помощью информационно-телекоммуникационных средств, 
и закрепить это положение в пункте 1 статьи 158 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.
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Корпоративное право относят к одной из молодых отраслей 
российского права. Впервые в Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) [5] корпоративные отношения были 
включены в предмет гражданского права

Федеральным законом (далее – ФЗ) от 30.12.2012 № 302-ФЗ 
[1]. В соответствии с ГК РФ, это отношения, связанные с участи-
ем в корпоративных организациях или с управлением ими. Да-
лее уже непосредственно суть корпоративных правоотношений 
была раскрыта в мае 2014 года отдельными статьями граждан-
ского законодательства.

По словам Т. В. Кашаниной [6, С. 8], доктора юридических 
наук, «изменения в экономике привели к тому, что появились 
новые экономические единицы, в частности корпорации, что по-
требовало соответствующего правового урегулирования их де-
ятельности. Корпоративное право и стало таким юридическим 
механизмом, упорядочивающим работу корпораций».

Корпоративная организация определяется как юридическое 
лицо [5], участники которого имеют корпоративные права и со-
ответствующие обязанности. Как подчёркивает кандидат юри-
дических наук, С. С. Козлов [8, С. 101], особенность корпоратив-
ных норм состоит в том, что «действие этих норм ограничено 
пределами той или иной организации и вследствие этого носит 
локальный характер».

Корпорации отличаются от унитарных юридических лиц на-
личием права участия (членства). Заслуженный деятель науки 
РФ, доктор юридических наук, Е. А. Суханов, по вопросу деле-
ния юридических лиц на корпоративные и некорпоративные 
(унитарные) (ст. 65.1 ГК РФ) отмечает, что «принятие этих пред-
ложений означает прямое законодательное признание корпо-
ративного права составной частью (подотраслью) гражданского 
права» [9, С. 3].

В соответствии с §§ 2 и 6 ГК РФ, корпоративные органи-
зации могут быть как коммерческими, так и некоммерческими. 
Первые представляют, например, хозяйственные общества 
в форме акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью. Последним двум посвящены отдельные за-
коны [4; 3], в которых ни слова не упоминается о том, что эти 
организации являются корпоративными. В свою очередь, к при-
меру, Государственная корпорация по атомной энергии «Роса-
том» относится к числу уже некоммерческих [2].
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На основании вышесказанного мы делаем вывод о том, 
что корпоративные нормы действительно «разбросаны» 
по гражданско-правовым нормативным актам, что вызывает 
существенное затруднение в комплексном изучении данной 
отрасли права.

Несмотря на то, что большинство корпоративных норм 
на федеральном уровне закреплены Гражданским кодексом 
РФ, утверждение о том, что корпоративное право является по-
дотраслью гражданского, является сомнительным и спорным 
среди учёных и юристов. Так, по утверждению практикующего 
юриста в сфере образования, А. А. Кирилловых, корпоратив-
ное право является «межотраслевым правовым институтом, 
включающим в себя нормы гражданского, предприниматель-
ского, трудового, административного, финансового и налого-
вого права, регулирующий общественные отношения, связан-
ные с различными сторонами деятельности корпорации» [7, 
С. 8]. Следовательно, заключаем, что корпоративное право 
сочетает в себе нормы частного и публичного права.

По мнению Т. В. Кашаниной, «корпоративное право состав-
ляет ядро предпринимательского права» [6], что тоже оправ-
данно в части существования коммерческих корпораций, пре-
следующих извлечение прибыли в качестве основной цели 
их деятельности. Предпринимательское и корпоративное 
право схожи между собой тем, что они не относятся к само-
стоятельным отраслям, не имея своих отдельных системати-
зированных кодексов. Однако корпоративное право не стоит 
относить к подотрасли предпринимательского, поскольку кор-
порации, как уже упоминалось ранее, могут быть и некоммер-
ческими (государственными).

Мы делаем вывод, что корпоративное право больше отно-
сится к цивилистической науке, а именно выступает на законо-
дательном уровне как подотрасль гражданского права.

Таким образом, проанализировав место корпоративного 
права в системе современного российского права, предлагаем 
следующие пути решения в отношении проблемы закрепле-
ния этой отрасли права:

1) необходимо систематизировать корпоративные нор-
мы и ввести в Гражданский кодекс РФ (часть первую) от-
дельную главу, посвящённую коммерческим и некоммерче-
ским корпоративным организациям. В данной главе следует 
указать полную конкретную информацию о корпоративных 
нормах, правах и обязанностях участников корпораций, от-
ветственности за нарушение таких норм, а также особен-
ности заключения корпоративного договора как вида граж-
данско-правового.

2) закрепив такую главу в ГК РФ, корпоративное право бу-
дет упорядочено как подотрасль гражданского права, иначе 
достаточно проблематично изучать и применять на практике 
«размещённые» по разным статьям ГК РФ и законам нормы, 
применимые к корпоративным организациям. В связи с этим 
представляется важным ввести корпоративное право, как 
учебную дисциплину в юридические ВУЗы и ВУЗы с направ-
лением подготовки «Юриспруденция», сделав её обязатель-
ной и для уголовного профиля подготовки, так как, в случае 
введения отдельной главы, корпоративное право будет непо-
средственно связано с гражданской отраслью права. Поэтому 
и уголовный профиль аналогично должен изучать корпоратив-
ное право внутри гражданского. Ведь гражданское право – ци-
вилистическая наука, а ею должны владеть все будущие юри-
сты РФ.
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В настоящее время наблюдается глубокое проникнове-
ние социальных сетей в нашу повседневность. Об этом сви-
детельствует статистика о количестве зарегистрированных 
пользователей. Люди всё чаще стали вести свои блоги или 
каналы, которые иногда представляют выраженную ком-
мерческую ценность. И в результате этого возникает вопрос 
относительно наследования социальных аккаунтов. После 
смерти человека мы не знаем какая судьба у социальных ак-
каунтов, но зачастую такие профили привлекают внимание 
мошенников. Через этот канал они совершают преступные 
действия [5, С. 576–580].

В данный момент в нашей стране отсутствуют правовые 
нормы и практика по проблемам наследования цифровой 
собственности. Тем не менее в 2019 году в Гражданский ко-
декс РФ была добавлена статья 141.1 «Цифровые права». 
Это решило ряд проблем, связанных с понятийным аппара-
том в данной сфере, но вопросы, связанные с судьбой акка-
унта после смерти обладателя, не были разрешены [1].

Между тем, в некоторых зарубежных странах уже сфор-
мирована законодательная и судебная практика. Прежде 
всего в решении данной проблемы в штате Дэлавер был 
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принят «Fiduciary Access to Digital Assets and Digital Accounts 
Act» (Закон о доверительном доступе к цифровым активам 
и цифровым счётам). Именно данный закон регулирует элек-
тронное наследство, которое связано с электронными акти-
вами [6].

Значительный шаг в ее решении был сделан в США. Так, 
в 2014 году был принят акт, который регулирует наследова-
ние цифровой собственности, в том числе аккаунтов, блогов 
и сайтов погибшего, и позволяющий наследникам приобре-
тать право собственности на них [7].

Также можно привести в пример судебное решение Вер-
ховного суда Германии от 12 июня 2018 года. В 2012 года по-
сле самоубийства дочери, родители получили в наследство 
её аккаунт в социальной сети Facebook с целью получения 
информации о деталях случившегося.

Сегодня некоторые социальные сети уже сами предла-
гают решения по проблеме наследования аккаунтов. Напри-
мер, в социальной сети Вконтакте предусмотрена процеду-
ра меморизации аккаунтов умерших людей, позволяющая 
наследникам оставить памятную фотографию или надпись 
на странице. Но с начало нужно было предоставить админи-
стратором социальной сети цифровую копию свидетельства 
о смерти, а уже потом наследник получает доступ к его ак-
каунту и может перевести страницу в памятный статус или 
просто удалить аккаунт. Но не все аккаунты предусматри-
вают такую возможность. Когда администраторы аккаунтов 
Twitter и Instagram получают свидетельство умершего, они, 
наоборот, удаляют страничку. При этом нельзя сказать, что 
Instagram полностью обошел этот вопрос стороной, некото-
рые возможности для управления аккаунтом умершего все 
же имеются [4, С. 11–14].

В данном случае возможны два варианта:
1. Установка памятного статуса для аккаунта.
2. Удаление аккаунта по запросу родственников.
В частности, существует аккаунт умершей звёзды, дид-

жея Avicci. После смерти его фотографии продолжают пу-
бликовать в социальной сети. При жизни он вёл страничку 
в «Instagram», однако и после его смерти она продолжает 
существовать. В случае, если родственники умершего по-
желают, чтобы его аккаунт был удален, им необходимо об-
ратиться в «Instagram», предоставив при этом документы, 
подтверждающие родство, а также свидетельство о смерти. 
В данной ситуации не совсем понятным является то, каким 
образом регулируется принцип волеизъявления умершего. 
Возможно, он не хотел, чтобы его страничка была удалена 
[3, С. 132–138].

Социальная сеть «Одноклассники» позволяет удалить 
профиль умершего человека наследнику, но только после 
предоставления права на наследование данного аккаунта. 
«Живой Журнал» предоставляет наследникам два варианта: 
закрыть профили или оставить в одном из двух режимов – 
только для чтения или с функцией комментирования запи-
сей умершего.

Наибольших успехов добился Google. Эта сеть предо-
ставляет пользователям возможность самостоятельно рас-
поряжаться аккаунтами в случае смерти наследодателя.

Таким образом, возникает необходимость реализации 
единого подхода к регулированию наследования аккаунтов 
социальных сетей. По нашему мнению, решение данной 
проблемы может положительно повлиять на развитие элек-
тронного наследования.

Также не понятен один момент, который касается объ-
екта наследования. Это будет логин и пароль или сама учёт-
ная запись? Следом за этим вопросом возникает ещё один, 
относительно препятствий реализации будущих норм о на-
следовании, предусмотренных законодательством о защите 
персональных данных. В частности, в России запрещено 
несанкционированное распространение информации о фи-
зическом лице.

Владельцы социальных сетей могут столкнуться с санк-
циями со стороны государства. Например, в 2019 году мо-
лодой музыкант Василий Цирин после смерти своей мамы, 
захотел сохранить её творческое наследие. Часть произ-
ведений творчества он хотел направить своим друзьям 
по электронной почте «Рамблер», однако в данной компа-

нии ему отказали, ссылаясь при этом на статью 63 Закона 
«О связи» [2].

Вполне закономерно, что по такой категории дел нет су-
дебной практики. Вместе с тем, существуют некоторые пре-
цеденты. Именно в контексте обсуждаемой темы они могут 
стать первым шагом к тому, что и учетные записи пользо-
вателей будут в дальнейшем включаться в состав наслед-
ственной массы.

По нашему мнению, можно исправить эту ситуацию 
и ввести нормы, которые будут касаться именно наследо-
вания аккаунтов. Аккаунты должны признаваться интеллек-
туальной собственностью и их нужно защищать правовыми 
средствами. Мы предлагаем добавить в ГК РФ Раздел V. 
Наследственное право статьи, которые будут касаться на-
следования социальных сетей. Одной статьи 141.1, которая 
закрепляет только понятие, безусловно недостаточно для 
урегулирования возникающих отношений.

Кроме того, материалы, которые размещены на страни-
це, будут являться самостоятельными объектами авторских 
прав, в соответствии с п 1. ст.1240 ГК РФ. В рамках слож-
ного объекта аккаунт можно будет рассматривать в качестве 
мультимедийного продукта, это будет зависеть от содержа-
ния самого контента.

Также наследование аккаунта, на наш взгляд, возможно 
в порядке универсального правопреемства. В этом случае 
будут наследоваться права и обязанности, которые будут 
определены пользовательским соглашением наследодателя 
и оператора социальной сети, на основании которого поль-
зователь получает право на свободный доступ к содержимо-
му своей страницы, а оператор обязуется хранить это содер-
жимое и обеспечивать доступ к нему.

В завершение данной работы хочется отметить, что в на-
стоящее время у каждого третьего гражданина есть аккаунт 
в социальных сетях, и при отсутствии законодательного регу-
лирования наследования социальной сети, гражданам стоит 
заранее подумать о дальнейшей судьбе аккаунта. Потому что 
не все площадки в сети интернет предоставляют возможно-
сти для урегулирования данного вопроса. Именно поэтому 
наше государство должно охранять права граждан и совер-
шенствовать правовое регулирование наследования.

Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СЗ РФ. 1994. 
№ 32. Ст. 3301.

2. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ 
(последняя редакция)// СЗ РФ. 2003. № 28 ст. 2895.

3. Амбарцумов Р. А. Аккаунты социальных сетей как объ-
екты наследственных правоотношений // Вопросы российской 
юстиции. 2019. № 1. С. 132–138.

4. Гаврилов В. Н. Наследование аккаунтов в социальной 
сети // Право. Экономика. Психология. 2019. № 2 (14). С. 11–14.

5. Павлова Э. А. Наследование аккаунта в социальных се-
тях и вопросы цифрового наследования: правовое исследо-
вание // Молодежь третьего тысячелетия: сборник трудов на-
учной конференции. Омск: ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, 2019. 
С. 576–580.

6. BGH, 12.07.2018 – III ZR 183/17 [Электронный ресурс] // 
URL: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=
BGH&Datum=12.07.2018&Akten zeichen=III%20ZR%20183%2F17.

7. Digital 2020: глобальный обзор трендов и цифр за 2019 
год от We Are Social и Hootsuite [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.cossa.ru/news/252951.



200

УДК 347.426.42

А. А. Сосновцева
Саратовская государственная юридическая академия

Институт прокуратуры
Россия, Саратов

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА.  
КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Аннотация. В статье рассматривается понятие немате-
риальных благ и морального вреда. Подробно описываются 
актуальные проблемы при определении размера его ком-
пенсации, а также обосновывается необходимость в закре-
плении нормативно-правовых актов структуры определения 
размера компенсации морального вреда, на которую мог бы 
ссылаться суд.

Ключевые слова: гражданское право, моральный вред, 
компенсация, нравственные и психологические страдания, не-
имущественный характер, система.

A. A. Sosnovtceva
Saratov State Law Academy

Institute of Public Prosecutor’s Office
Russia, Saratov

INTANGIBLEGOODS AND THEIR PROTECTION. 
CJMENSETION FOR MORAL DAMAGE

Abstract. In the article the concept of intangible benefits and 
moral harm. The current problems in determining the amount of his 
compensation are described in detail, and the need for approval 
of regulatory legal acts establishing the structure of the amount of 
compensation for harm, which can be referred to by the court, is 
substantiated.

Keywords: civil law, compensation for moral damage caused, 
moral and psychological suffering, non-property character, system.

Нематериальные блага представляют собой блага неи-
мущественного характера, то есть, не имеющие экономиче-
ского содержания и неотделимые от личности их носителя, 
они не имеют денежного выражения. Именно защищенность 
нематериальных благ и духовная жизнь граждан обеспечи-
вает нормальное существование общества.

В соответствии с действующим гражданским законода-
тельством, в частности, со ст. 150 Гражданского кодекса РФ 
(далее по тексту – ГК РФ), закрепляются такие нематери-
альные блага, как жизнь и здоровье, достоинство личности, 
личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосно-
венность жилища, личная и семейная тайна, свобода пере-
движения, свобода выбора места пребывания и жительства, 
имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, 
неотчуждаемые и непередаваемые иным способом [1].

Моральный вред, в свою очередь, как институт граждан-
ского права предполагает комплекс гражданско-правовых 
норм, которые, регулируют отношения по средствам воз-
мещения нематериального вреда, причиненного действием, 
либо же бездействием в случаях, если эти действия (без-
действия) посягают на нематериальные блага или нарушают 
личные неимущественные права, либо имущественные пра-
ва граждан. Также не стоит путать моральный вред с имуще-
ственным вредом, так как во втором случае речь будет идти 
о компенсации тех потерь, которые понес человек [7].

Нематериальные блага, в свою очередь, тесно взаимо-
действуют с личностью конкретного гражданина. Так, с це-
лью определенных разновидностей нематериальных благ 
российское гражданское законодательство предполагает 
и особенные способы защиты.

В настоящее время существует ряд проблем с реализа-
цией института защиты нематериальных благ и компенсации 
морального вреда.

В современном обществе, как правило, когда речь захо-
дит о компенсации морального вреда, сумма компенсации 

является несущественной, хотя психическое и моральное 
благополучие должно находится на уровне с физическим 
здоровьем. Так в сравнении с другими зарубежными страна-
ми, компенсация морального вреда устанавливается значи-
тельно больше.

На наш взгляд, в российском законодательстве должен 
существовать четкий механизм определения размера ком-
пенсации. Данный вопрос всегда будет актуален, так как 
каждый человек испытывал нравственные переживания.

По статистике судебного департамента средняя компен-
сация морального вреда за смерть российского гражданина 
оценивается в 111 000 рублей, а медианное значение еще 
меньше 70 000 рублей. Например, истец обратился в суд 
с требованием о взыскании с ответчика компенсации мо-
рального вреда, в результате дорожно-транспортного про-
исшествия, в результате которого пассажир получил тяжкий 
вред здоровью. Суд по данному делу постановил выплатить 
5 000 рублей за причинённый моральный вред [9].

Анализировав сложившуюся судебную практику, мы по-
лагаем, что большинство заявленных исков о возмещении 
морального вреда остаются, как правило, без удовлетво-
рения, либо удовлетворяются частично, более того, при ча-
стичном удовлетворении исковых требований сумма гораздо 
снижается.

На сегодняшний день вопросы компенсации морально-
го вреда регулируются, в частности, ГК РФ, Федеральным 
законом «О защите прав потребителей», Федеральным за-
коном «О средствах массовой информации» и некоторыми 
другими [10].

Нельзя сказать, что институт морального вреда упорядо-
чен на законодательном уровне. Однако сам законодатель, 
никак не определяет ни минимального, ни максимально раз-
мера компенсации морального вреда.

Также в ходе изучения данного вопроса, одним из вопро-
сов является отсутствие разъяснений Верховного суда РФ 
по данной проблеме. Если приводить практику других госу-
дарств, например, в Германии действуют сообразно табли-
цам компенсации морального вреда, которые составляются 
юристами на базе фактической судебной практики, похожие 
методы применяются в Канаде, Японии, Израиле, Польше, 
Австрии, Китае. Отсутствие единообразия судебной практи-
ки в России, несомненно, является проблемой при назначе-
нии компенсации морального вреда. [2, С.193].

Свою точку зрения высказал профессор доктор юридиче-
ских наук, А. М. Эрделевский, который установил свою мето-
дику определения окончательного размера и определенный 
базисный уровень размера компенсации, разработал свою 
таблицу учета критериев при определении размера компен-
сации морального вреда. Но, на наш взгляд, формула не 
может быть универсальной для всех случаев. Компенсация 
является больше оценочной категорией и соединяет в себе 
субъективные и объективные факты, и не могут быть обо-
значены в четком алгоритме. [3, С.63]

Кроме того, компенсация морального вреда должна быть 
ограничена справедливыми пределами в денежной или иной 
форме и устанавливаться законом. При определении разме-
ра компенсации вреда следует учитывать требования раз-
умности и справедливости. Необходимо систематизировать 
все юридические нормы, касающиеся института компенса-
ции морального вреда в отдельном федеральном законе или 
в Гражданском кодексе [8].

Судебная практика также имеет неутешительный резуль-
тат об оценки морального вреда, в 2018 году жертвам двух 
ДТП со схожими последствиями присудили совершенно раз-
ные суммы компенсаций морального вреда. Оба пострадав-
ших в авариях стали инвалидами первой группы. Но житель 
Красноярска получил 400 000 руб. [6]. По нашему мнению, 
необходимо более четко и в полной мере определить крите-
рии, которые предусмотрены в действующем законодатель-
стве.

Однако Э. П. Гаврилов считает, что размер компенсации 
за причиненный моральный вред не должен зависеть от лич-
ностных особенностей потерпевшего, степени его эмоцио-
нальности, ранимости, уровня его самооценки, физического 
развития, пола и т. д., поскольку это нарушает принцип ра-
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венства прав граждан и принцип, гласящий, что «право есть 
применение равного масштаба к разным людям», а также 
может привести к отсутствию единообразного применения 
правовых норм.[4, С. 21–22] Так, по его мнению, компен-
сация за нравственные страдания, вызванные вследствие 
частичной потери слуха для музыканта, должна быть оди-
наковой как для лица, который не занимается музыкальной 
и иной профессиональной деятельностью, для которого слух 
необходим. Нельзя полагать, что тот или иной причинённый 
моральный вред может сказываться на всех людей одинако-
во, так как у каждого человека есть свои особенности в про-
фессиональной деятельности или отношение к тому или 
иному причинению морального вреда у каждого складыва-
ется индивидуально.

Подводя итог, можно отметить, что основания компенса-
ции морального вреда достаточно размыты, следствием чего 
является отсутствие системы и единого метода назначения 
компенсации при рассмотрении аналогичных дел. Несправед-
ливо присуждать разную денежную сумму при равных услови-
ях компенсацию лицу, пережившее нравственные и психоло-
гические страдания. Необходимо обобщить судебную прак-
тику и разработать единую порядок определения размера. 
На данный момент институт компенсации морального вреда 
и нематериальных благ остается на этапе развития.
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На сегодняшний день количество граждан Российской Фе-
дерации (далее – РФ), имеющих задолженности перед креди-
торами становится все больше. Они оказываются в тяжелой 
жизненной ситуации. Это проявляется в первую очередь в от-
сутствии у россиян денежных средств для погашения кредитов, 
что является предпосылкой многочисленных займов у друзей 
для исполнения обязательств перед банком. Решить данную 
проблему возможно с помощью одного молодого, активно раз-
вивающегося института гражданского права – института бан-
кротства (несостоятельности) граждан.

Вопрос касательно введения института банкротства фи-
зических лиц поднимался относительно давно, однако, лишь 
только под действием негативных макроэкономических факто-
ров и кризисной ситуации в 2008 году он начал набирать обо-
роты [1, С. 94].

Для начала следует отметить, что согласно ст. 2 Федераль-
ного Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон) под банкротством физического 
лица следует понимать признанную арбитражным судом или 
наступившую в результате завершения процедуры внесудебно-
го банкротства гражданина неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обя-
зательных платежей [2]. Т.е., другими словами, банкротство – 
это возможность законно списать долги через суд либо их ре-
структуризировать.

Для начала осуществления процедуры банкротства физи-
ческое лицо должно отвечать следующим двум условиям: на-
личие задолженности в 500 000 рублей и просрочка исполне-
ния долговых обязательств более 3-х месяцев. Данные условия 
являются своего рода определенной социальной гарантией, 
служащей обязательным поводом для кредитора, чтобы подать 
заявление о признании гражданина банкротом.

Однако, гражданин вправе также и не дожидаться насту-
пления этих обстоятельств, если он предвидит возможность 
банкротства при наличии соответствующих условий.

При этом законодатель прописал такой момент, что с за-
явлением в суд может обратиться не только сам должник, но 
и конкурсный кредитор, а также уполномоченный на то орган.
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Тема банкротства физических лиц вызвала много проти-
воречивых мнений и отзывов. Отмечаются как положитель-
ные стороны данной процедуры, так и отрицательные. С од-
ной стороны, она помогает кардинально решить финансовые 
проблемы должника, а с другой – после нее наступают по-
следствия, которые несут в себе статус банкрота [3, С. 342].

Одним из основных плюсов процедуры банкротства фи-
зического лица является избавление гражданина от долгов 
и урегулирование вопросов с заимодавцем. Известный юрист 
Владимир Алистархов по этому поводу сказал, что гражда-
нин-банкрот сможет не только избавиться от назойливых кол-
лекторов, которые с момента начала процедуры банкротства 
имеют право общаться только с финансовым управляющим 
в отношении должника, но и очиститься от долгов и в даль-
нейшем вести полноценную жизнь: накапливать денежные 
средства, покупать и продавать имущество [4, С. 206].

Для банков же положительный момент заключается 
в том, что у них появляется возможность избавиться от про-
сроченных долгов, которые портят их финансовую отчет-
ность, а также сократить свои издержки на обращения к кол-
лекторским службам.

Однако, в процедуре банкротства физических лиц мно-
го и недостатков, которые являются скрытыми и становятся 
видны уже только в самом процессе.

Для начала это недостаточная информированность, 
а порой и полная юридическая неосведомленность физиче-
ских лиц о специфике процедуры банкротства, а также от-
сутствие бесплатной правовой поддержки.

Следующим минусом выступает дороговизна данной 
процедуры. Физическое лицо решается на банкротство, по-
скольку у него отсутствуют деньги для удовлетворения тре-
бований кредиторов, но, когда дело доходит до подачи за-
явления, перед ним возникают трудности. Наибольшие рас-
ходы несет в себе оплата услуг финансового управляющего, 
которая на практике на самом деле стоит около 100 000 ру-
блей, иначе найти финансового управляющего становится 
проблематично [5]. Также возникают дополнительные затра-
ты – это и оплата юридических услуг, и возможные штрафы, 
и т.д., что влечет за собой увеличение суммы затраченных 
денежных средств. Из этого можно сделать вывод, что бан-
кротиться могут лишь те граждане, у кого есть деньги.

Физическое лицо, которое решилось на осуществление 
данной процедуры, должно понимать, что все его имуще-
ство, кроме единственного жилья, будет продано в счет дол-
га. Это также будет касаться и того имущества, которое за-
регистрировано на его близких родственников, если должник 
менее чем за 3 года продал им его или подарил.

Во время осуществления процедуры банкротства физи-
ческое лицо без предварительного письменного согласия 
финансового управляющего не может свободно без огра-
ничений совершать сделки с движимым имуществом и не-
движимостью, которые по своей стоимости превышают 
50 000 рублей, а также распоряжаться всеми денежными 
средствами, которые находятся у него на счетах.

После того как процедура банкротства физического лица 
была успешно пройдена, возникают следующие ее недо-
статки, а именно обязательное указание факта банкротства 
гражданина при оформлении кредитов и займов в течение 
5 лет; запрет на занятие руководящих должностей в любых 
организациях, а также на участие в управление в течение 
3 лет; запрет на повторное обращение с заявлением о бан-
кротстве в течение 5 лет [6, С. 195].

Также не позднее следующего дня после объявления 
судом должника банкротом, физическое лицо должно пере-
дать финансовому управляющему все имеющиеся у него 
банковские карты для последующей их блокировки.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что нововве-
дение в законодательстве относительно банкротства физи-
ческих лиц проявило себя неоднозначно. Это выражено тем, 
что с одной стороны, закон находится на стороне должника, 
позволяя ему избавиться от денежных обязательств перед 
кредиторами, а с другой стороны, во время осуществления 
процедуры у него возникают некоторые трудности, к которым 
большинство потенциальных банкротов попросту не готовы.
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Статья содержит в себе такие аспекты, по которым в бу-
дущем возможно внедрение искусственного интеллекта 
в суде. Вместе с тем еще предстоит долгая работа инжене-
ров-программистов совместно с нейробиологам (это ученый, 
который работает в одной из областей нейробиологии. Он 
может заниматься фундаментальной наукой, то есть прово-
дить исследования, наблюдения и эксперименты, формируя 
новые теоретические подходы, находя новые общие законо-
мерности, которые могут объяснить происхождение частных 
случаев) [3, C.258] и для построения искусственной когнитив-
ной системы, приближенной по своему строению и способ-
ностям к мозгу человека, который в свою очередь до конца 
не изучен наукой.

Актуальность данной статьи заключается в том, что в со-
временном обществе цифровые технологии достигают стре-
мительного развития. Данный прогресс ставит перед челове-
чеством важный вопрос: Может ли искусственный интеллект 
заменить человека? 

Но мы решили разобраться в данной проблеме c точки 
зрения уголовного процесса.

Национальная стратегия развития искусственного ин-
теллекта на период до 2030 года Указ Президента России 
от 10 октября 2019 года № 490 определяет ИИ как «комплекс 
технологических решений, позволяющий имитировать ког-
нитивные функции человека (включая самообучение и поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и получать при 
выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как 
минимум с результатами интеллектуальной деятельности че-
ловека». [2, C. 79]

С началом пандемии COVID-19 Верховный суд КНР 
рекомендовал судам предлагать всем участникам споров 
«правосудие на кончиках пальцев» – проводить все заседа-
ния преимущественно через интернет. В 2020 году онлайн 
стало рассматриваться более 200 тыс. дел ежемесячно. 
Стороны могут отказаться от онлайн-процесса, но для этого 
они должны подать отдельное заявление. Все суды в Китае 
подключены к платформе больших данных, куда автомати-
чески передается информация о принятых решениях, дока-
зательствах. Платформа больших данных позволяет судье 
получать сведения из других государственных органов ав-
томатически – о недвижимости, доходах, банковских счетах, 
транспорте и другую информацию. Это ускоряет судебный 
процесс и исключает подделку справок сторонами. Данные 
обновляются каждые пять минут, что позволяет судьям знать 
детальную статистику о работе судов, включая, какие прини-
маются решения по каким типам дел. На основе этих данных 
ИИ предоставляет судьям информацию, например, о сред-
них, минимальных и максимальных наказаниях в похожих 
делах. [1, cт.29]

Все вышесказанное позволяет сформулировать следу-
ющие предложения по совершенствованию норм в сфере 
уголовного процесса, хоть и искусственный интеллект в со-
временном обществе достиг высочайших результатов не по-
зволяет нам полностью заменить деятельность и ум человека. 
[3, C.258]

Таким образом, можно сказать, что суд существует не для 
судей, а для граждан, поэтому нужно делать его более удоб-
ным, прозрачным, эффективным и законным, чему поможет 
использование искусственного интеллекта. 

Тем самым будет сделан еще один шаг в сторону едино-
образия судебной практики, но машина никогда не станет че-
ловеком и никогда не поймет истинной картины мира. Имен-
но симбиоз человека и слабого искусственного интеллекта, 
по мнению спикера, поможет судье вынести правильное реше-
ние, которое устроило бы всех участников процесса, включая 
государство. [2, C.99]
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электронного правосудия.

Ключевые слова: «сплошная» кассация; срок подачи жа-
лобы (представления); электронное судопроизводство; веб-
ВКС; федеральный проект «Нормативное регулирование циф-
ровой среды»; электронное судопроизводство в зарубежных 
странах.

K. N. Gorshkova 
Saratov State Law Academy

Institute of the Prosecutor’s Office
Russia, Saratov

PROBLEMS OF THE CASSATION STAGE  
OF THE CRIMINAL PROCESS IN RUSSIA –  

NEW CHALLENGES AND WAYS TO SOLVE THEM
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ceedings in criminal cases, namely the problem of the timing of filing 
a complaint (submission) in a “continuous” cassation. Electronic le-
gal proceedings in the cassation stage of criminal proceedings, the 
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“Regulatory regulation of the digital environment”, successful for-
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За последнее десятилетие стадия кассационного пересмо-
тра уголовных дел пережила несколько судебных реформ, мо-
дернизируясь под современные потребности общества. В дан-
ной статье будут рассмотрены только некоторые из значимых 
проблем данной стадии в уголовном процессе.

После судебной реформы 2019 года в ходе, которой образо-
вались апелляционные и кассационные суды общей юрисдик-
ции, а само кассационное производство в уголовном процессе 
разделилось на сплошную и выборочную кассацию. В сплош-
ной кассации изначально не предусматривался срок для подачи 
жалобы, представления, это было воспринято негативно со сто-
роны ученых, которые полагали, что это приведет к негативным 
последствиям. Позже законодатель хотел ввести ограничение 
для подачи жалобы (представления) два месяца, сейчас дей-
ствует срок в 6 месяцев для «сплошной» кассации[1,С.128]. 

Это было сделано для того, что бы лица имеющие право по-
дачи жалобы (представления) успели реализовать свои права. 
Осужденный не может сразу же по прибытии вместо отбыва-
ния наказания подать жалобу, часто им приходится восстанав-
ливать пропущенный срок. Появление шестимесячного срока 
вызвано тем, что ЕСПЧ не однократно высказывался о неэф-
фективности кассационной стадии в РФ из-за отсутствия сроков 
для подачи кассационной жалобы[7,С.1.].

По нашему мнению оптимальным сроком подачи жалобы 
(представления) в «сплошной» кассации является один год, так 
как в этот промежуток времени еще возможен поворот к худше-
му. Так потерпевший и осужденный окажутся в равном положе-
нии, и каждый сможет реализовать свое конституционное право 
на судебную защиту.

Электронный документооборот и возможность подачи пред-
ставления в электронном виде, а так же всех остальных доку-
ментов в кассационные суд положительно скажется на работе 
органов прокуратуры, а также на других участниках процесса. 
В период пандемии это приобретает особую актуальность, так 
как поможет уменьшить контакты между людьми и увеличить 
скорость подачи жалобы и представления. Следует отметить, 
что суды не всегда находятся в субъекте из которого подается 
представление, и скорость подачи зависит напрямую от того, 
когда это письмо будет доставлено в суд [4, С. 195]. 

За модель можно взять уже давно используемый в арби-
тражном процессе электронный портал «Мой арбитр». Сделав 
его в части доступным для всех а знакомство с материалами 
дела, только для заинтересованных в деле лиц с получением 
специального разрешения – это поможет защитить данные, но 
при этом будет соблюдаться принцип гласности.

Использование электронного правосудия в кассационной 
инстанции в связи с пандемией стало необходимостью. Циф-
ровизация правосудия осуществлялась и до пандемии, феде-
ральный проект «Нормативное регулирование цифровой сре-
ды» предусматривал суперсервис «Правосудие онлайн», кото-
рый должен была полностью заработать в 2022 году [8, С.3]. 

В гражданском процессе использование видео-конференц-
связи (далее – ВКС) отработанно и возможно для всех участ-
ников процесса. В уголовном судопроизводстве участие под-
судимого в таком формате возможно лишь по решению суда. 
Подсудимый может быть допрошен подобным образом, если 
в месте, где он отбывает наказание, есть техническое обору-
дование. Использование ВКС имеет свои сложности, поскольку 
такая связь в целях сохранения конфиденциальности и защиты 
канала передачи данных, должна осуществляться по защищен-
ному каналу связи между зданиями суда.

В свою очередь судья, прокурор и зачастую адвокат должны 
присутствовать в помещении суда. Кроме того, если заседание 
не является закрытым, оставшиеся участники и иные лица, 
СМИ могут присутствовать при рассмотрении дела. 

Решением данной проблемы, возможно уже в ближайшем 
будущем, по словам Вячеслава Лебедева председателя ВС 
РФ: «Ведется работа по созданию суперсервиса «Правосудие 
онлайн», который позволит участникам судопроизводства реа-
лизовать в дистанционной форме весь объем процессуальных 
действий, включая подачу документов в суд, уплату государ-
ственной пошлины, ознакомление с материалами дела в элек-
тронном виде, участие в судебном заседании посредством веб-
конференции и получение судебного акта» [10, С.1]. 

На данный момент для участия в заседании суда кассаци-
онной инстанции в формате веб-конференции (онлайн-засе-
дания) используют систему видеоконференц-связи VideoMost. 
Для этого необходимо подать через ГАС «Провосудие» или по-
чтовым отправлением ходатайство с обязательным указанием 
адреса электронной почты. К письму необходимо приложить 
копии документов, удостоверяющих личность [9, C.1]. 

Данный способ трудоемок и предполагают, что в будущем, 
возможно, будет использоваться биометрия и распознавание 
лица для подтверждения личности [3, С.1]. 

В зарубежных странах активно используется опыт элек-
тронного судопроизводства. Например, в США есть две систе-
мы для ознакомления и подачи электронных документов Public 
Accessto Court Electronic Records (PACER) и Case Management / 
Electronic Case Files (CM/ECF). 

В Чешской Республике любой иск может быть подан в элек-
троном виде несколькими способами. Отправлен по электрон-
ной почте на адрес суда и подписан квалифицированной 
электронной подписью отправляющего. Второй способ заклю-
чается в направлении иска в информационный ящик данных 
(Databox), представляющий собой специальное электронное 
хранилище, предназначенное для подачи документов и осу-
ществления связи напрямую с органами государственной вла-
сти Чешской Республики. [5, С. 41].

В Германии электронное правосудие существует с начала 
2000 годов. А в 2017 года принят закон, который предписывает 
помимо бумажного носителя использовать электронный для ве-
дения уголовных дел. Хорошо развит электронный документо-
оборот между судами. Уровень развития электронного правосу-
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дия различается в зависимости от местного законодательства 
в землях федерации. [6, C.437.]. 

Подводя итог всего вышесказанного можно сделать вывод 
о том, что существующие в кассационной стадии уголовного 
процесса проблемы будут решены в ближайшее время. Для 
этого будет использован международный опыт и отечественные 
разработки в области юриспруденции. 
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Abstract. due to the appearance of a new coronavirus infection 
(COVID-19), on April 8, 2020, the Presidium of the Supreme Court 
of the Russian Federation adopted a resolution recommending that 
courts consider cases and urgent materials in court sessions using 
a videoconference system.
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Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни об-
щества в условиях стремительного распространения нового 
коронавируса (COVID-19) не могло не затронуть деятельности, 
связанной с осуществлением правосудия. Правосудие, осущест-
вляемое в полном соответствии с демократическими принципами 
судопроизводства, предполагает возможность личного участия 
всех заинтересованных лиц в судебных процедурах, что обеспе-
чивает эффективность реализации как прав этих лиц, так и пра-
ва суда на непосредственное восприятие информации, исклю-
чительно на основе которой и может быть принято объективное 
решение. В то же время в судебной деятельности по уголовному 
делу есть достаточное количество процедур, которые не требуют 
обязательного личного участия сторон. Начало этой практики от-
носится к 2000 году, когда Верховный Суд РФ установил дистан-
ционное взаимодействие с рядом учреждений, в которых содер-
жались или в которые специально доставлялись осужденные, 
обжаловавшие приговоры, не вступившие в законную силу. 

В 2011 году в УПК РФ была включена ст. 278.1, которая 
предусмотрела возможность проведения допроса свидетеля 
и потерпевшего с использованием системы видеоконференц-
связи, фактически заменив собой институт отдельного пору-
чения. Конечно, видеоконференц-связь не только позволяет 
экономить время и средства при сохранении всех процессу-
альных гарантий, но и свидетельствует о принципиально ином 
направлении развития культуры судопроизводства в целом. Но 
достаточно ли этого? 

Пандемия COVID-19 ускорила обращение судебной прак-
тики к иным массово доступным технологиям, в частности 
к возможности проведения судебных заседаний посредством 
вебконференции. 29 апреля 2020 года Президиум Верховного 
Суда РФ принял известное постановление [1], которым внес 
изменения в ранее принятое постановление № 821 [2] и реко-
мендовал судам использовать апробированный им опыт про-
ведения судебных заседаний с помощью веб-конференции для 
рассмотрении дел, не терпящих отлагательства, направленных 
на защиту конституционного права на свободу, личную непри-
косновенность, здоровье и безопасность при наличии техни-
ческой возможности, учете мнения участников и обеспечении 
возможности их идентификации. Для участия в судебном за-
седании посредством вебконференции участники судопроиз-
водства должны подать в суд заявление в электронном виде 
с приложением электронных образцов документов, удостове-
ряющих личность и подтверждающих полномочия.

Учитывая отсутствие нормативно-правового регулирова-
ния оснований и порядка проведения судебного заседания 
в режиме веб-конференции, вопрос о правомерности и пер-
спективах использования этой технологии представляется 
весьма интересным. 

Пункт 3 Постановления Президиума Верховного Суда среди 
безотлагательных вопросов, которые могут быть рассмотрены 
судом в режиме веб-конференции, если заинтересованные 
лица не согласны на их заочное рассмотрение, называет из-
брание, продление, отмену или изменение мер пресечения. 
Эта судебная процедура сама по себе является более сложной 
по сравнению с рассмотренной выше состязательной, поэтому 
она подверглась более детальному законодательному регули-
рованию, придающему ей сходство с порядком рассмотрения 
уголовного дела по существу. Тем не менее и здесь режим веб-
конференции позволяет лицам, заинтересованным в решении 
вопроса о мере пресечения, реализовать свой статус. 

Если говорить о лице, в отношении которого решается во-
прос о применении, отмене, изменении или продлении меры 
пресечения, то его идентификация и участие в судебном за-
седании в режиме веб-конференции в условиях действия огра-
ничивающих свободу передвижения мероприятий может быть 
обеспечено администрацией мест содержания задержанных, 
заключенных под стражу, а в иных условиях – органом предва-
рительного расследования, возбуждающим ходатайство о при-
менении меры пресечения. Определенные затруднения может 
испытывать законный представитель несовершеннолетнего, 
не имеющий доступа к веб-связи, но этот вопрос, как представ-
ляется легко может быть разрешен комбинированным сочета-
нием процессуальных форм. 

Можно предполагать, что интернет-технологии в достаточ-
но скором времени займут достойное место во всех видах су-
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дебной деятельности, однако прежде следует обсудить вопрос 
об условиях, при соблюдении которых это возможно. 

На первый взгляд, в этом вопросе есть два имеющих значе-
ние аспекта. Один обусловлен зависимостью формы судопро-
изводства от волеизъявления одного или нескольких субъектов, 
второй – требованием непосредственности исследования су-
дом доказательств, в первую очередь показаний как основания 
принятия решения. В обоих случаях судебная процедура долж-
на гарантировать участнику уголовного процесса свободу и не-
зависимость как в выражении своего мнения, так и в ответах 
на вопросы о фактических обстоятельствах дела. 

Так, в качестве серьезной гарантии свободного волеизъяв-
ления обвиняемого при решении, например, вопроса о поста-
новлении приговора без проведения судебного разбиратель-
ства УПК РФ закрепляет положение, согласно которому хода-
тайство обвиняемого о применении этой процедуры и согласие 
с предъявленным ему обвинением должны быть заявлены 
в присутствии защитника (ст. 315). Поэтому при невозможности 
обеспечить личное участие обвиняемого в судебном заседа-
нии, проводимом по правилам главы 40 УПК, защитник должен 
присутствовать в месте нахождения обвиняемого. 

При этом в законе оговорено, что к интернет-обращениям 
участников уголовного процесса могут быть приложены иные 
электронные документы, что создает определенные перспекти-
вы для широкого использования электронных документов и в ка-
честве доказательств, несмотря на то, что этот вопрос в УПК РФ 
еще не имеет четкого правового регулирования [3, с. 95]. 

Основное препятствие к внедрению в уголовный процесс 
электронного документооборота заключается в специфике его 
досудебной части, в которой фактически происходит формиро-
вание судебных доказательств. Отсюда потребность в соблю-
дении порядка удостоверения процессуальных документов, 
в которых фиксируются сведения об обстоятельствах, имею-
щих значение для дела, полученные в ходе предварительного 
расследования (ст. 166 и 167 УПК РФ), и стремление тщательно 
урегулировать, а значит, и усложнить этот порядок (институт 
следственного действия). Однако излишняя в условиях суще-
ствующей реальности формализация уголовного судопроиз-
водства из гарантии достоверности зафиксированной в след-
ственных протоколах информации постепенно превращается 
в отторгаемый практикой ритуальный, но зачастую бессмыс-
ленный бюрократический инструмент.

Широкое применение цифровых технологий в уголовном 
судопроизводстве обусловлено объективными факторами. За-
дачей расследования охватывается получение, фиксация, со-
хранение и проверка любых следов преступления, которые 
используются для доказывания обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела. Не являются исключением и цифровые, элек-
тронные, виртуальные следы, и хотя в вопросе об их природе 
и наименовании пока нет единого мнения [4], есть все основа-
ния ставить вопрос о целесообразности дополнения перечня 
доказательств новыми видами. Требует изучения также во-
прос о доказательственном значении информации, полученной 
из открытых интернет-источников [5, с. 52–57]. 

Таким образом, неотвратимость и практическая полезность 
внедрения цифровых технологий в производство по уголовному 
делу очевидны. Цифровизация уголовного процесса способна 
обеспечить не только сохранность процессуальных документов 
в неизменном виде, но и оперативность контроля законности, 
обоснованности и соблюдении сроков принятия процессу-
альных решений, облегчает ознакомление с ними участников 
уголовного процесса. Одного этого вполне достаточно для по-
вышения внимания к вопросам, решение которых способно 
существенно изменить лицо уголовного процесса в РФ. Су-
ществующий сегодня уровень научно- технических разработок 
позволяет считать возможным относительно быстрый переход 
на электронный документооборот, обеспечивающий эффектив-
ное процессуальное взаимодействие между: а) судебными ин-
станциями; б) судом, органами предварительного расследова-
ния и прокуратуры; в) судом и участвующими в уголовном судо-
производстве лицами, в первую очередь профессиональными 
защитниками и представителями (адвокатами). Этот процесс, 
очевидно, будет развиваться в разных направлениях и скоро-
стях, но в конечном итоге завершится полным переходом от бу-
мажного пока еще уголовного дела к электронному.
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Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, все 
сферы человеческой деятельности трудно представить без 
использования результатов научно-технического прогресса, 
что свидетельствует о переходе нашего общества от инду-
стриального типа к постиндустриальному, где ведущая роль 
отводится информации. Цифровые технологии позволяют 
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хранить и систематизировать огромные массивы инфор-
мации, передавать ее мгновенно и вне зависимости от рас-
стояния, объема и содержания. Современные программы 
позволяют легко найти любую информацию в сжатые сроки, 
обработать ее. 

В уголовное судопроизводство также внедряются пере-
довые технологии, позволяющие эффективно осуществлять 
деятельность по обеспечению защиты личности, общества 
и государства, путём привлечения к ответственности лиц, ви-
новных за совершение преступлений. Однако возникает во-
прос насколько применение таких технологий не противоре-
чит уголовно-процессуальному законодательству, не создаёт 
трудности в осуществлении данной деятельности уполномо-
ченными на то лицами, и какие перспективы развития в дан-
ной области существуют.

Рассмотрим, как уголовное судопроизводство начинает 
постепенно подвергаться цифровизации. С помощью техно-
логий программирования были созданы справочно-правовые 
системы, содержащие нормативно-правовые акты, судебную 
практику, юридическую литературу, которые дают возмож-
ность участникам уголовного производства быстро найти 
необходимую для конкретного дела информацию. Существу-
ющие технологии также позволяют ускорить и упростить по-
рядок подачи заявлений (сообщений) о преступлениях. На 
сегодняшний день некоторые страны (Республика Казахстан, 
Турция, Англия и Уэльс) стремятся полностью автоматизиро-
вать этот процесс, здесь речь идет о том, насколько могла 
бы вырасти скорость принятия таких сообщений [1, С. 93–94]. 
Любая машина способна обработать огромный массив ин-
формации, так почему бы не сделать так, чтобы она могла 
определять состав преступления путем анализа представ-
ленных её данных и направлять полученную информацию 
к конкретному должностному лицу для возбуждения уголов-
ного дела? На текущий момент в Российской Федерации 
возможна подача электронных заявлений, что установлено 
инструкцией, выработанной МВД РФ, но это не упрощает ра-
боту должностных лиц, поскольку данную информацию также 
переносят на бумажный носитель и получается, что оптимиза-
ция процесса фактически отсутствует. 

Предварительное расследование также можно оптимизи-
ровать за счёт применения электронных доказательств, техно-
логий аудиозаписи и видеозаписи, которые просты в исполь-
зовании, в целях фиксации любых процессуальных действий 
(ч. 2 ст. 166 УПК РФ), позволяя даже не привлекать к участию 
понятых (ч.3 ст. 170 УПК РФ). Минимизация и фиксирование 
совершенных преступлений, а также их расследование и рас-
крытие, возможны благодаря видеонаблюдению за дорожным 
движением, в торговых центрах, над подъездами жилых до-
мов, в различного типа учреждениях. А уже из систем наруж-
ного видеонаблюдения информация поступает в дежурные 
органы внутренних дел для быстрого реагирования. Также 
в процессе доказывания есть возможность использовать ви-
део-доказательства, аудио-доказательства, доказательства, 
полученные от мобильных операторов, а также скриншоты, 
геопозиции, что значительно сказывается на эффективности 
процесса доказывания. 

В уголовное производство была введена возможность 
электронного документооборота, такие документы заверяют-
ся электронной печатью (ст. 474, 474.1 УПК РФ). Это позво-
ляет избавить производство от бумажной волокиты, однако 
используется это не повсеместно, в большинстве своем все 
еще сохраняется необходимость писать протоколы, постанов-
ления от руки, так как процессуальная деятельность сложная, 
многофакторная, и главное совершаемая человеком. Очевид-
но, что в работе любого технического средства и информаци-
онной системы могут произойти технические неполадки, что 
ставит под угрозу сохранность накопленного материала.

Цифровизация уголовного судопроизводства неизбежна 
потому, что внедрение информационных технологий прохо-
дит в рамках Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной 
Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 20311. Все процес-
сы, протекающие в рамках ее реализации требуют состав-
ления и следования четко разработанному плану, учитывая 
все риски внедрения этих технологий. Могут возникнуть та-

кие проблемы, как недостаточная техническая оснащённость, 
отсутствие навыков работы с техникой у участников уголов-
ного производства. Это может значительно сказаться на дви-
жении производства по уголовным делам, поскольку важно 
понимать, что технологии постоянно меняются, что создает 
необходимость оперативного формирования навыков их ис-
пользования у правоприменителя, что не всегда возможно. 
Учитывая то, что в правоохранительных органах работают 
люди, которые за много лет службы привыкли получать, фик-
сировать и структурировать информацию в бумажном фор-
мате, им в особенности будет трудно приспособиться к таким 
новшествам. 

Очередной проблемой цифровизации уголовного судо-
производства может стать утечка информации о различных 
категориях лиц. Киберпреступления, мошенничество в сети 
Интернет, связанные с утечкой информации давно стали ре-
альностью. Особенно под сомнением находится сохранность 
информационных прав должностных лиц, (например, следо-
ватель, дознаватель) в условиях того, что все производство 
ведется гласно, а также вся информация размещена в интер-
нете (единые реестры) [2, С. 111].

Рассуждая о цифровом проведении судебного разби-
рательства нельзя не привести точку зрения П. М. Морхата 
о том, что важным аспектом уголовного производства явля-
ется «когнитивная и эмоциональная компетенция судьи». Ма-
шины не могут разобраться в глубинных причинах поведения 
подсудимого, его личности и её характеристики, в отличие 
от судьи [3, С.136].

Таким образом, для успешного проведения интеграции 
цифровых технологий в уголовный процесс необходимо не 
просто оснастить современными цифровыми инструментами 
уголовное судопроизводство, что обусловит огромные траты 
бюджетных средств; необходимо принципиально изменить 
подходы к реализации производств по уголовным делам в це-
лом для обеспечения действительной эффективности дея-
тельности его участников. 
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Один из самых обсуждаемых вопросов, вызывающий дис-
куссии среди учёных и практиков, – это вопрос о востребо-
ванности и рациональности закрепления в законодательстве 
ранее неизвестной разновидности доказательства – «элек-
тронного доказательства». В Федеральном законе № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» содержится законодательное закреплённое по-
нятие «электронный документ», «электронное сообщение» 
и т.д., но нет упоминания «электронного доказательства» [1]. 
Р. И. Оконенко считает, что понятие «электронные доказатель-
ства следует включить вначале в научный оборот, а затем 
и в законодательство, так как это позволит разрешить пробе-
лы российского права, а также выработать единую систему 
норм, регулирующую многие вопросы исследования цифровых 
устройств [2, С. 33–34].

По мнению П. С. Пастухова, не стоит выделять и закре-
плять в уголовно-процессуальном законодательстве новый 
вид доказательства, такой как «электронное доказательство» 
или «электронный носитель информации». Автор указывает 
на то, что необходимо лишь уточнить понятие «доказатель-
ство», указав при этом, что сведения вполне могут быть сфор-
мулированы в качестве электронной информации, которая 

тем самым будет относится к привычному нам традицион-
ному виду доказательств – вещественным доказательствам. 
Также П. С. Пастухов считает необходимым исключить из ч.2 
ст. 74 УПК РФ исчерпывающий перечень источников доказа-
тельств, который весьма устарел. По мнению автора, дока-
зательствами необходимо считать такие сведения, которые 
предоставлены любой из сторон уголовного судопроизводства 
с помощью законных действий, и которые впоследствии смо-
гут определить обстоятельства, обладающие решающим зна-
чением для дела. [3, С.561]

Информация, которая была представлена в электронном 
виде, имеет определённую специфичность, выраженную в осо-
бенностях при её собирании и закреплении, что, по мнению 
авторов, является основанием для выделения электронных 
доказательств. На данный момент, исходя из существующей 
системы доказательств, можно сделать вывод о том, что элек-
тронные носители информации, как правило, относятся к веще-
ственным доказательствам. 

В науке под вещественными доказательствами принято 
считать материальные блага или иными словами элементы 
окружающей нас обстановки. Ю. К. Орлов указывает, что все 
вещественные доказательства имеют определённые матери-
альные свойства, например, вес, размер, химический состав 
и т.д. Также автор считает, что вещественные доказательства 
это – «материальные следы преступления» [4, С.106]. 

Многие исследователи подходят к вопросу об исследова-
нии вещественных доказательств лишь с материальной точки 
зрения. Однако это не совсем попадает под условия развития 
информационного общества, большая часть которого сопря-
жена с использованием цифровых технологий и развитием ин-
форматизации. Если же брать именно электронные носители 
информации, то иногда их вполне можно рассматривать в ка-
честве вещественных доказательств. К таким случаям можно 
отнести, например, кражу телефона, на котором содержится 
какая-либо важная информация, тем самым это свидетельству-
ет о том, что в уголовном судопроизводстве имеет значение не 
сама вещь, а информация, которая на ней находится, т.е. её 
«электронная составляющая». 

Электронные доказательства, в том числе и переписки 
в социальных сетях, получаются в порядке, установленном 
в ст. 186 УПК РФ. Так, в этой статье речь идёт о самостоятель-
ном следственном действии – контроле и записи переговоров, 
которое проводится уполномоченными должностными лицами 
на основании судебного решения. На практике же нередки 
случаи, когда участник процесса, например, в рамках судеб-
ного процесса, может предоставить условный «мэйл» или 
сообщение из сети «ВКонтакте» в качестве доказательства. 
В таких случаях и возникает вопрос, что делать с полученны-
ми «переписками».

Именно для решения этого вопроса предлагается введение 
понятия «электронного доказательства» как соответствующего 
действительности выражения воли, намерений и слов конкрет-
ного человека. Также, по мнению авторов, необходимо отме-
тить в законе о:

• возможности установления конкретного отправителя 
и адресата цифровой информации;

• необходимости заверения и подтверждения содержимого 
этой информации, поскольку подавляющее большинство соцсе-
тей имеют возможность редактирования и удаления сообщений;

• способах предоставления суду и правоохранительным ор-
ганам этой информации.

В настоящий момент социальные сети в силу Постановле-
ния Правительства РФ от 12.04.2018 № 445 уже осуществляют 
хранение информации о действиях пользователей сети «Ин-
тернет» (в т.ч. переписки, аудио-, видеосообщения и т.п.). Даль-
нейшее развитие правового аспекта в данной сфере позволит 
эффективнее использовать хранящиеся данные в правоохра-
нительной деятельности.

На наш взгляд, предлагаемые нововведения позволят опе-
ративнее реагировать на преступные деяния. Помимо этого, 
описанное выше позволит избежать «растягивания» приобще-
ния к делу электронных доказательств совершением целого 
комплекса процессуальных действий.

Как показывает судебная практика, электронные доказа-
тельства уже принимаются судом и являются одним из доказа-
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тельств. Так, Гагаринский районный суд г. Москвы в приговоре 
от 10 июня 2013 г. признал гражданина Т. виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 183, ч. 2 ст. 183 
УК РФ. Суд обосновал виновность указанного лица, в частно-
сти, следующими доказательствами: протоколом выемки, со-
гласно которому в ООО «Мэйл.ру» была изъята распечатка 
сообщений электронной почты, принадлежащей Т., и CD-диск 
с электронным содержанием сообщений электронной почты; 
протоколом осмотра, согласно которому были осмотрены 
предметы и документы, изъятые в ходе проведения выемки 
в ООО «Мэйл.ру» [5]. 

Так, одним из доказательств вины в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 138 УК РФ, по делу, рас-
смотренному мировым судьей судебного участка 9 по Киров-
скому району г. Уфы Республики Башкортостан, стал протокол 
осмотра интернет-сайта http://www.ufanic.ru от 7 мая 2010 г. 
Согласно данному протоколу гражданин А. в присутствии по-
нятых и условного покупателя посетил интернет-ресурс http://
www.ufanic.ru. В ходе посещения установлено, что на главной 
странице сайта имеется вкладка «Оформить заказ». При вхо-
де в данную вкладку появляются данные об отсутствии ка-
ких-либо заказов. При выборе в «Каталоге товаров» позиции 
«Шпионские устройства» отображаются текстовая информа-
ция об устройстве «GSM аудиопередатчик (шпион)», фото-
графия устройства, его цена. Данный заказ был направлен 
в «корзину». В процессе осмотра условный покупатель офор-
мил на вышеуказанном сайте заказ на приобретение GSM ау-
диопередатчик (шпион) [6, с. 20].

На основе приведенной практики можно сделать вывод 
о том, что электронные доказательства как таковые могут 
играть значительную роль в отправлении правосудия. В даль-
нейшем, по нашему мнению, тенденция на увеличение количе-
ства доказательств в электронной форме неизбежна, что и не-
обходимо отразить в уголовно-процессуальном законе для его 
более эффективного использования.

Таким образом, введение в уголовно-процессуальное 
законодательство нового вида доказательств требует даль-
нейшего его совершенствования с учётом специфических 
особенностей собирания и закрепления электронных дока-
зательств. Использование электронных доказательств уже 
стало достаточно обычным явлением в судебной практике. 
Развитие применения электронных доказательств обусловли-
вает необходимость закрепления нового вида доказательств, 
как способ расширения судебной защиты прав и свобод че-
ловека.
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Большую роль в системе правосудия страны занимает уго-
ловное судопроизводство, поскольку оно направлено на обе-
спечение законности правопорядка и борьбы с преступностью 
с помощью системы гарантий по соблюдению законодатель-
ства.

В уголовном законодательстве нашей страны уголовное 
судопроизводство трактуется как процессуальная деятель-
ность, начиная от получения информации, заявления о пре-
ступлении до рассмотрения дела в суде после направления 
уголовного дела прокурором в суд [2]. Уголовное судопроиз-
водство, или по-другому говоря, уголовный процесс имеет две 
стадии: стадия досудебного производства и стадия судебного 
производства.

Начальная стадия досудебного производства – это стадия 
возбуждения уголовного дела. Она выступает важной стадией 
уголовного процесса, так как без наличия данной стадии невоз-
можно ни одно расследование. Она является основой уголов-
но-процессуальных правоотношений [1; с.103].

Начало судопроизводства происходит при наличии осно-
ваний и поводов. Если основания для возбуждения уголовно-
го дела отсутствуют, то начать возбуждение уголовного дела 
нельзя. В таком случае уполномоченное лицо выносит поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Порядок возбуждения уголовного дела зависит от процеду-
ры уголовного преследования, установленной для конкретной 
статьи УК РФ. Например, при возбуждении уголовного дела 
публичного обвинения важным условием выступает повод или 
основание. 

Для установления основания для возбуждения уголовного 
дела могут использоваться в процедуре доказывания, как опе-
ративно-розыскная информация, так и следственные действия 
[3; с.15]. 

В свою очередь возбуждение уголовного дела частного 
и частно-публичного обвинения происходит на основании за-
явления потерпевшего или его законного представителя.

Согласно российскому уголовному законодательству выде-
ляется четыре повода для начала досудебного производства.
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1. Заявление о преступлении, которое может быть сдела-
но лицом как в письменной, так и в устной форме. При этом, 
заявления, поданные анонимно не являются поводом для воз-
буждения уголовного дела.

2. Явка с повинной. Явка с повинной является доброволь-
ным признание лица, сделанным добровольно, путем обраще-
ния в правоохранительные органы, и содержащее в себе сведе-
ния о том, что он совершил преступление. 

3. Сообщение о преступном деянии, полученное от других 
лиц. Такое сообщение должно быть проверено в срок не позд-
нее трех суток со дня его поступления, который при необходи-
мости продлевается до 10 суток. В ряде случаев предусмотре-
но продление срока проверки до 30 суток.

4. Постановление прокурора о направлении соответствую-
щих материалов в орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании [2].

Говоря о процессуальном порядке возбуждения уголовного 
дела, следует обратить внимание на то, что он состоит из сле-
дующих основных этапов, а именно: проверки заявления или со-
общения, принятия по нему решения и уведомления о принятом 
решении заявителя и прокурора. Следует обратить внимание 
на тот факт, что в УПК отсутствует норма, раскрывающая права 
такого участника уголовного процесса, как заявитель, а потому 
данный пробел, должен быть устранен законодателем, посколь-
ку в стадии возбуждения уголовного дела не могут быть обеспе-
чены надлежащим образом его законные интересы.

Так, этапом начала производства по уголовному делу служит 
вынесение постановления следователем или дознавателем. 

В соответствии со ст. 146 УПК РФ постановление о возбуж-
дении уголовного дела публичного обвинения должно включать 
в себя следующие сведения: 

− дата, время, а также место вынесения постановления;
− каким уполномоченным лицом вынесено постановление;
− повод и основание для возбуждения уголовного дела;
− пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, на основании которых может быть возбуждено дело.
Важным элементом процедуры законности возбуждения 

уголовного дела служит прокурорский надзор за деятельностью 
следователя и дознавателя в досудебном производстве.

Деятельность надзорного органа должна быть осущест-
влена в разумный срок, что связано с своевременностью и за-
конностью принимаемых решений по обеспечению прав всех 
участников уголовного судопроизводства, а потому копия по-
становления должна быть направлена незамедлительно про-
курору.

Прокурор наделен правом отменить постановление о воз-
буждении уголовного дела. Воспользоваться таким правом он 
может только тогда, когда после изучения полученных матери-
алов дела прокурор выявляет нарушения, указывающие на то, 
что решение является незаконным или необоснованным. Это 
необходимо сделать в течение суток с момента получения ма-
териалов дела. Копия постановления об отмене возбуждения 
уголовного дела направляет должностному лицу, возбудивше-
му уголовное дело.

В России первая стадия играет большую роль в системе за-
конодательства, так как именно после ее наступления, а точ-
нее, после сообщения о преступлении, осуществляется при-
нятие одного из следующих письменных актов: постановление 
о возбуждении уголовного дела, а впоследствии и его произ-
водство; постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела; постановление, которое связано с передачей сообщения 
по подследственности [4; с.22].

Важная часть данной стадии процесса это – уведомление 
о возбуждении уголовного дела. Заявитель и подозреваемый 
должны быть уведомлены о принятом по результатам проверки 
процессуальном решении. В случае, когда заявитель является 
одновременно также и потерпевшим, то он имеет право полу-
чить копию постановления о возбуждении уголовного дела.

На основании вышеизложенной информации, необходимо 
отметить, что возбуждение уголовного дела выступает важным 
и необходимым требованием всесторонности и объективности 
расследования уголовных дел, своевременного раскрытия пре-
ступлений, гарантирующего обеспечение прав и законных инте-
ресов лиц, потерпевших от преступлений, а также защиту лич-
ности от незаконных действий правоохранительных органов. 
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В настоящее время в теории и на практике являются про-
блемными вопросы соотношения процессуальных статусов 
прокурора и государственного обвинителя, соотношения объ-
емов их процессуальных прав и обязанностей, моментов всту-
пления в процесс, участия в доказывании и др. Все эти вопросы 
в настоящее время в законодательстве четко не регулируются, 
что свидетельствует о необходимости их научной разработки. 

Вопросы об участниках уголовного судопроизводства явля-
ются традиционным для науки уголовного процесса. Примени-
тельно к судебному производству законодатель в одном случае 
оперирует термином «прокурор», а в другом «государственный 
обвинитель» [1; 2; 4, C. 5–9]. Тем самым положения действую-
щего уголовно-процессуального закона создают неопределен-
ность, двойственность в статусе должностных лиц органов про-
куратуры.
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Комплекс норм, регулирующих деятельность государ-
ственного обвинителя, в тексте нынешнего уголовно-процес-
суального закона в одном месте не закреплен, а рассредото-
чен по всему его содержанию. 

Доктринальная разработка вопроса о соотношении ста-
тусов прокурора и государственного обвинителя выходит 
за рамки спора о терминах, так как может влиять на право-
применительную практику, и, в конечном счете, на судьбы 
людей.

При кажущейся простоте вопрос о соотношении статусов 
двух этих участников процесса носит фундаментальный ха-
рактер, поскольку затрагивает судебное производство.

В суде с участием присяжных заседателей принцип со-
стязательности уголовного процесса реализуется наиболее 
активно, поскольку именно в этой форме уголовного судопро-
изводства, установлены особые правила доказывания сторо-
ной обвинения своей позиции в рамках участия в судебном 
следствии и прениях сторон, а также существуют особенности 
обжалования итогового судебного акта и др. 

Существует два законодательных подхода к решению рас-
сматриваемых в настоящей статье вопросов. Согласно перво-
му из них прокурор осуществляет государственное обвинение 
(применяется в УПК РФ). Согласно второму, государственное 
обвинение осуществляет именно государственный обвини-
тель (применяется в законодательстве о прокуратуре РФ).

В доктрине уголовного процесса существует также еще 
одна позиция, выраженная Д. А. Масловой, согласно кото-
рой статусы прокурора и государственного обвинителя никак 
между собой не соотносятся [9, C. 148–171], поскольку про-
курор и государственный обвинитель являются двумя само-
стоятельными участниками процесса.

Точка зрения В. А. Ефановой [8, C. 406–412], согласно ко-
торой именно государственный обвинитель, а не прокурор, 
может осуществлять свою деятельность только в судебном 
производстве, также не находит своего отражения в текстах 
законодательных актов: в соответствии с ч. 4 ст. 246 УПК РФ 
государственное обвинение могут поддерживать несколько 
прокуроров.

Анализ п. 31 ст. 5 УПК РФ также не способен внести яс-
ность в вопрос относительного того, кого можно считать про-
курором в уголовном процессе. Содержащаяся там формули-
ровка содержит логическую ошибку «круга понятия» [5, C. 35], 
когда термин определяется через термин, т. е. норма закона 
буквально указывает, что «прокурор – <…> прокурор и подчи-
ненные ему прокуроры <…>». Дефиниция «прокурор» в дан-
ной норме вообще не содержит указание на осуществление 
какой бы ни было уголовно-процессуальной деятельности, 
а лишь содержит отсылочную норму.

Уголовно-процессуальный закон в редакции от 29 мая 
2002 г. допускал участие в качестве государственного об-
винителя дознавателя либо следователя. Такое положение 
существовало до 2007 г. и создало соответствующие пред-
посылки.

При разрешении проблемы соотношения процессуального 
статуса прокурора и государственного обвинителя необходи-
мо исходить из смысла и предназначения участия последнего 
в уголовном судопроизводстве. Важнейшим аспектом, на ко-
тором нужно сосредоточить внимание, является момент появ-
ления государственного обвинителя как участника со стороны 
обвинения, поскольку уголовный процесс предполагает смену 
стадий, протекающих во времени.

Именно в досудебном производстве возможны времен-
ные ограничения конституционных прав при производстве 
отдельных процессуальных действий, к примеру, контроль 
и запись переговоров, личный обыск и др. Все ограничения 
допускаются лишь в тех пределах, в которых это необходимо 
для общественно значимой цели – проведения полного и все-
стороннего расследования по уголовному делу.

Анализ п. 9 ст. 5 и ст. 227 УПК РФ указывает на то обсто-
ятельство, что вступление в процесс государственного обви-
нителя не находится в причинно-следственной связи с завер-
шением досудебного производства по уголовному делу, под-
готовкой и назначением дела к судебному разбирательству. 

Представляется возможным такую позицию законодателя 
объяснить следующими причинами.

Главы 33, 34 УПК РФ по своему существу устанавливают 
проверочно-контрольную стадию в отношении проведенного 
расследования уголовного дела [6, C. 14]. Объективное и пол-
ноценное рассмотрение уголовного дела в суде невозможно 
без проверки законности проведенного предварительного 
расследования.

Надзирающий прокурор, руководствуясь соответствую-
щим приказом Генерального прокурора РФ [3], создает пред-
посылки для стадии подготовки и назначения дела к судебно-
му разбирательству, в ходе которой при необходимости нужно 
будет устранить возникающие препятствия.

Государственное обвинение, сформулированное в об-
винительном заключении, в стадии подготовки и назначения 
дела не нуждается в поддержании, а нуждается в устранении 
препятствий к его доказыванию [7, C. 19–26].

В данной стадии в порядке ст. 239 УПК РФ может быть 
вынесено итоговое судебное решение в соответствующей 
форме, однако при этом данный процессуальный механизм 
служит лишь дополнительной процессуальной гарантией для 
достижения назначения уголовного судопроизводства.

Таким образом, исходя из смысла и содержания данной 
стадии уголовного судопроизводства, государственный обви-
нитель в стадии подготовки и назначении дела к разбиратель-
ству не участвует, поскольку государственное обвинение еще 
не поддерживается.

Нормы уголовно-процессуального закона, в частности 
ст. 273 УПК РФ, связывают момент появления государствен-
ного обвинителя в процессе именно с началом производства 
в суде первой инстанции.

Таким образом, процессуальным моментом вступления 
в процесс государственного обвинителя является начало 
доказывания вины подсудимого в суде первой инстанции. 
Прокурор же участвует в уголовном судопроизводстве еще 
с досудебного производства. Учитывая то обстоятельство, 
что история российского уголовно-процессуального законо-
дательства знает примеры поддержания государственного 
обвинения не только сотрудниками органов прокуратуры, 
представляется логически неверным проводить строгое 
тождество между статусами прокурора и государственного 
обвинителя. При этом момент вступления каждого из них 
в процесс остается одним из важнейших критериев различия 
статуса. 
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Согласно федеральному закону Российской Федерации 
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре» (далее – закон Об адвокатской деятельности) адво-
катом является лицо, имеющие высшее юридическое образова-
ние с наличием стажа работы по специальности не менее двух 
лет, прошедшее стажировку от одного и до двух лет и полу-
чившее статус адвоката, чем заслужило право осуществления 
адвокатской деятельности. Главная функция адвоката помимо 
перечня обязанностей, указанных в выше названном законе, 
для рядового гражданина выражается в представительстве до-
верителя, в том числе в уголовном судопроизводстве и произ-
водстве по делам об административных правонарушениях. 

Интересный факт, что именно уголовной отрасли права 
присущ термин «защитник» такому лицу как адвокат. Напри-
мер, в ч. 2 ст. 296 (Угроза или насильственные действия в связи 
с осуществлением правосудия или производством предвари-
тельного расследования) Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) защитник рассматривается потерпев-
шим от преступления – лицом, «которому преступлением при-
чинен ... вред» [1, с. 38].

В уголовно-процессуальной литературе понятия «адвокат» 
и «защитник» нередко отождествляются, что нашло отражение 
в Постановлении Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 27 июня 2000 г. № 11-П и изложенных в нем пояснений 
в последующих изменениях Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее –УПК РФ). Так, в процессе своей 
деятельности адвокат может выполнять следующие разноо-
бразные функции:

1) защиты подозреваемого, обвиняемого, являясь участни-
ком процесса со стороны защиты;

2) защиты прав и интересов гражданского истца, именует-
ся в УПК РФ представителем и является участником процесса 
со стороны обвинения;

3) защиты прав свидетеля или лица, у которого производит-
ся обыск.

Соответственно, статус такого лица, именуемый «защитни-
ком», может меняться в зависимости от функций, которые он 
осуществляет. Но действительным защитником в уголовном 
процессе адвокат представляется, когда он отстаивает права 
и интересы подозреваемого или обвиняемого. По моему мне-
нию, понимание «защита» в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве Российской Федерации довольно узко: защита 
от уголовного преследования. Ведь уголовное преследование 

не может существовать в абстракции, этот процесс ведется 
всегда в отношении конкретного лиц (а), что невозможно без от-
сутствия подозреваемого или обвиняемого, потому и защитника 
не может быть без наличия указанных лиц. Таким образом, сме-
шение понятий «адвокат» и «защитник» просто недопустимо.

В уголовном производстве даются четкие определения 
в понимании каждого участника процесса, но становящимся 
таковыми только при наличии определенного процессуально-
го акта, так, например, подозреваемым согласно ст. 46 УПК РФ 
является лицо:

1) постановление о возбуждении уголовного дела;
2) постановление о применении меры пресечения;
3) протокол задержания;
4) уведомление о подозрении в совершении преступления.
Но бывают ситуации, когда к лицам применяются меры 

процессуального принуждения и вовсе не причастных к со-
вершению преступления, например свидетель доставляется 
на допрос принудительно. В таких случаях человек имеющий 
юридическую специализацию будет незаменим, таким лицом 
и становится адвокат, но при этом он не будет являться «защит-
ником» поскольку защитник может быть только у обвиняемого 
или подозреваемого.

Начало деятельности адвоката в уголовном процессе, со-
гласно УПК РФ, возникает с момента начала осуществления 
процессуальных действий, затрагивающих права и свободы 
лица. Е. Г. Мартынчик отмечал, что основы такого института как 
адвокатское расследование имеет смысл для эффективного 
использования тактики профессиональной защиты в состяза-
тельном процессе [2, с. 21]. Поскольку адвокат не наделен ни-
какими властными полномочиями и действует исключительно 
односторонне, в целях своего доверителя при реализации дан-
ной функции он опирается на различные правовые источники 
в качестве аргументируемой базы для защиты своего подопеч-
ного, например на презумпцию невиновности (ст. 49 Конститу-
ции РФ, ст. 14 УПК РФ).

На стадии досудебного разбирательства ключевым оружи-
ем в руках умелого адвоката, разумеется, является адвокатское 
расследование, что проявляется в соборе сведений необходи-
мых для оказания юридической помощи, в том числе он имеет 
право запрашивать справки, характеристики и иные документы 
органов государственной власти, местного самоуправления, 
и иных организаций. Так же он может опрашивать лиц, предпо-
ложительно владеющих информацией относящийся к делу. По 
итогу проведения расследования адвокат составляет итоговое 
заключение с соответствующими реквизитами, в котором вы-
ражаются ключевые сведение, которые могут быть использо-
ваны в качестве доказательств и значимых аргументов в суде. 
Законодатель справедливо наделил «защитника» граждан этой 
возможностью, поскольку если сторона обвинения, а именно 
дознаватель или следователь правомочны проводить свои рас-
следования, тогда согласно принципу состязательности сто-
рон, закрепленной в Конституции РФ и УПК РФ должна быть 
и у представителя обвиняемого, подобная возможность. Все 
доказательства собранные в ходе такого расследования со-
гласно ст. 159 УПК РФ не могут быть отклонены от приобщения 
их к материалам уголовного дела, естественно законодатель 
предусмотрел такую вероятность и сделал оговорку в той же 
статье п. 3 где говорится: «В случае полного или частичного от-
каза в удовлетворении ходатайства следователь, дознаватель 
выносит постановление» [3, с 72]. Конечно, это не означает, что 
в таком случае все доказательства просто пройдут мимо дела, 
поэтому в таком случае они будут приобщаться к делу мотиви-
рованным ходатайством адвоката суду.

Все полученные доказательства для их грамотного приме-
нения должны быть четко проанализированы, так как сведения 
могут быть разного характера и сам защитник, при невнима-
тельном подходе может попросту навредить своему довери-
телю. Заключение адвоката содержащие в себе неоспоримые 
доводы может не просто смягчить наказание, но и полностью 
реабилитировать обвиняемого в глазах судьи.

По моему мнению, ключевым аспектом в оказании юриди-
ческой помощи является соблюдение адвоката неких правил 
и этических постулатов, на которых опирается его деятель-
ность. Адвокатская тайна, отраженная в федеральном зако-
не об адвокатской деятельности, характеризуется принципом 
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неразглашения сведений, которые адвокат узнал процессе 
реализации своей деятельности. Исходя из положений, ука-
занных выше, адвокат помимо его этического молчания за-
щищается с юридической стороны тем, что он не может быть 
вызван в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему 
известными в процессе оказания им юридической помощи. Та-
ким образом, любые сведения, полученные адвокатом в ходе 
адвокатского расследования, являются тайной и их можно ис-
пользовать только с согласия доверителя и только для защиты 
его интересов.

Существует мнение, в котором сравнивается деятельность 
адвоката и частного детектива, но если прочесть федеральном 
законе Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации», то можно установить ключевое отличие. Детектив, 
рассматривающий обращение доверителя обязан сообщить 
важные сведения должностным лицам, то есть следователю, 
в противном случае он будет привлечен к уголовной ответ-
ственности за уклонение от дачи показаний, в этом отношении 
термин «Защитник» доверителя наглядно показывает предрас-
положенность адвоката к его деятельности.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, место 
адвоката в уголовном судопроизводстве является представи-
тельством доверителя, в том числе в уголовном судопроизвод-
стве, как защитника и производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях.
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В эпоху научно-технической революции и цифровизации 
всех сфер жизни возникает необходимость и в модернизации 
системы уголовного процесса, которая бы соответствовала ны-
нешнему техническому развитию и потребностям всех участ-
ников уголовного судопроизводства. Особую актуальность 
данная тема приобретает в условиях ограничительных мер, 
связанных с предотвращением распространения коронавирус-
ной инфекции.

В настоящее время документы могут выступать в уголов-
ном процессе в качестве вещественных доказательств (п. 3 
ч. 1 ст. 81 УПК РФ), а также в качестве самостоятельного вида 
доказательств (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Уголовно-процессу-
альный кодекс допускает для использования в качестве дока-
зательств не только документы, составленные в письменном 
виде, но также и в ином формате, в том числе электронном. 
Важным аспектом в данном случае является соблюдение об-
щих правил собирания доказательств, установленных статьей 
86 УПК РФ [1]. 

В научном сообществе периодически поднимается во-
прос о сущности электронных доказательств и необходимости 
их закрепления в уголовно-процессуальном законе в качестве 
самостоятельного вида доказательств. Большинство ученых 
придерживаются категоричной отрицательной позиции по дан-
ному вопросу. Однако есть и те, чье мнение полярно отлича-
ется. К примеру, Н. А. Зигура и А. В. Кудрявцева полагают, что 
компьютерная информация является самостоятельным видом 
доказательств [3, C. 12]. Мы же на данный момент согласны 
с тем, что нет необходимости закрепления электронных дока-
зательств в качестве самостоятельного вида, поскольку сама 
сущность таких доказательств остается неизменной, и они 
могут являться любым из закрепленных видов доказательств. 
В данном случае электронное доказательство отличается лишь 
формой, что не позволяет сделать вывод о самостоятельности 
его правовой природы. При этом в силу постоянного развития 
современных технологий существует необходимость закре-
пления некоторых нюансов, касающихся порядка использова-
ния таких доказательств, в особенности порядка определения 
их достоверности.

Определение понятия «электронный документ» содержит-
ся в статье п.11.1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» – документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригод-
ном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информа-
ционно-телекоммуникационным сетям или обработки в ин-
формационных системах. Все чаще на практике встречаются 
доказательства, которые представлены в электронном (цифро-
вом) формате, однако случаются ситуации, когда суд считает 
их противоречащими принципам допустимости и достоверно-
сти доказательств. 

Вопрос определения подлинности электронных доказа-
тельств, а также сохранение такого доказательства в неиз-
менном виде являются важными проблемами использования 
таких доказательств в уголовном судопроизводстве, поскольку 
в настоящее время на практике не составляет сложностей вне-
сти некие изменения в содержание документов и иных доказа-
тельств, представленных в электронном формате.

При исследовании достоверности таких видов доказа-
тельств необходимо исходить из общих правил, установлен-
ных уголовно-процессуальным законом. Однако статью 88 
УПК РФ необходимо дополнить частью 5 со следующим содер-
жанием: «В случае возникновения сомнения в достоверности 
доказательств, представленных в электронном формате, сле-
дователь, дознаватель, прокурор или судья вправе пригласить 
эксперта (специалиста) для установления факта достоверно-
сти доказательства. В случаях, когда не удается установить 
достоверность доказательств, представленных в электронном 
формате, такие доказательства могут быть признаны недопу-
стимыми.»

Подводя итог проведенному исследованию, мы приходим 
к выводу о том, что уголовный процесс нуждается в модерни-
зации в связи с развитием новых технологий. Специфика ряда 
современных преступлений вызывает необходимость исполь-
зования информации в электронном виде. Однако в настоя-
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щий момент в уголовно-процессуальном законе не закреплены 
правила работы с электронными видами доказательств и чаще 
всего на практике они приводятся в бумажный формат. Для ре-
шения данной проблемы необходим системный подход: вне-
сения изменений в уголовно-процессуальное законодатель-
ство с привлечением IT-специалистов, которые разработают 
инструкции по поиску, извлечению и сохранению электронных 
документов в неизменном виде, чтобы такие документы соот-
ветствовали всем принципам оценки доказательств. 
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Участие в отправлении правосудия – конституционное 
право граждан Российской Федерации. 

Частью 5 статьи 32 Конституции Российской Федерации 
закреплено право граждан на непосредственное участие 
в судопроизводстве в качестве профессионального судьи, 
присяжного или арбитражного заседателя. 

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с расширением применения 
института присяжных заседателей̆» внесены существен-
ные изменения в содержание и практику применения гл. 42 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
вступивший в силу с 1 июня 2017 г., а многие его положения 
начали применяться с 1 июня 2018 г. 

Спустя три года после введения вышеуказанных норма-
тивных изменений прослеживается минимизация заявлен-

ных ожиданий, когда закон инициировался, речь шла о ра-
дикальном увеличении количества дел, рассматриваемых 
судом присяжных: назывались цифры в 5–15 тысяч в год [6].

Несмотря на уменьшение прогнозируемого количества 
дел с участием присяжных заседателей, указанная реформа 
столкнулась с иной проблемой, которая мешает активному 
распространению суда присяжных – отмена оправдательного 
приговора. 

В прошлом году суды апелляционной инстанции отмени-
ли 62,1 % оправдательных приговоров, вынесенных с уча-
стием присяжных [5], статистика является следствием допу-
щения значительного количества существенных нарушений 
уголовно-процессуального законодательства со стороны 
участников судопроизводства. 

Участие государственного обвинителя в формировании 
коллегии присяжных заседателей невозможно переоценить, 
поскольку от результатов отбора на данном этапе зависит 
сформированный состав коллегии, с которым государствен-
ному обвинителю предстоит осуществлять работу по поддер-
жанию обвинения.

Законом «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции Российской Федерации» определен круг 
лиц, которые не могут принимать участие в качестве присяж-
ного: имеющие непогашенную или неснятую судимость; при-
знанные судом недееспособными или ограниченные судом 
в дееспособности; достигшие 25 летнего возраста и иные. 

Несмотря на то, что такие лица должны быть исключе-
ны из списков уже на стадии их формирования, они не могут 
быть исключены по объективным причинам – обстоятель-
ства, исключающие участие в качестве присяжного, могли 
возникнуть после их составления, и субъективным – чело-
веческий фактор (ошибки лиц, их составляющих), поэтому 
любой отбор начинается с постановки именно этих вопросов 
перед кандидатами. 

Проверка и уточнение информации о кандидатах, которая 
может препятствовать включению в коллегию – необходимая 
процедура, упрощающая процесс судебного заседания (ч. 2, 
3 ст. 326 УПК РФ). Получение дополнительной информации 
о кандидатах в присяжные заседатели происходит путём рас-
сылки им анкет и направления электронных запросов о на-
личии (отсутствии) судимости на каждого кандидата в Ин-
формационный центр Управления Министерства внутренних 
дел соответствующего региона. Проведение такой работы не 
по силам секретарю судебного заседания и (или) помощнику 
судьи, поскольку в производстве районных (городских) судей 
одновременно находится несколько дел, требующих органи-
зационного сопровождения. 

Указанный процесс является уязвимым местом процеду-
ры формирования предварительных списков присяжных за-
седателей.

С учетом положений ст. 326 Уголовно процессуального 
кодекса Российской Федерации предлагается включить обя-
занность направления сформированных списков прокурору 
с целью проверки обстоятельств, препятствующих участию 
лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении 
уголовного дела, которые прокурор способен использовать 
посредством системы электронного межведомственного 
взаимодействия с целью проверки обстоятельств, что не по-
требует дополнительных усилий, временной нагрузки иных 
ведомств, а напротив, исключая такую возможность забла-
говременного получения информации об имеющихся обсто-
ятельствах, препятствующих участию кандидата, прокурор 
рискует не установить данные обстоятельства посредством 
допроса кандидата в присяжные заседатели, ставя под со-
мнение будущий вердикт коллегии присяжных.

Используя превентивные методы обнаружения незаконно-
го формирования коллегии, с целью исключения дальнейше-
го злоупотребления правом стороны защиты (заявление о на-
личии судимости у присяжного заседателя, пребывающего 
в составе присяжных заседателей, после вынесения вердикта 
и т.д.) данный способ позволит сократить временной интер-
вал отбора присяжных, психологическую нагрузку на государ-
ственного обвинителя в процессе отбора кандидатов, а также 
финансовые траты по рассылке почтовой корреспонденции 
о вызове лиц, изначально не подпадающих под критерии.
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Зачастую кандидатами в присяжные заседатели не со-
блюдаются положения ч. 3 ст. 328 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации по сообщению суду обстоя-
тельств, препятствующих их участию в качестве присяжных 
заседателей в рассмотрении уголовного дела, что является 
распространённым основанием для обжалования сторонами 
приговоров в следствии наличия обстоятельств, способных 
повлиять на характер вынесенного вердикта, которые не 
были известны сторонам [1].

Проблема самостоятельного получения информации 
о наличии обстоятельств у кандидата в присяжные заседа-
тели, препятствующих его включения в коллегию, затрагива-
лась отечественными учеными неоднократно.

В основном процессуалисты приходили к единому мне-
нию о незаконности деятельности сторон по сбору данных 
о личности присяжных заседателей [4].

Необходимо отметить, что в Соединенных Штатах Аме-
рики сторонам не запрещено самостоятельно изучать лич-
ности кандидатов, осуществлять поиск информации о них. 
Кроме того, создаются коммерческие специализированные 
организации, занимающееся данной деятельностью по по-
иску информации о присяжных заседателях, получая за это 
прибыль. С. А. Коломенская в своих трудах приводит пример, 
в соответствии с которым при рассмотрении одного из уго-
ловных дел «сразу же после опубликования списка кандида-
тов в присяжные заседатели, включающего в себя 150 граж-
дан, прокурор распорядился провести негласное расследо-
вание в отношении каждого из них»[2].

Вместе с тем российские ученые, как правило, сходятся 
во мнении о «нецелесообразности закрепления в уголовно-
процессуальном законодательстве Российской Федерации 
соответствующего права сторон»[3].

Полномочия по проверке фактов, препятствующих уча-
стию гражданина в отправлении правосудия, обеспечат 
процессуальную, временную, финансовую экономию, пред-
упреждая случаи апелляционного обжалования стороной за-
щиты по окончании судебного разбирательства.

Предоставление данных полномочий, возможно, следует 
наделить лишь прокуратуру субъекта или Генеральную про-
куратуру Российской Федерации с целью ограничения рас-
пространения информации о кандидате.

Таким образом, процедуру формирования коллегии при-
сяжных заседателей нельзя назвать совершенной. Но, не-
смотря на это суд присяжных работает и оказывает развива-
ющее воздействие на всю правовую систему страны, подни-
мая уровень досудебной деятельности и правосудия.
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Отказ в возбуждении уголовного дела – это, как правило, 
результат проверки информации о совершённом или готовя-
щемся преступлении, поступившей в орган предварительного 
расследования. В современном уголовном процессе понятие 
«отказ в возбуждении уголовного дела» рассматривается как 
самостоятельный уголовно-процессуальный институт либо как 
часть правового института возбуждения уголовного дела, а так-
же как процессуальный акт (решение) органа дознания или 
следователя, выраженное в форме постановления, в котором 
сформулирован отрицательный вывод о возможности возбуж-
дения уголовного дела.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела име-
ет важную процессуальную и социальную значимость, так как 
с момента его принятия прекращается деятельность правоох-
ранительных органов по проверке сообщения о преступлении 
и не просто прекращается, а становится противозаконной, на-
рушающей конституционные права и свободы граждан. В то 
же время, необоснованный и не соответствующий закону отказ 
в возбуждении уголовного дела в той ситуации, когда наличе-
ствуют необходимые сведения, достаточные для возбуждения 
и указывающие на присутствие признаков преступления, «от-
резает» дорогу органам и должностным лицам к дальнейшему 
изучению обстоятельств происшедшего, а в более глобальном 
масштабе – препятствует реализации задач уголовного пре-
следования виновных лиц и назначения им справедливого на-
казания, одновременно препятствуя реализации права потер-
певшего на доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
вреда [6, с.16].

Таким образом, значение отказа в возбуждении уголовного 
дела выражается, во-первых, в правильном и своевременном 
реагировании органов предварительного расследования на по-
ступившую к ним информацию о преступлении; во-вторых, в от-
казе от продолжения уголовно-процессуальной деятельности 
в связи с отсутствием признаков преступления или наличием 
обстоятельств, исключающих производство по уголовному 
делу; в-третьих, предупредительная функция уголовного про-
цесса, реализуемая при отказе в возбуждении уголовного дела, 
служит укреплению законности и воспитанию граждан в духе 
верховенства права и уважения к закону.

Необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела се-
годня, по сути, является нарушением права заявителя на судо-
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производство в разумный срок (ст. 61 УПК РФ). При этом отмена 
незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовно-
го дела не лишает компетентное должностное лицо права вы-
носить такое решение повторно. По опубликованным данным, 
в подавляющем большинстве случаев в последующем вновь 
принимается решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела, и лишь по каждому десятому отмененному отказному ма-
териалу проводится расследование [8, с.22]. 

Сегодня приходится констатировать размывание чётких 
когда-то границ, отделяющих два процессуальных решения, 
в их принятии всё больше проявляется оценочность и субъекти-
визм. Решения об отказе в возбуждении уголовного дела нередко 
выносятся на основании фактов, недостаточных для их приня-
тия. Еще одна ошибка при принятии решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела связана с оценкой объёма данных, 
когда из виду упускаются важные признаки, влияющие на квали-
фикацию, и поэтому преступления низводятся до администра-
тивных правонарушений, а дела публичного обвинения – до дел 
частного обвинения [2, с.102]. Кроме того, органы и должностные 
лица порой неправильно определяют степень общественной 
опасности, когда деяние неоправданно признаётся малозначи-
тельным [1, с.29]. В связи с этим в литературе высказываются 
предложения об отмене института «отказных материалов», что, 
по мнению сторонников данной точки зрения, должно стать зна-
чимым фактором в «разбюрократизации» уголовного процесса, 
снижении его затратности и повышении эффективности, а так-
же в обеспечении защиты прав человека, гарантированных ч. 1 
ст. 45 Конституции Российской Федерации [4, с.4]. 

Как правило, данная проблема обсуждается в контексте 
дискуссии о ликвидации самой стадии возбуждения уголовно-
го дела как рудимента и пережитка советского прошлого, но 
есть авторы, пишущие о необходимости исключить именно ин-
ститут отказа в возбуждении уголовного дела, так как «путём 
отмены отказа в возбуждении уголовного дела исключается 
возможность нарушений со стороны правоохранителей при ра-
боте с обращениями граждан» [7]. Сторонники же сохранения 
в российском уголовном процессе института отказа в возбуж-
дении уголовного дела отмечают, что такое решение налагает 
на лицо, его принявшее, даже большую ответственность, чем 
при возбуждении уголовного дела, поскольку для проверки 
и ликвидации последствий необоснованного вывода остается 
меньше возможностей, нежели в отношении постановления 
о возбуждении уголовного дела [3, с.24]. 

Представляется, что ликвидация отказа в возбуждении 
уголовного дела, как и ликвидация всей стадии возбуждения 
уголовного дела не изменит ситуацию с многочисленными на-
рушениями прав и законных интересов граждан на начальном 
этапе уголовного процесса. Более продуктивными нам видятся 
высказанные в литературе предложения, направленные на со-
вершенствование рассматриваемого института: усиление дис-
циплины в учётно-регистрационной системе (установление спе-
циальных мер ответственности за сокрытие фактов совершения 
преступлений и невнесение их в систему регистрации, введение 
административных способов воздействия на должностных лиц, 
допускающих волокиту и бюрократизм) [9, с.90]. Кроме того, не-
обходим пересмотр сложившейся системы взаимоотношений, 
при которой распорядительным воздействием «сверху» уста-
навливаются «нормативы» или «пределы» регистрируемых пре-
ступлений [5, с. 65], вплоть до квот на число в месяц или год.

Считаем также заслуживающим внимания предложение пе-
редать полномочия по составлению статических данных о коли-
честве зарегистрированных преступлений, возбужденных уго-
ловных дел и решений об отказе в возбуждении уголовных дел 
от органов внутренних дел и прокуратуры органам статистики 
[5, с. 66], освободив тем самым следственные органы их излиш-
ней бумажной работы.

Таким образом, для совершенствования правового регули-
рования и правоприменения в сфере возбуждения уголовного 
дела, как и в подавляющем большинстве правоотношений, не-
обходим комплексный подход. Полагаем, что на современном 
этапе развития российского уголовного процесса необходимо 
более четкое регулирование внутриорганизационных отноше-
ний в органах внутренних дел, а также отношений между ними 
и органами прокуратуры, которое должно, в первую очередь, 
произойти за счет отмены массового подзаконного регулирова-

ния и ликвидации «палочной системы отчетности», в которой 
цифры ставятся выше прав лиц, привлечённых к участию в уго-
ловном процессе.
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Понятие «реабилитация» определяется в п.34 ст.5 УПК РФ 
как порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 
необоснованно подвергнуто уголовному преследованию, и воз-
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мещения причиненного ему вреда. Согласно ч. 2 ст. 212 УПК 
РФ в случаях прекращения уголовного дела по основаниям п.1 
и 2 части первой ст. 24 и п.1 части 1 ст. 27 УПК следователь 
или прокурор принимает предусмотренные главой 18 настоя-
щего Кодекса меры по реабилитации лица. Исходя из смысла 
данной статьи и практики применения института реабилитации 
следует, что реабилитирующими основаниями прекращения 
дела являются только случаи прекращения дел за отсутстви-
ем события и состава преступления, а также непричастности 
подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления, 
когда обвиняемый (подозреваемый) в итоге признается невино-
вным. Однако сравнение главы 29 УПК РФ “Прекращение уго-
ловного дела” и 18 “Реабилитация” говорит об ином. В 18 главе 
реабилитирующими считаются и некоторые случаи правомер-
ного привлечения к уголовной ответственности, хотя и окончен-
ных прекращением уголовного преследования. Многие учёные 
неоднократно обращали внимание на данные противоречия 
[1,С.168]. 

В настоящей статье ставится цель обозначить несовершен-
ство законодательства , содержащееся в ст.ст. 27, 133 и 125.1 
УПК РФ, и попытаться предложить решение этой проблемы, 
используя наряду с общенаучными и сравнительно-правовой 
метод исследования. Стоит отметить, что указанные в п.1 ч.1 
ст. 302 УПК случаи вынесения оправдательного приговора не 
противоречат сделанным выше выводам о существовании 
только трех собственно реабилитирующих оснований. В тео-
рии уголовного процесса это объясняется тем ,что данные ос-
нования оправдания аналогичны названным в ч.2 ст. 212 УПК 
РФ. В свою очередь, дополнительное же основание – вердикт 
присяжных – можно считать более широким толкованием осно-
вания «отсутствия состава преступления» , так как оно конста-
тирует отсутствие в действиях подсудимого субъективной сто-
роны состава преступления[2,С.780]. 

Прекращение дела в суде в связи с отказом государствен-
ного обвинителя от обвинения в соответствии с п.2 ч.2 ст. 133 
УПК также возможно только при наличии оснований, указанных 
в ч.2 ст. 212 УПК. Практически согласуются с этим подходом 
и основания возникновения права на реабилитацию, названные 
в п.п. 4 и 5 ч.2 ст. 133 УПК РФ.

Противоречия вышеназванной конструкции обнаруживают-
ся в п. 3 ч.2 ст. 133 УПК РФ. Законодатель указал, что наряду 
с отсутствием события, состава и непричастностью обвиняемо-
го, реабилитирующими следует признать такие основания, как 
отсутствие заявления потерпевшего, отсутствие заключения 
суда по делам спецсубъектов (ст. 447 УПК РФ), а также ошибоч-
ное повторное возбуждение уголовного дела по одному и тому 
же преступлению, закончившееся прекращением дела судом, 
следователем или дознавателем.

Усугубляет данную ситуацию часть 4 ст. 133 УПК РФ, ко-
торая наоборот исключает из оснований возникновения права 
на реабилитацию не только случаи, когда примененные в от-
ношении лица меры процессуального принуждения или обвини-
тельный приговор отменены или изменены ввиду издания акта 
об амнистии и истечения сроков давности, что представляется 
обоснованным, но и в случаях : а) недостижения возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность; б) в отношении 
несовершеннолетнего, который находился в момент соверше-
ния преступления в состоянии так называемой “ограниченной 
вменяемости” в) принятия закона, устраняющего преступность 
или наказуемость деяния (декриминализация).

Однако далее в УПК РФ сделана оговорка, появившаяся 
в 2015 году, что эти выводы не распространяются на случаи 
вынесения судом постановления, предусмотренного п.1 ч. 3 
ст. 125.1 настоящего Кодекса. Данная норма не позволяет нам 
понять смысл этих исключений, поскольку говорит только о пра-
ве суда применить процедуру реабилитации в указанных трех 
случаях, не называя критериев для принятия того или иного 
решения. При этом обращение к ч.2 статьи 125.1 УПК РФ, к ко-
торой отсылает часть 3, не устраняет данное противоречие. За-
конодатель лишь предлагает судье при рассмотрении жалобы 
на постановление полномочных лиц о прекращении уголовного 
дела ( преследования) по основаниям, указанным в ч. 2 ст. 24 
или ч. 3 ст. 27 УПК проверять не только законность данного ре-
шения, но и обоснованность привлечения лица в качестве по-
дозреваемого, обвиняемого и применения к нему мер процес-

суального принуждения, законность возбуждения уголовного 
дела путем исследования имеющихся в уголовном деле дока-
зательств, свидетельствующих о фактических обстоятельствах 
данного дела[3,с.72].

Эти положения не разъясняют, в каких из перечисленных 
выше случаях следует принимать решение о реабилитации, 
а в каких случаях – воздержаться от него. Некоторый ориентир, 
нам даёт Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 17 
от 29.11.2011 года “О практике применения судами норм гла-
вы 18 УПК РФ, регламентирующих реабилитацию в уголовном 
судопроизводстве”.В п. 5 названного постановления Пленума 
говорится, что, если уголовное дело было возбуждено, не-
смотря на наличие указанных выше обстоятельств, либо вред 
причинен вследствие продолжения уголовного преследования 
после установления таких обстоятельств, за исключением слу-
чаев продолжения уголовного преследования в связи с возра-
жением лица против его прекращения по данным основаниям, 
лицо имеет право на возмещение вреда в порядке главы 18 
УПК РФ [4,с.398].

Таким образом, можно сделать вывод : если следователю 
становится достоверно известно, что подозреваемый или об-
виняемый не достиг возраста уголовной ответственности, или 
лицо “ограниченно вменяемо” или состав преступления декри-
минализирован, но следователь (дознаватель) все равно воз-
буждает дело, применяет меры процессуального принуждения, 
выносит постановление о привлечении его в качестве обвиня-
емого или признает лицо подозреваемым одним из четырех 
способов, указанных в статье 46 УПК РФ, то лицо в связи с пре-
кращением производства получает право на реабилитацию.По-
добная конструкция не только лишена каких- либо четких крите-
риев, но и вступает в противоречие со смыслом реабилитации .

Из части 2 ст. 24 и ч. 3 ст. 27 УПК РФ следует, что и в слу-
чае декриминализации деяния и при недостижении возраста 
уголовной ответственности и при “ограниченной вменяемости” 
несовершеннолетнего обвиняемого, уголовное преследование 
подлежит прекращению за отсутствием состава преступления. 
Отсутствие состава преступления является безусловно реаби-
литирующим основанием в силу ч. 2 ст. 212 УПК РФ и согласно 
ч. 1 ст. 133 Кодекса влечет возмещение государством вреда 
в полном объеме независимо от вины органа дознания, дозна-
вателя, следователя, прокурора и суда. Однако ч. 4 ст. 133 УПК 
РФ не признаёт вышеназванные основания реабилитирующи-
ми [5, с.20].

При таких обстоятельствах, по моему мнению, часть 4 
ст. 133, а также неразрывно с ней связанная ст. 125.1 УПК РФ 
подлежат исключению из уголовно-процессуального закона. 
В процессе предлагаемых изменений следует также устранить 
небрежность законодателя, допустившего противоречие между 
п. 2 ч.1 ст. 27 и п. 4 ч. 2 ст. 133 процессуального Закона, посколь-
ку п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК отсылает нас ко всем шести основаниям 
прекращения уголовного дела, предусмотренным ч. 1 ст. 24 Ко-
декса, что позволяет считать реабилитирующими такие основа-
ния как смерть подозреваемого или обвиняемого или истечение 
сроков давности уголовного преследования, а это противоречит 
здравому смыслу и теории уголовного процесса.

Устранение вышеперечисленных противоречий в законе 
позволят лицу получать право на реабилитацию, включая воз-
мещение вреда, только при прекращении дела (оправдании) 
по собственно реабилитирующим основаниям, какими явля-
ются отсутствие события, состава преступления и непричаст-
ность лица к преступлению. Причём необходимо указать, что 
реабилитирующее основание отсутствия состава преступления 
включает в себя декриминализацию деяния, недостижение 
возраста уголовной ответственности и “ограниченную вменя-
емость” несовершеннолетнего обвиняемого. В иных случаях 
следует говорить не о реабилитации, а только о праве на воз-
мещение вреда. При таких подходах уголовно-процессуальное 
значение понятия реабилитации будет находиться в точном со-
гласовании с теоретическими положениями уголовно-процессу-
альной науки.
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Согласно статье 6 УПК РФ уголовное судопроизводство 
имеет своим назначением защиту прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также за-
щиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Реализация данного положения возможна не только при 
строгом соблюдении публичных начал уголовного процесса. 
Важную роль в этом играет предоставление личности опреде-
ленной сферы самостоятельности в решение вопроса о распо-
ряжении своими материальными и процессуальными правами. 

Сочетание принципов публичности и диспозитивности по-
зволяет построить такую модель уголовного судопроизводства 
при которой можно в наибольшей степени обеспечить защиту 
прав и интересов личности, находящейся в области уголовно-
процессуальной деятельности. 

Представляется, что наиболее точное и отражающее все 
свойства понятие диспозитивности дал в своей работе Дика-
рев И. С. Под диспозитивностью он понимает принцип уголовно-

го судопроизводства, в силу которого его участники, отстаива-
ющие в деле свой личный, защищаемый или представляемый 
интерес, а также иные заинтересованные лица имеют возмож-
ность распоряжаться предметом уголовного процесса (обвине-
нием) или спорным материальным правом при производстве 
по гражданскому иску в уголовном деле, а также распоряжать-
ся в целях защиты отстаиваемых интересов процессуальными 
правами, реализация которых оказывает значительное влияние 
на производство по уголовному делу [1, с. 8]. 

Следует отметить, что принцип диспозитивности действует 
на протяжении всего производства по уголовному делу. Он имеет 
место быть и на этапе возбуждения уголовного дела, и при произ-
водстве отдельных следственных действий, в рамках судебного 
разбирательства и в суде второй инстанции. Так, постановление 
мирового судьи о прекращении уголовного дела может быть отме-
нено судом апелляционной инстанции с вынесением обвинитель-
ного приговора по жалобе потерпевшего, частного обвинителя 
или их представителей на необоснованность, несправедливость 
или незаконность судебного решения мирового судьи [2, с. 18].

Безусловно, объем диспозитивных элементов напрямую 
зависит от формы уголовного преследования и стадии произ-
водства по уголовному делу. Без сомнений можно считать, что 
в наибольшем объеме нормы-дозволения находят свою реали-
зацию именно в производстве по делам частного обвинения. 
В этой форме субъектами диспозитивности выступают частные 
лица, отстаивающие свой личной интерес, а также их предста-
вители и законные представители. Уголовно-процессуальное 
законодательство наделяет этих участников широким перечнем 
полномочий, позволяющих им определять способы и содержа-
ние своей процессуальной деятельности.

В порядке частного обвинения потерпевший обладает 
ключевым диспозитивным правом – правом на возбуждение 
уголовного дела частного обвинения посредством подачи соот-
ветствующего заявления мировому судье. Кроме того, за ним 
закреплено право и на прекращение уголовного дела посред-
ством примирения с обвиняемым, а также отказа от обвинения. 
Все эти полномочия свидетельствуют о высокой роли диспози-
тивности в вопросах частного обвинения. 

При этом следует помнить о пределах для реализации по-
терпевшим своих полномочий по делам частного обвинения. 
Они ограничиваются исчерпывающим перечнем составов пре-
ступлений, по которым уголовное преследования осуществля-
ется в порядке частного обвинения. К ним относятся всего три 
вида преступлений: умышленное причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоро-
вья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти, нанесение побоев лицом, подвергнутым административно-
му наказанию, и клевета. 

В связи с этим ограничением некоторые авторы предла-
гают расширить пределы диспозитивности по делам частного 
обвинения. К примеру, Сангаджиева Г. В. считает, что к ним мож-
но отнести такие преступления, как понуждение к действиям 
сексуального характера, причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием, нарушение не-
прикосновенности частной жизни и нарушение тайны пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 
иных сообщений [3. с. 234]. Это предложение можно считать 
обоснованным, поскольку частный интерес в вышеперечислен-
ных случаях явно выступает приоритетнее публичного. Также 
потерпевший далеко не всегда желает наступление каких-ли-
бо публичных последствий, касающихся неправомерных дей-
ствий, совершенных в его отношении. 

Также определенные дискуссии возникают относительно та-
кого диспозитивного института, как примирение сторон. Шамар-
дин А. А., к примеру, указывает на недостаточность законода-
тельного оформления положений о примирении. Он считает, что 
следует более четко отразить в законе условия и порядок при-
мирения как основания прекращения уголовного дела [4. с. 9]. 

В заключении следует сказать, что принцип диспозитивно-
сти определенно точно играет существенную роль в уголовном 
процессе. Особенное значение он приобретает при производ-
стве дел частного обвинения. Однако стоит учитывать, что дис-
позитивность имеет ценность лишь тогда, когда позволяет бо-
лее эффективно (по сравнению с публичным порядком) решать 
задачи уголовного судопроизводства [5. с. 78]. 
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Ещe недавно цифровые тeхнологии использовались ис-
ключительно в вычислительной цифровой электронике и в раз-
личных сфeрах электротехники, таких как робототeхника, ав-
томатизация, радио- и телекоммуникационные устройства. Но 
теперь цифровые технологии начали уверенно проникать во 

все сферы жизнедеятельности человeка, в том числе и в сфeру 
уголовного судопроизводства.

Достаточно активно начали исследоваться проблемные во-
просы, касающиеся использования систeм видео-конфeренц-
связи при допросе. 

Так, Фeдеральным законом от 20.03.2011 № 39-ФЗ в Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ были внесeны изменения, 
а именно была введeна статья 278¹, которая предусматривает 
возможность дистанционного допроса как потерпевшего, так 
и свидетеля.

И несмотря на то, что дискуссии относительно новшеств 
российского уголовного судопроизводства не утихают, судеб-
ная практика показывает, насколько возможность допроса сви-
детеля и потерпевшего судом путем использования систем ви-
део-конференц-связи эффективна, вeдь ее прeимущества от-
ражаются в статистических показателях о дeятельности судов 
общей юрисдикции. По официальным данным, в судах общей 
юрисдикции ежегодно проводится более 800 сеансов связи бо-
лее чем в 160 000 судебных процессах в год. 

Именно поэтому нам кажется целесообразным расши-
рить сферу использования информационно-коммуникацион-
ных технологий в уголовном судопроизводстве. В последние 
года актуальным среди теоретиков и самих правопримените-
лей является вопрос об использовании систем видео-конфе-
ренц-связи не только непосредственно на стадии судебного 
разбирательства, но и на стадии предварительного рассле-
дования.

С учетом этой позиции, 5 апреля 2018 года в Государствен-
ную Думу РФ сенатором А. В. Кутеповым был представлен за-
конопроект № 434998-7, которым предполагается дополнить 
главу 26 действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
регламентирующую в том числе и порядок осуществления сле-
дователем допроса, статьей 189.1 «Особенности допроса сви-
детеля посредством видео-конференц-связи» [1].

На основании текста вышеизложенного закона следова-
тель имеет право на удаленный допрос свидетеля посред-
ством видеоконференции, если не представляется возможным 
личное участие последнего в возбуждении уголовного дела. 
Основанием для проведения такого допроса является по-
становление следователя, в ходе которого дело направлено 
в следственный орган или следственный орган по месту на-
хождения допрашиваемого свидетеля. На основании этого по-
ручения следственный орган или следственный орган по месту 
нахождения допрашиваемого свидетеля обязан организовать 
допрос свидетеля посредством видеоконференции. В редак-
ции предлагаемой статьи указано, что такой допрос будет про-
водиться по общим правилам, установленным ст. 189, 191 УПК 
РФ, но с учетом следующих особенностей: 

1) перед началом допроса орган следствия или дознания 
по месту нахождения свидетеля удостоверяет личность свиде-
теля, а следователь, в производстве которого находится уго-
ловное дело, производит допрос свидетеля; 

2) протокол допроса посредством видео-конференц-связи 
составляется и оглашается с соблюдением всех требований 
действующего УПК должностным лицом следственного орга-
на или органа дознания по месту нахождения допрашивае-
мого лица. 

3) следователь, в производстве которого находится уголов-
ное дело, получив протокол допроса свидетеля посредством 
видео-конференц-связи, подписывает его.

В целом рассматриваемый законопроект был оценен по-
ложительно Правительством РФ, но в ходе рассмотрения был 
сделан вывод, что принятие предлагаемого законопроекта 
на данный момент невозможно из-за некоторых недочетов, 
а именно:

1) указано на целесообразность распространения исполь-
зования видео-конференцсвязи в отношении и других участ-
ников уголовного судопроизводства – потерпевшего, эксперта, 
специалиста, подозреваемого и обвиняемого; 

2) обращается внимание на то, что проектной статьей 189¹ 
УПК не предусмотрены обстоятельства, при которых произ-
водство допроса посредством видеоконференц-связи не допу-
скается (в частности в случае возможности разглашения госу-
дарственной тайны либо данных о лице, в отношении которого 
применены меры безопасности).
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3) сделан вывод, что принятие предлагаемого закона повле-
чет существенное увеличение нагрузки на следователей и до-
знавателей и потребует дополнительных средств из бюджета 
на обеспечение видеоконференцсвязи.

На наш взгляд, рекомендации Правительства РФ в целом 
обоснованы и подлежат учету при дальнейшем рассмотрении 
и совершенствовании законопроекта, но касаемо трат из бюд-
жета на обеспечение видеоконференцсвязи аргументация 
представляется недостаточно обоснованной, поскольку по ре-
зультатам внедрения дистанционных технологий в судебную 
стадию уголовного процесса Верховный Суд Российской Феде-
рации отметил существенный экономический эффект: сниже-
ние затрат и уменьшение процессуальных издержек на проезд 
свидетелей и родственников осужденных для участия в судеб-
ном заседании [2].

Считаем уместным отметить, что инициатор этого законо-
проекта-Кутепов, взялся за некую работу по устранению тех же 
недостатков и в связи с новым проектом этого закона 08.10.2020 
отозвал свое старое предложение из Госдумы.

Таким образом, на наш взгляд, это нововведение являет-
ся необходимым, актуальным и разумным в нынешней реаль-
ности. 

Во-первых, законопроект направлен на реализацию прин-
ципа осуществления правосудия в разумные сроки, так как су-
ществует достаточное количество ситуаций, когда свидетель, 
который явился свидетелем преступления, в определенных 
обстоятельствах он покинул свое место жительства или изна-
чально находится в отдаленной местности от органа следствия 
и явка на допрос к следователю довольно трудно, и будет слу-
жить причиной затягивания рассмотрения уголовного дела. 
Более того, отъезд самого следователя к месту, где находит-
ся свидетель, часто сопряжен со значительными временными 
и материальными затратами. При этом не стоит забывать, что 
следователь имеет в производстве не одно уголовное дело, 
а выезд следователя на допрос одного свидетеля также задер-
жит время расследования других уголовных дел [3].

Во-вторых, ч. 1 ст. 152 УПК РФ, наделяющая следователя 
правом поручить производство конкретного следственного дей-
ствия другому следователю. Наличие этой статьи опровергает 
необходимость внесения в уголовное законодательство рас-
сматриваемых дополнений, однако невозможно не согласиться 
с тем, что для проведения качественного допроса следователю 
необходимо досконально знать все сведения, содержащиеся 
в материалах дела, и обстоятельства расследуемого престу-
пления. 

В-третьих, предлагаемая норма будет удобна и для самих 
опрашиваемых лиц. Возможность проведения допроса по ме-
сту нахождения исключит для свидетелей непредвиденные 
временные и материальные затраты. 

В заключение хотелось бы сказать, что если российский 
законодатель в принципе допускает возможность дистанцион-
ного допроса на важнейшем этапе уголовного процесса- на эта-
пе предварительного расследования уголовного процесса, то, 
на наш взгляд, разумным и последовательным следствием бу-
дет расширение сферы использования систем видеоконферен-
ций на других этапах уголовного дела.

Таким образом, мы считаем, что вектор изменений рос-
сийского уголовно-процессуального законодательства, регла-
ментирующего производство допроса свидетелей на стадии 
предварительного расследования, должен быть направлен 
на максимально эффективное использование современных 
цифровых технологий.
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Использование таких удаленных технологий, как видеокон-
ференция и телефонная конференция становятся особо акту-
альным в настоящее время, во-первых, потому что государства 
вовлечены в борьбу с трансграничными преступлениями, что 
требует осуществления активной взаимной правовой помощи 
по уголовным делам, в том числе с использованием удаленных 
технологий (например, проведение допроса свидетеля, находя-
щегося в другой стране и не имеющего возможности прибыть 
в страну, проводящую расследование), во-вторых, удаленные 
технологии стали неотъемлемой частью жизни в последние два 
года из – за пандемии COVID – 19. До подписания Второго до-
полнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам [1] (далее – Протокол) 
Россия использовала удаленные технологии и при этом опира-
лась на национальное законодательство и ряд универсальных 
международных договоров, таких как Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности и Конвенция 
ООН против коррупции. 

Протокол вступил в силу в Российской Федерации 
01.01.2020 г. В нем содержатся две важные нормы, касающие-
ся использования удаленных технологий. Статья 9 направлена 
на регулирование вопросов осуществления допроса с исполь-
зованием видеоконференцсвязи, а статья 10 регламентирует 
допрос посредством телефонной конференции. Примечатель-
но, что Россия приняла данный протокол без каких – либо 
оговорок в отношении этих статей, но сделала заявление, 
касающееся того, что помимо свидетелей допрос может быть 
проведен и в отношении потерпевшего [2]. Данное положение 
является разумным и направлено на облегчение положения 
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потерпевшего, находящегося в другом государстве для того, 
чтобы он мог дать показания с использованием видеосвязи 
или телефона.

В соответствии с национальным законодательством Рос-
сии вопросы использования удаленных технологий регули-
руются уголовно – процессуальным кодексом (далее – УПК 
РФ). Необходимо обратить внимание на то, что в рамках до-
судебного производства в России отсутствуют нормы об ис-
пользовании удаленных технологий (хотя в УПК при про-
ведении следственных действий могут быть использованы 
технические средства (ст. 164, 166, 189 УПК РФ – допуска-
ется использование видеозаписи, киносъемки и пр., которые 
потом, на основании ст. 457 УПК РФ, могут быть использо-
ваны прокурором и следователем при исполнении иностран-
ных запросов), однако, четкая регламентация, позволяющая 
правоохранительным органам делать запросы в иностранные 
государства, в УПК РФ пока отсутствует). На стадии судебно-
го разбирательства, наоборот, возможно использование таких 
технологий. Во – первых, это ч. 4 ст. 240 УПК РФ, в которой 
говорится о том, что свидетель и потерпевший могут быть 
допрошены в суде с использованием видеоконференцсвя-
зи (данное положение полностью согласуется с Протоколом 
и заявлением к нему, хотя норма в УПК РФ появилась раньше, 
чем вступил в силу Протокол). Во – вторых, ст. 278.1 УПК РФ, 
устанавливающая особенности допроса свидетеля с исполь-
зованием видеоконференцсвязи. Стоит отметить, что статья 
говорит об особенностях проведения допроса, однако, в нор-
ме четко указано, что такой допрос должен быть проведен 
в соответствии с общими правилами. Единственное, на что 
обращает внимание законодатель, так это то, что использо-
вание удаленных технологий является правом суда, а не его 
обязанностью. Кроме того, суд по месту нахождения свиде-
теля должен технически организовать проведение допроса 
с использованием удаленных технологий. Стоит отметить, 
что пробелы в законодательстве об использовании удален-
ных технологий в рамках досудебного производства ведут 
к тому, что российские правоохранительные органы просто 
не пользуются функцией направления запросов об оказании 
правовой помощи по уголовным делам, в которых содержат-
ся просьбы о проведении тех или иных процессуальных дей-
ствий с использованием видеоконференцсвязи, так как это 
просто не предусмотрено в УПК РФ (за исключением случаев, 
когда выполняются запросы о правовой помощи, полученные 
от компетентных иностранных органов) [3].

Другой подход к использованию удаленных технологий 
в рамках взаимной правовой помощи по уголовным делам 
демонстрирует Великобритания. В Великобритании Прото-
кол вступил в силу еще 01.10. 2010 г. с оговоркой к статье 9 
Протокола, которая гласит о том, что видеоконференцсвязь 
не может быть использована в том случае, когда речь идет 
о допросе свидетеля, который обвиняется или подозревает-
ся в совершении преступления [3, С. 90]. Такая оговорка при-
звана защитить права лица, подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступления, на возможность лично донести 
свою точку зрения суду. В большинстве случае использова-
ние удаленных технологий применяется для судебного раз-
бирательства, но возможно его применение и на досудебной 
стадии. По сравнению с российским законодательством в Ве-
ликобритании существует множество законов и положений, 
регламентирующих использование удаленных технологий. 
Обратимся к главе 3 Закона о преступности (Международном 
сотрудничестве) 2003 г. [4]. Поскольку данный закон был при-
нят еще в 2003 г., в нем нет упоминания об использовании ви-
деоконференцсвязи. Однако в законе говорится о слушании 
свидетелей за рубежом по телевизионным каналам (ст. 29 
и 30) и о слушании свидетелей с использованием телефонной 
связи (ст. 31). Кроме этого, в Приложении 2 к Закону четко про-
писаны вопросы обеспечения присутствия свидетелей, их при-
вилегии, проведение слушания, оформление протокола и ряд 
других важных технических вопросов. При этом, выход Вели-
кобритании из Европейского союза никак не повлиял на оказа-
ние взаимной правовой помощи с использованием удаленных 
технологий, о чем говорит Закон о Европейском Союзе (Бу-
дущие отношения) 2020 г. [5]. В данном законе нет ни одного 
изменения, направленного на прекращение сотрудничества 

с государствами – членами ЕС в области использования ви-
деоконференцсвязи и телефонной конференции. Кроме это-
го, Закон о преступности (Международное сотрудничество) 
2003 г. предусматривает, что свидетель не может быть принуж-
ден давать какие-либо показания, которые он не мог бы дать 
в ходе уголовного разбирательства в той части Соединенного 
Королевства, в которой назначенный суд осуществляет юрис-
дикцию. Более того, свидетеля нельзя заставить давать ка-
кие-либо показания, если это нанесло бы ущерб безопасности 
Великобритании.

Поскольку Закон о преступности (Международном сотруд-
ничестве) 2003 г. был принят достаточно давно, потребовалось 
внесение некоторых изменений, что привело к принятию Поло-
жения об уголовном правосудии (Европейский следственный 
ордер) 2017 г. [6] (далее – Положение). Часть 1 Приложения 6 
Положения регулирует вопросы слушания лица по видеосвязи, 
а часть 2 слушание лица с использованием телефонной конфе-
ренции. При этом применяются следующие правила слушания 
свидетелей: 1) слушание происходит в присутствии назначен-
ного суда в Великобритании; 2) под надзором суда соответству-
ющего государства; 3) в соответствии с законами этого госу-
дарства; 4) применяются любые меры по защите этого лица, 
согласованные между государствами.

Таким образом, при анализе законодательства России 
и Великобритании можно сделать вывод о том, что обе стра-
ны подписали и ратифицировали Протокол, позволяющий осу-
ществлять сотрудничество с использованием удаленных тех-
нологий. Однако главным различием между данными странами 
является национальное регулирование, касающееся взаимной 
правовой помощи. Великобритания в законах и положениях 
довольно скрупулёзно предусматривает использование виде-
оконференцсвязи и телефонной конференции, регулирование 
вопросов начинается от уведомления и установления личности 
свидетеля и заканчивается оформлением протоколов слуша-
ния. Кроме этого, Великобритания открыта к сотрудничеству 
в рамках досудебного производства по делу. Российская Фе-
дерация имеет всего лишь несколько статей в УПК РФ, касаю-
щихся видеоконференцсвязи. Данные нормы полностью охва-
тывают сотрудничество в рамках судебного разбирательства, 
а на досудебном производстве возникают некоторые пробелы. 
Некоторые следственные действия можно проводить с ис-
пользованием удаленных технологий, и потом прокурор мо-
жет предоставить документы в иностранные органы, однако, 
нет прямого закрепления возможности обращения российских 
правоохранительных органов с запросами в другие государ-
ства. С учетом изложенного представляется, что необходимо 
закрепить в главе 53 УПК РФ четкую возможность российских 
правоохранительных органов направлять запросы об оказании 
правовой помощи в иностранные государства, в которых будут 
содержаться просьбы о проведении следственных действий 
с использованием видеоконференцсвязи и других удаленных 
технологий.
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Дистанционный допрос является одним из актуальных 
нововведений в уголовном процессе: он уже более десяти 
лет применяется на стадии судебного разбирательства [1]. 
Что касается проведения дистанционного допроса на стадии 
предварительного расследования, то законопроект о введе-
нии такой формы следственного действия уже рассматрива-
ется в Государственной Думе, а Правительство Российской 
Федерации уже направило положительный отзыв на этот за-
конопроект [2]. 

Доктрина в целом одобряет проведение дистанционных 
допросов органами предварительного расследования: её на-
зывают «оптимальным правовым механизмом преодоления 
затруднений в досудебном расследовании и излишних про-
цессуальных затрат» [3], предлагается использовать эту тех-
нологию и в рамках международного сотрудничества по уго-
ловным делам [4, с. 120].

В целом проблематика дистанционного допроса, в том 
числе в сфере международного сотрудничества в уголовном 
процессе, достаточно хорошо изучается в доктрине, имеют-
ся связанные с этой темой работы В. С. Акимова, Е. К. Ан-
тонович, Т. Ю. Вилковой, Е. Г. Кравца, А. Н. Мартынова, 
О. В. Овчинниковой, Н. В. Шувалова и других учёных. В то 
же время остаётся фактически не изученной проблема ре-
ализации права на защиту и права на квалифицированной 
юридическую помощь у допрашиваемого лица при его дис-
танционном допросе компетентными органами иностранного 
государства.

Право на защиту (для подозреваемых и обвиняемых) 
и право на квалифицированную юридическую помощь (для 
свидетелей и потерпевших) закрепляется в Конституции Рос-
сийской Федерации [5, ст. 48]; право на защиту у лиц, привле-

каемых к уголовной ответственности, признаётся на между-
народном уровне, в том числе Всеобщей декларацией прав 
человека [6, ст. 11] и Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод [7, ст. 6].

Сложность в реализации права на квалифицированную 
юридическую помощь и права на защиту обусловлена тем, 
что в случае с дистанционным допросом допрашиваемое 
лицо (будь то подозреваемый или обвиняемый, потерпевший 
или свидетель, или иной участник уголовного процесса, име-
ющий право на квалифицированную юридическую помощь) 
допрашивается непосредственно представителями компе-
тентных органов государства, проводящего расследование 
по уголовному делу и направившего запрос о правовой по-
мощи; как правило, это означает, что такой допрос должен 
проводиться в соответствии с национальным уголовно-про-
цессуальным законодательством государства, компетент-
ные органы которого проводят допрос. При этом, посколь-
ку лицо находится не на территории этого государства, для 
него обеспечение своего права на защиту или квалифици-
рованную юридическую помощь будет затруднительно, так 
как на территории государства, в котором лицо находится, 
обычно тяжело найти юриста, компетентного в праве госу-
дарства, проводящего допрос, а услуги такого юриста из-за 
этого могут стоить дороже, чем на территории государства, 
проводящего допрос.

Решение этой проблемы возможно в рамках организаци-
онных мер, подлежащих фиксации в соглашении о правовой 
помощи или в ином международном договоре, регламентиру-
ющей межгосударственное сотрудничество в проведении дис-
танционного допроса.

Эти меры могут включать в себя: информационное содей-
ствие допрашиваемому в поиске лица, оказывающего квали-
фицированную юридическую помощь по праву запрашиваю-
щей стороны, со стороны запрашивающего государства или 
запрашиваемого государства; полную или частичную компен-
сацию допрашиваемому лицу расходов на оказание квалифи-
цированной юридической помощи при наличии необходимо-
сти. Список не является исчерпывающим.

Кроме того, следует закрепить за допрашиваемым лицом 
право на прибытие в государство, компетентные органы ко-
торого ведут производство по уголовному делу, для прохож-
дения допроса. При этом в соответствии с международным 
договором или национальным законодательством государств 
возможно полное или частичное возмещение расходов, свя-
занных с явкой на допрос.
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В условиях пандемии COVID-19 потребовалось немало 
усилий и средств, не только медицинских, но и правовых, для 
того, чтобы адаптироваться к новым реалиям, упорядочить 
жизнь и приспособиться к постоянно меняющейся эпидеми-
ологической ситуации. В связи с этим использование видео-
конференц связи в уголовном судопроизводстве приобрело 
новое значение. Особый интерес представляет вопрос об эф-
фективности применения «онлайн-процесса» и возможности 
его использования в качестве альтернативы очному судебно-
му заседанию.

В первую очередь, стоит отметить, что элементы циф-
ровизации уже активно восприняты различными отраслями 
права. Как справедливо отмечает И. И. Шереметьев, в усло-
виях все большего внедрения цифровых технологий процесс 
всеобщей цифровизации не мог не затронуть такую важную 
сферу государственной деятельности, как осуществление 
правосудия» [1]. Л. В. Головко, рассуждая на тему об эффек-
тивности внедрения цифровых технологий, отмечает, что 
прорывные достижения в науке и технике не повлекли воз-
никновение «космического уголовного процесса» или «лунной 
подследственности». Действительно, вопрос о внедрении 
цифровых технологий в уголовное судопроизводство носит 
ограниченный характер ввиду специфики уголовно – процес-
суальных норм и правоотношений, и требует особого тща-
тельного подхода.

Стоит отметить, что уже несколько лет внедряются и ис-
пользуются различные варианты перехода в цифровую ре-
альность, как например, подача ходатайств, заявлений, жа-
лоб, представлений в форме электронного документа (ст. 42, 
ст. 313 УПК РФ), электронное оповещение участников процес-
са, аудио- и видео фиксация хода судебного разбирательства 
(ст. 259 УПК РФ). Особое внимание приобретает видео-конфе-
ренц связь (далее – ВКС), поскольку именно этот вид техно-

логий отвечает за передачу аудиовизуальной информации, по-
зволяя субъектам, находящимся на значительном расстоянии, 
обмениваться информацией в режиме реального времени. 
В УПК РФ содержится возможность применения ВКС: 

– ч. 4 ст. 240 УПК РФ разрешает допрос потерпевшего или 
свидетеля с помощью ВКС. Однако, отсутствует её легальное 
определение;

– ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ устанавливает обязанность подсуди-
мого присутствовать на судебном заседании непосредственно, 
но имеется исключение – возможность участия в судебном за-
седании подсудимого, содержащегося под стражей, путем ис-
пользования систем ВКС. 

Стоит отметить, что на сегодня онлайн-правосудие яв-
ляется единственным безопасным способом, позволяющим 
обеспечить явку участников процесса в период пандемии. 
Впервые ВКС была применена в уголовном процессе в 1999 г. 
в Челябинском областном суде кассационной инстанции. Как 
отмечалось, «день 18 ноября 1999 г. стал революционным для 
правосудия России». Сегодня Верховный Суд РФ подает при-
мер нижестоящим судам в вопросе адаптации к работе в но-
вых условиях. Однако реализовать это на практике не всегда 
получается. Особенно остро этот вопрос стоит перед судами 
субъектов, так как не все суды обладают техническими воз-
можностями внедрения онлайн-формата судебных заседаний 
ввиду устаревшего оборудования, или его отсутствия. В связи 
с этим возникает ряд вопросов, главным образом, со сторо-
ны самих участников процесса. Вместе с тем, использование 
новых технологий не лишено проблемных аспектов, которые 
могут стать предметом научных дискуссий. Так, в научных 
дискуссиях часто отмечается нерешенная проблема при ис-
пользовании видео-конференций – отсутствие возможности 
проводить открытые слушания с участием общественности [2, 
С. 76]. Действительно, согласно Конституции РФ и принципам 
уголовного судопроизводства разбирательство дел во всех су-
дах открытое. Представляется проблемным реализация права 
граждан на открытое судебное разбирательство в условиях 
ограничительных мер. На мой взгляд, данную проблему воз-
можно разрешить путем внедрения системы идентификации 
личности в целях обеспечения доступа. Кроме того, необхо-
димо предусмотреть дополнительные гарантии, как например, 
ознакомление с протоколом судебных заседаний. Верховный 
Суд РФ в одном из своих обзоров разъяснил, что в случае, 
когда этого требуют интересы обеспечения безопасности 
участников судебного разбирательства, суд вправе принять 
решение о проведении закрытого судебного разбирательства 
по уголовному делу [3]. Кроме того, наличие возражений одной 
или обеих сторон по поводу рассмотрения уголовного дела или 
материала с использованием систем ВКС не будет являться 
препятствием для принятия судом такого решения, так как ис-
ключительно суд определяет порядок проведения судебного 
разбирательства [3]. 

Вопрос о необходимости более тщательной правовой ре-
гламентации использования ВКС является достаточно дискус-
сионным. Так, по мнению А. Кашанина выдвижение излишне 
жестких требований к законодательной регламентации данно-
го процесса затруднит внедрение электронных сервисов в де-
ятельность судов, а также создаст риски к механизмам защиты 
информации. Нельзя не согласиться с мнением Н. В. Софий-
чук и Л. А. Колпаковой о том, что отказаться от правовой регла-
ментации электронных сервисов и информационных техноло-
гий в уголовном процессе допустимо при условии, когда инно-
вации не затрагивают гарантии личности при осуществлении 
правосудия, не влияют на процессуальную форму, а выступа-
ют лишь инструментом ее реализации [2, С. 76]. Вопрос о вы-
боре конкретной платформы проведения ВКС также требует 
более детальной регламентации, так как могут возникнуть 
такие серьезные проблемы, как утечка персональных данных 
ввиду незащищенности некоторых каналов связи. Обеспе-
чение конфиденциальности, по мнению одних авторов, воз-
можно путем удаления судебной коллегией иных лиц из зала 
судебного заседания и обеспечения возможности совещания 
данным лицам по ВКС [4]. Другие полагают, что целесообраз-
нее будет объявлять перерыв в суде, а защитнику удаляться 
в специальную комнату для согласования с подсудимым пози-
ции по телефону [5]. По моему мнению, руководствуясь прин-
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ципами уголовного судопроизводства, законодателю следует 
закрепить обязанность нахождения защитника рядом с лицом, 
что обеспечит его право на защиту. 

В зарубежной практике применения ВКС также не обо-
шлось без трудностей. Так, по мнению судьи Ричарда Сэндил-
ла техническая работа должна быть возложена на сотрудни-
ков суда, а не самих судей, так как судьям приходится часто 
отвлекаться от своих прямых обязанностей на то, чтобы от-
ключить или включить звук выступающих. В Лос-Анджелесе, 
к примеру, компания CourtCall, учрежденная еще в 1995, давно 
обеспечивает участие в судебном заседании. Сотрудники на-
званной компании «проверяют явку и личность лиц, участву-
ющих в судебных заседаниях, а также контролируют качество 
связи». 

По мнению Л. Н. Масленниковой и Т. Е. Сушиной при раз-
работке российской модели цифровизации уголовного судо-
производства необходимо обратить внимание на опыт ФРГ 
в данном вопросе, поскольку механизм внедрения цифровых 
технологий в РФ и ФРГ имеют много общего [6]. В принципе 
мы можем говорить о том, что судебная система на сегодняш-
ний день готова к применению систем ВКС при отправлении 
правосудия. 

На основании вышеизложенного, полагаем, целесообраз-
но предложить следующие решения. Во-первых, требуется 
законодательно усовершенствовать процессуальную форму 
применения ВКС в ходе уголовного судопроизводства, а также 
устранить технические проблемы со звуком и качеством изо-
бражения при предоставлении доказательств. Во-вторых, не-
обходимо закрепить, на случаи возникновения помех и сбоев 
связи при ВКС, основания отложения судебного заседания 
при наличии технических сбоев. Дабы не нарушать права под-
судимого, например, участвовать (видеть и слышать) в ходе 
судебного разбирательства. Кроме того, необходимо ввести 
ответственность за несанкционированную запись удаленных 
слушаний. В качестве ориентира может выступать регулирова-
ние данного вопроса в Великобритании, где запись трансляции 
из суда, а также передача иных материалов признается пре-
ступлением [7].
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Согласно данным, приводимым в докладе Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации о состоянии преступности 
в России за январь-июль 2021 года, в последнее время боль-
шое распространение получили кражи с банковского счета. Так 
за 7 месяцев 2021 года их количество составило 96,9 тыс. [1]. 
Их доля в структуре преступности составляет около 8,1 %. По-
мимо этого, на данный временной период активно распростра-
няется мошенничество. Количество зарегистрированных пре-
ступлений составляет около 194,8 тыс., что на 6,3 тыс. больше, 
чем годом ранее [2]. Доля в структуре преступности – 16,3 %. 
При этом более 70 % от общего количества данной формы хи-
щения приходится на мошенничества, совершенные с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий 
или в сфере компьютерной информации. В целом на сегодняш-
ний день киберпреступления занимают более четверти всей 
преступности.

С целью собирания доказательств при расследовании 
уголовных дел по рассматриваемым преступлениям осущест-
вляются различные следственные действия и оперативно-ро-
зыскные мероприятия. Согласно статье 74 Уголовно-процес-
суального кодекса (далее-УПК РФ) в качестве доказательств 
допускаются показания подозреваемого, обвиняемого, по-
терпевшего, свидетеля, заключение и показания эксперта 
и специалиста, вещественные доказательства, протоколы 
следственных и судебных действий и иные документы [3]. Об-
ращаясь к судебной практике, можно наблюдать, что основу 
доказательственной базы по делам рассматриваемых престу-
плений также составляют такие предметы как: СД-диски и дру-
гие электронные носители, которые могут содержать записи 
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с видеокамер и иную значимую для уголовного дела информа-
цию, скриншоты проделанных операций (оплата, перевод де-
нежных средств и т.д.) либо переписки. Так, например, соглас-
но приговору суда по ч. 2 ст. 159.3 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) № 1-752/2020 [4] в качестве 
доказательств были представлены в том числе мобильный 
телефон «Хуавей Пи смарт», кредитная банковская карта ПАО 
«Сбербанк» № *, компакт-диск с видеозаписью CD-R № LH 
3163WK01040040. В приговоре суда по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ 
№ 1-534/2020 [5] к доказательствам были отнесены CD-R диск 
с видеозаписью, реквизиты счета для зачислений на карту, 
а также скриншоты и 19 справок по операциям. Таким обра-
зом, можно говорить о том, что чаще всего по данным делам 
одним из доказательств является информация, содержащаяся 
на электронном носителе. Законодателем был предусмотрен 
ряд особенностей изъятия электронных носителей информа-
ции и ее копирования с них, которые были отражены в статье 
164.1 УПК РФ. 

Для начала стоит отметить, что согласно положениям 
данной статьи, изъятие электронных носителей информации 
допускается, когда вынесено постановление о назначении 
судебной экспертизы в отношении электронных носителей 
информации, на электронных носителях информации содер-
жится информация, полномочиями на хранение и использо-
вание которой владелец электронного носителя информации 
не обладает, либо которая может быть использована для со-
вершения новых преступлений, либо копирование которой, 
по заявлению специалиста, может повлечь за собой ее утрату 
или изменение, либо при наличии судебного решения. Изъятие 
электронных носителей происходит с участием специалиста. 
По ходатайству владельца данного носителя либо лица, яв-
ляющегося владельцем информации, содержащейся на нем, 
в присутствии понятых может быть осуществлено копирование 
информации, при условии, что эта информация не может быть 
по мнению специалиста утрачена или изменена в ходе копи-
рования, использована для совершения преступления, либо 
лицо, ею обладающей, не имеет соответствующих полномочий 
для ее хранения и использования. При копировании информа-
ции носитель возвращается владельцу, а проделанная проце-
дура отражается в протоколе следственного действия. Однако 
возникает вопрос, к какому виду доказательств стоит относить 
информацию, содержащуюся на электронном носителе. Пре-
жде всего, стоит раскрыть сущность дефиниции «электрон-
ный носитель информации», не имеющей на данный момент 
нормативно закрепленного определения. Среди ученых идут 
споры порой противоречащие друг другу по данному вопросу, 
в связи с тем, что необходимо учитывать ряд нюансов, в том 
числе и то, что помимо наиболее часто используемых съемных 
носителей, существуют еще жесткие диски персональных ком-
пьютеров, облачные хранилища данных, которые отличаются 
своей природой и не подпадают под обобщающий термин, на-
пример, такой как машинный носитель, предложенный в своей 
работе Н. А. Ивановым [6]. По нашему мнению, наиболее удач-
ным является определение Ю. Н. Соколова, согласно которому 
под электронным носителем информации следует понимать 
«технически и технологически адаптированное к многократно-
му использованию электронное устройство, предназначенное 
для записи, хранения, передачи и воспроизведения электрон-
ной информации с помощью доступных технических средств, 
а также защиту, обособление и разграничение доступа к имею-
щейся информации» [7]. 

Раскрыв сущность данной дефиниции, необходимо устано-
вить к какому же виду доказательств следует относить инфор-
мацию, содержащуюся на электронном носителе, а именно 
вещественному доказательству или иным документам, в связи 
с тем, что на данный временной период согласно уголовно-
процессуальному законодательству электронный носитель не 
выступает в качестве самостоятельного вида доказательства, 
что по мнению авторов требует соответствующей доработки. 
В УПК не предусмотрено раскрытие определения «иные до-
кументы», однако в статье 84 УПК РФ отмечено, что они до-
пускаются в качестве доказательств, если изложенные в них 
сведения имеют значение для установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Данные документы не обязатель-
но должны иметь письменную форму и формальные реквизи-

ты. Как правило, к иным документам относятся фотосъемки, 
аудио-, видеозаписи. Также Верховный суд РФ отметил, что 
флеш-карта автомобильного видеорегистратора может быть 
использована в качестве доказательства по уголовному делу 
[8]. Касаемо вещественных доказательств можно говорить 
о том, что они представляют собой любые объекты (предметы) 
материального мира, которые обладают признаками или свой-
ствами носителей информации, полученные и приобщенные 
к уголовному делу в установленном законе порядке. Нельзя не 
отметить п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, в котором в качестве веще-
ственных доказательств могут выступать иные предметы и до-
кументы, которые могут служить средствами для обнаружения 
преступления и установления обстоятельств уголовного дела. 
По мнению авторов, данный пункт весьма не конкретизирован 
и, исходя и содержания, отчасти может включать в себя иные 
документы. 

Проанализировав оба вида доказательств, можно прийти 
к выводу о том, что нельзя достоверно сказать к какому виду 
стоит относить информацию, содержащуюся на электрон-
ном носителе. Безусловно, наилучшим во избежание споров, 
а также трудностей при процессуальном оформлении будет 
законодательное закрепление информации, содержащейся 
на электронном носителе, как самостоятельного вида дока-
зательств. Однако, опираясь на современные реалии, судеб-
ную практику, по мнению авторов, данный вид доказательств 
следует относить к вещественным, так как он, во-первых, 
более обширен нежели иные документы, во-вторых, как уже 
было сказано ранее, вещественные доказательства – пред-
меты материального мира, коим являются и такие электрон-
ные носители как флеш-карта или CD-диск, на которых со-
держится информация. Это, в свою очередь, говорит о це-
лесообразности отнесения электронных носителей, соответ-
ственно и информации на них содержащихся, к данному виду 
доказательств.
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В соответствии с ч. 1 ст. 259 УПК, «в ходе судебного засе-
дания судов первой и апелляционной инстанций составляется 
протокол в письменной форме и ведется протоколирование 
с использованием средств аудиозаписи (аудиопротоколирова-
ние)». 

Новелла в виде аудиофиксации уголовного процесса всту-
пила в силу с 1 сентября 2019 г. В рамках данного закона ис-
пользование аудиозаписи судебного заседания по уголовным 
делам становится обязательным. Исключением является за-
крытое судебное заседание, в ходе которого ч. 1 ст. 259 УПК РФ 
не допускает аудиозапись [5, C. 158].

В соответствии со ст. 260 УПК РФ, условия для ознакомле-
ния с аудиопротоколом остаются такими же, как и для письмен-
ного протокола.

Стоит отметить, что отсутствие аудиопротокола или его не-
разборчивость в материалах дела (частичное или полное) не 
будет считаться существенным нарушением УПК, следователь-
но, не будет служить основанием для отмены приговора или 
иного решения суда. Об этом говорится в ч. 2 ст. 389.17 УПК, ко-
торая не подверглась никаким изменениям, и по-прежнему упо-
минает только письменный протокол. Стоит вспомнить и о том, 
что с началом работы новых апелляционных и кассационных 
судов, отсутствие аудиопротокола станет основанием для от-
мены решения суда, принятого в рамках КАС, о чем свидетель-
ствует п. 6 ч. 1 ст. 310 КАС.

Аудиопротоколирование в зале судебного заседания по уго-
ловным делам ведется с помощью специального программно-
аппаратного комплекса по технической фиксации IS Mechanics 
SRS Femida. С помощью данного комплекса залы судебного 
заседания оснащены современными средствами, автоматизи-
рующими работу судов [4, C. 32]. 

Femida представляет собой средство повышения эффек-
тивности деятельности судов, а также реализация прав граж-
дан и юридических лиц на судебно-правовую информацию, 
в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие 
судебной системы России».

Внедрение программного комплекса Femida вызвано двумя 
причинами:

– наличие аудиопротокола позволит ускорить судебное 
разбирательство, поскольку споры по поводу замечаний в про-
токол будут исключены;

– аудиопротоколы позволяют бороться с фальсификацией 
доказательств в суде.

Ю. А. Костанов отмечает, что были случаи, когда родствен-
ники осужденного приносили бумагу, добытую из корзины се-
кретаря (помощника) суда, черновик листа протокола со сде-
ланной рукой судьи надписью: «Перепиши, как в приговоре». 
Именно для борьбы с такими случаями и была принята новелла 
[3, C. 6].

На сегодняшний день суды готовы к аудиозаписи судебных 
заседаний. Некоторые залы уже оснащены программно-аппа-
ратным комплексом по технической фиксации Femida. А в тех 
судах, где их ещё нет, секретарям и помощникам судей выда-
ются диктофоны. Некоторые судьи признали, что секретари су-
дебных заседаний уже давно вели запись на диктофон.

Однако работа действующего закона неутешительна. 
Иногда аппаратура внезапно оказывается неисправной, соот-
ветственно, и аудиопротокол отсутствует. Имеют место быть 
и случаи с умышленным отключением аудиозаписи, после 
чего проставляется пометка «техническая неисправность». 
Даже появился язык жестов между судьей и секретарём (по-
мощником), которым председательствующий по делу даёт по-
нять ведущему запись, когда ее надо включить или выключить 
[1, C. 180].

Минусы данной реформы на этом не заканчиваются. Ведь 
на практике могут возникнуть проблемы с ознакомлением осуж-
дённых с записью после вынесения приговора, особенно если 
подсудимый находится под стражей. Не ясен и такой момент, 
где именно осуждённый может ознакомиться с аудиозаписью: 
в суде или ему выдадут копии для прослушивания в СИЗО. При 
том стоит учитывать, что ни в суде, ни в СИЗО ещё нет помеще-
ний для прослушивания аудиопротокола.

Как мы знаем, в соответствии с ч. 8 ст. 259 УПК РФ, копии 
аудиозаписи изготавливаются за счёт участника судебного 
разбирательства. А если лицо не в состоянии оплатить копию 
аудиозаписи или не желает ее оплачивать? Что нужно делать 
председательствующему, на которого возложена обязанность 
обеспечения возможности ознакомления с протоколом и ау-
диозаписью судебного заседания в таком случае? По нашему 
мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации яв-
ляется изготовление копии аудиозаписи судебного заседания 
за счёт средств государства и выдача ее осуждённому под рас-
писку о соответствующем ознакомлении.

Но самое главное это то, что программно-аппаратный ком-
плекс фиксации Femida не всегда сможет участникам уголов-
ного процесса помочь адекватно восстановить происходящее 
в зале судебного заседания. Заместитель председателя Мос-
горсуда Д. А. Фомин признал, что система «Фемида» не совсем 
работоспособна и не отвечает потребностям правосудия. Он 
также отметил, что аудиозапись сложно разобрать, если «в зале 
заседания много людей, два и более подсудимых, у каждого 
свои адвокаты и все они говорят одновременно».

Новелла оценивается положительно, однако в ее право-
вом регулировании имеются пробелы, которые необходимо 
восполнить. На наш взгляд, необходимо принять законопроект, 
подготовленный в Совете при Президенте РФ по развитию ин-
ститутов гражданского общества и правам человека, в рамках 
которого предлагается приравнять статус аудиопротокола к ста-
тусу письменного протокола судебного заседания. Если в деле 
нет аудиопротокола, то приговор подлежит обязательной от-
мене. Такая норма уже предусмотрена в КАС, соответственно, 
ее необходимо принять и в УПК. В случае, когда аппаратура 
окажется неисправной, это будет основанием для отложения 
судебного разбирательства.

Совершенно другого мнения придерживается профессор 
Л. В. Головко. В своем интервью журналу «Уголовный процесс» 
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он отметил, что новелла обернулась колоссальными пробле-
мами, в частности речь шла о затягивании процесса, финан-
совых вложениях и самой аппаратуре, которую необходимо 
установить в СИЗО для ознакомления с аудиопротоколом [2, 
C. 24–27]. 

Позволим себе не согласиться с мнением известного уче-
ного-процессуалиста в том, что аудиопротокол судебного засе-
дания должен быть сугубо техническим, а не процессуальным 
документом. Если аудиопротокол наряду с его бумажным ана-
логом не будет признан обязательным процессуальным доку-
ментом, отсутствие которого считается нарушением процедуры 
судопроизводства, влекущим отмену судебного решения, но-
велла превратится в фикцию. 

Минюст РФ так же предлагает сделать невозможным судеб-
ное разбирательство без аудиопротоколирования, путём внесе-
ния изменений в ст. 253 и 389.17 УПК РФ:

– в ст. 253 УПК РФ может быть указано, что суд объявляет 
перерыв в заседании на определенный срок при возникновении 
препятствий «для использования технических средств ведения 
протокола судебного заседания, в том числе систем аудиопро-
токолирования, и (или) видео-конференц-связи»;

– в ст. 389.17 УПК РФ появится новое безусловное осно-
вание отмены или изменения судебного решения: «отсутствие 
результатов аудиопротоколирования при ведении протокола су-
дебного заседания». 

Экспертиза законопроекта завершилась 15 сентября 2020 г. 
Далее предложение Минюста РФ должно одобрить Правитель-
ство РФ.

Изучив замечания и предложения правоприменителей 
и специалистов в области уголовно-процессуального права, мы 
предлагаем предпринять следующие меры:

– внести изменение в ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ и сделать от-
сутствие аудиопротокола основанием для отмены решения 
суда;

– приравнять статус аудиопротокола к письменному прото-
колу заседания суда; 

– решить проблему с ознакомлением осуждённых с запи-
сью после вынесения приговора, в частности, и тех, кто нахо-
дится под стражей;

– оборудовать помещения в СИЗО для прослушивания 
аудиопротокола или обеспечить ознакомление с аудиопротоко-
лом другими способами.
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Реалии современного общества подталкивают все сферы 
жизни общества к информатизации, цифровизации как к не-
отъемлемым элементам жизни. Повсюду мы наблюдаем изме-
нения привычного нам образа жизни, на смену которого прихо-
дят процессы цифровизации. Более нет необходимости стоять 
в очереди на получение документов в многофункциональном 
центре или ожидать своего талона в очереди почтового отде-
ления. Электронные платформы открывают нам возможности 
рационального расчета времени, где мы самостоятельно вы-
бираем дату и время, когда нам удобно посетить то или иное 
учреждение.

Как отмечает Трыканова С. А. [6; 446], кандидат историче-
ских наук, цифровизация внедряется в деятельность ФСИН 
России, однако, медленно переходит на информационные 
платформы, что по ее мнению связано с особенностями дея-
тельности учреждений и органов ФСИН России.

Напрямую особенности цифровизации деятельности ФСИН 
России связаны с ее специфической деятельностью. Так, ос-
новной контингент составляют осужденные, которые должны 
являться непосредственными пользователями достижений 
и технологий цифровизации, и их родственники, которые в со-
вокупности составляют одну из групп субъектов распростране-
ния информационных технологий.

Непосредственно для осужденных и их родственников тех-
нологии цифровизации проявляются в возможности общаться 
в формате видео-конференций и телемостов, в случае, если 
нет практической возможности связаться в живую. Данную не-
обходимость продемонстрировала ситуация с COVID-19.

По справедливому замечанию Трыкановой С. А. [6; 446], 
цифровизация деятельности ФСИН России может стать эф-
фективным ресурсом для адаптации осужденных и, в целом, 
использование технологий цифровизации послужит новым 
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этапом в деятельности ФСИН России. Адаптация, про которую 
ведет речь, Трыканова С. А. – это не столько процесс исправле-
ния, сколько включение осужденных в формат онлайн жизни, то 
есть освоение ими нового пространства.

Вторую группу субъектов, аналогично, специфичную со-
ставляют сотрудники учреждений и органов, которые должны 
пользоваться технологиями для повышения эффективности вы-
полнения служебных задач и отвечать интересам службы в ус-
ловиях нового общества. Так, большое количество информации 
проходит через учреждение разного характера: управленческие 
решения, письма, рекомендации, гражданско-правовые догово-
ры и т.д. Их объем трудно представить, поскольку в учрежде-
ниях трудятся несколько служб и подразделений, отвечающих 
за документационный оборот. И не только в административной 
деятельности проявляется необходимость внедрения и исполь-
зования цифровизации. Система ГЛОНАСС для отслеживания 
служебного транспорта и конвоирования осужденных, обмен 
информации между службами и отделами – все элементы не-
обходимо на постоянной основе переводить полностью на ин-
форматизацию.

Говоря об особенностях цифровизации и продолжая пре-
дыдущий параграф, необходимо отметить, что деятельность 
может носить характер ограниченного доступа и особой важ-
ности. Так, создание в рамках цифровизации единой фор-
мы договоров по разным направлениям – то, что актуально 
на сегодня. Полноценное проведение обмена необходимой 
информацией между отделами и службами учреждений и ор-
ганов УИС, требуемое в решении служебных задач, – проце-
дура трудная и объемная. В настоящее время функционирует 
система ПК «АКУС», которая имеет несколько направлений, 
что не создает необходимого общего информационного про-
странства, необходимого процессу цифровизации. Мы не го-
ворим о равном доступе, мы ведем речь о единой платформе, 
которая включает в себя разделы и подразделы для каждой 
службы или подразделения.

Итак, цифровизация в системе электронного документо-
оборота – это самостоятельное направление, имеющее свои 
задачи и функции, однако неразрывно связанное с общей 
цифровизацией учреждения или органа УИС. В рамках дан-
ного направления первым шагом стала разработка, по мне-
нию А. В. Калача, К. О. Бурковой [5; 87], ФГИС «СЭД УИС». 
Данная разработка учитывает особенности делопроизвод-
ства в деятельности ФСИН России, в частности вертикаль-
ную систему, то есть от начальника к подчиненному-исполни-
телю и наоборот. Эффективность данной системы обуслов-
лена сокращением сроков обработки служебной документа-
ции между сотрудниками, отделами и службами. Так, данная 
система позволяет отправить один документ для заверения 
путем перенаправления на другой компьютер через сеть слу-
жебного пользования, то есть исключается необходимость 
личного посещения каждого отдела для проставления под-
писей и инициалов.

Однако, особенностью СЭД является ее смешанный тип, 
что означает неполный переход на электронные носители 
учреждений и органов УИС, то есть параллельно использу-
ются бумажные носители. Очевидно, что данное положение 
создает трудности, но при этом это исключает возможность 
утери документов и ряд преимуществ, которые доказаны 
на практике.

По нашему мнению, большей особенностью является 
то, что при введении и полноценном применении технологий 
цифровизации в деятельности ФСИН России, задачей первой 
необходимости будет не столько создать единую платформу, 
повышающую эффективность выполнения служебных задач, 
а сколько обеспечить безопасность всех имеющихся данных 
на данной платформе, поскольку специфика деятельности УИС 
привлекает внимание компьютерных преступников, в интересы 
которых входит получение как можно большего количества дан-
ных и сведений о службе.

Поэтому немаловажно для обеспечения сохранности ин-
формации разработать программные средства и алгоритмы 
защиты персональной информации. Поэтому И. В. Ершова 
и А. В. Соколова [4; 66] отмечают важность разработки и вне-
дрения алгоритмов защиты, поскольку интересам службы 
и защите личных данных сотрудников, осужденных и иных лиц 

может быть нанесен существенный вред, измеряемый репута-
цией, личными шантажами и иными средствами запугивания 
сотрудников и их семей, что противоречит личной безопас-
ность все лиц, задействованных в деятельности УИС.

Рассмотрев основные особенности цифровизации и из-
учив специальную литературу, необходимо перейти к опре-
делению понятия цифровизация, его морфологии и связи 
с УИС. Так, цифровизация – это процесс внедрения цифро-
вых и компьютерных технологий в различные сферы жизни 
общества в общеродовом смысле понятия. Очевидно, что 
цифровизацию в рамках всего общества и учреждений и ор-
ганов УИС объединяет процесс, переход, который происхо-
дит в определенном направлении. Поэтому, цифровизация 
в УИС – это перевод деятельности на новую модель и вне-
дрение цифровых технологий, компьютеризации и инфор-
матизации для оптимизации выполняемых повседневных 
задач. Цифровизация необходима для УИС по нескольким 
причинам: отвечает требованиям современного общества, 
позволяет эффективнее выполнять повседневные обязанно-
сти и задачи, оптимизирует деятельность отделов и служб, 
расширяет возможности взаимодействия с иными правоох-
ранительными органами.

Таким образом, мы рассмотрели особенности цифровиза-
ции в деятельности УИС, в результате чего пришли к выводу 
о специфичности в виду выполняемых функций и задач служ-
бой. Далее определили понятие цифровизации во взаимос-
вязи с общим понятием, принятым для всех процессов вне 
зависимости от рода деятельности. Исследование понятия 
позволило выделить самостоятельное понятие цифровизации 
деятельности ФСИН России. Также, установили, что существу-
ет практическое сходство понятий, поскольку их объединяет 
поступательный процесс, ведущий к новой модели деятель-
ности, отвечающей требованиям информационного общества 
и выводящей деятельность УИС на новый информационный 
уровень.
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В современном мире жизнь человека не представляется 
возможной без технологий, которые с каждым днем все больше 
внедряются не только в развлекательные или образовательные 
сферы жизни человека, но и в законодательную. Самым про-
стым примером может являться то, что Конституция, кодексы, 
законы, подзаконные акты находятся в общем доступе во все-
мирной паутине «Интернет», современному гражданину доста-
точно только вбить запрос в поисковую строку, он тут же сможет 
ознакомиться с тем или иным нормативно-правовым актом.

Ещё одним примером цифровизации могут являться он-
лайн-консультации юристов или ученых-правоведов, либо он-
лайн-собрания (собрания с использованием компьютерных 
технологий) кабинета Министров Российской Федерации для 
обсуждения ряда срочных вопросов.

В период пандемии тенденция развития цифровизации ста-
ла особенно заметна. Так, выборы депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва 
прошедшие 17–19 сентября были организованы с использовани-
ем справочно-информационного интернет-портала «Госуслуги». 
Граждане, имеющие «подтвержденную» учетную запись на дан-
ном портале, имели возможность принять участие в голосовании, 
не выходя из дома, а соответственно, не подвергаясь опасности 
заразиться вирусом коронавирусной инфекции COVID-19.

Данные факты являются очередным подтверждением того, 
что в современных условиях необходимо развивать цифровые 
технологии и внедрять их во все сферы общества, в том числе 
и в законодательную.

Достаточно наглядным примером может послужить опыт 
Федеративной Республики Германии, который рассматривается 
в статье доктора юридических наук, профессора, профессора 
кафедры уголовно-процессуального права Московского госу-
дарственного юридического университета имени О. Е. Кутафи-
на (МГЮА) Масленниковой Ларисы Николаевны и кандидата 
юридических наук, доцента кафедры уголовно-процессуально-
го права Московского государственного юридического универ-
ситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Сушиной Татьяны Евге-

ньевны «Опыт цифровизации уголовного судопроизводства 
Федеративной Республики Германия и возможности его ис-
пользования при цифровизации уголовного судопроизводства 
России» [1, с. 216].

Авторы в своей статье отмечают, что перед началом циф-
ровизации ученые ФРГ сформулировали определение данного 
процесса как применение в уголовно-процессуальном праве 
продуктов, сгенерированных при помощи информационных 
технологий, целью которых является улучшение взаимной де-
ятельности судов, государственных органов между собой и на-
селением. Также данное понятие включает в себя распростра-
нение дистанционного проведения судебных и следственных 
действий, позволяет проводить аудио- и видеорегистрирование 
(протоколирование) результатов деятельности данных органов 
и возможность использовать электронные носители информа-
ции в качестве источников доказательств [2, с. 35–61].

В качестве примера цифровизации в уголовном процессе 
ФРГ можно привести положение о том, что любое лицо имеет 
подавать обращения в отдел полиции, прокуратуру или суд в 
электронном виде [3]. Данная норма была введена в действие 
1 января 2018 г., но параллельно с ней до 1 января 2026 г. дей-
ствует требование о необходимости обязательного наличия 
всех материалов уголовного дела в материальном виде, т.е. на 
бумажных носителях [1, с. 217].

Достаточно интересным опытом может поделиться и Лат-
вия. Так, Дмитрий Скачков, участник Совета Латвийской кол-
легии присяжных адвокатов, отметил, что адвокаты в своей 
деятельности не только успешно используют платформы для 
видеосвязи (например, Zoom), но и применяют систему элек-
тронных цифровых подписей. Также он заявил, что внедрение 
и использование технологий необходимо для облегчения про-
ведения процессуальных действий и никоем образом не долж-
но вызывать трудности.

Адвокат из Нью-Йорка на XVIII Международной научно-
практической конференции «Кутафинские чтения» Юлия Бух-
ман заявила что, несмотря на преимущества цифровизации, 
одним из главных недостатков является невозможность реали-
зации конституционных прав человека в полном размере. Так, 
например, при соглашении на онлайн-слушание дела о при-
знании вины, чтобы выйти из тюрьмы, перед обвиняемыми 
возникает выбор: воспользоваться правом на юридическую 
помощь в полном объеме при рассмотрении дела в разумный 
срок или воспользоваться правом на рассмотрение уголовного 
дела в разумный срок при полноценном праве на защиту. Также 
Юлия Бухман подчеркнула, что при предъявлении обвинений 
лицу затруднительно использовать юридического представи-
тельство при применении дистанционных технологий.

Но, несмотря на данные минусы, в США суды проводят он-
лайн-слушания в следующих случаях:

• рассмотрение срочных ходатайств в онлайн-режиме; 
• освобождение под залог;
• предъявление обвинения;
• рассмотрение дела по существу;
• рассмотрение апелляционных жалоб;
• слушания об условно-досрочном освобождении.
В Азербайджане для усовершенствования судопроизвод-

ства сгенерировали специализированную информационную си-
стему «Электронный суд», которая позволяет проводить судеб-
ные заседания по уголовным делам в дистанционном формате. 

В Великобритании проводят не только онлайн судебные 
заседания, но и разрабатывают детальное руководство для 
участников процесса, в которых описывается, какой электрон-
ной программой пользуется конкретный суд и как к данной про-
грамме подключиться.

Нидерланды пошли ещё дальше приведенных ранее стран 
и с помощью Хартии электронного гражданина ещё с 2007 года ис-
пользуют публикацию всех электронных документов. С 2019 года 
в Нидерландах ввели нормы, благодаря которым все жалобы и 
обращения могут подаваться в электронном формате без требо-
вания об обязательном наличии бумажного варианта [4].

Таким образом, изучив опыт зарубежных стран, можно 
сформулировать несколько вариантов по внедрению цифрови-
зации в уголовный процесс Российской Федерации:

Во-первых, необходимо усовершенствовать приложение 
«Госуслуги». На данном этапе существования данного прило-
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жения нередко происходят технические сбои, которые необхо-
димо устранять. 

Во-вторых, необходимо сформировать процедуру подачи 
жалоб и заявлений в электронном формате в органы полиции, 
суды и т.п. Для этого можно использовать имеющееся приложе-
ние «Госуслуги», добавив в него раздел с данными услугами.

В-третьих, необходимо внедрить данную процедуру на 
практику. Для этого необходимо прописать подробное руковод-
ство отдельно для должностных лиц и отдельно для граждан-
ских лиц по использованию данных систем. Также в данные ру-
ководства необходимо будет внести приложения, содержащие 
сведения о приложениях, которые используют (например) суды 
при онлайн заслушивании дел.
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Проверка показаний и обращений о преступлениях – необ-
ходимая и важная часть уголовного процесса, поэтому при из-
учении и обсуждении вопроса формирования уголовного про-
цесса в электронном формате необходимо просчитать возмож-
ность автоматизации систем делопроизводства, электронный 
документооборот, а также проверок сообщений и выписок, по-
лученных в электронном формате. В течение последнего деся-
тилетия имеет место стремительное инкорпорирование искус-
ственного интеллекта во многие аспекты жизнедеятельности, 
включая отправление правосудия, и в русле данного направле-
ния развития появились планы для разработки концепции об-
новления Уголовно-процессуального Кодекса РФ (далее-УПК 
РФ), а также вариантов практического использования данных 
алгоритмов, целью которой является применение электронной 
формы в делопроизводстве уголовного процесса на равных ус-
ловиях с печатной версией [1, с. 42]. Правовой механизм при-
менения конституционных норм закреплённый в УПК РФ, га-
рантирует защиту прав потерпевших от преступлений и доступ 
потерпевших к правосудию, а также компенсацию причиненно-
го ущерба. Данный алгоритм действий предусматривает такую 
стадию судебного разбирательства как возбуждение уголовно-
го дела, там же приведены причины и основания, а также по-
рядок рассмотрения заявления об объявлении преступления 
и принятия решения по результатам рассмотрения заявления. 
Вопросы цифровой цивилизации Россия начинает решать от-
дельно в судебной системе России, однако это относится ис-
ключительно к цивилистическим процессам, которые имеют 
автономную цифровизацию [2, с. 131]. МВД России в течение 
года регистрирует и направляет на рассмотрение в систему бо-
лее 27 миллионов сообщений о преступлениях, из них важно 
выбрать те, которые содержат информацию о преступлении, 
но далеко не все сообщения о преступлениях приходят через 
ведомственную систему и в том числе электронную. Необхо-
димо заметить и тот факт, что по предполагаемому количеству 
преступлений в 4–5 раз больше, чем показывают официаль-
ные данные [3, с. 68]. Как минимум, данный порядок учета не 
гарантирует доступ к правосудию для всех лиц, пострадавших 
в результате совершения данного преступления. Огромное 
количество отказов в возбуждении уголовного дела и мно-
жество уголовных дел с отсутствием информации по этим 
вопросам – это признак неэффективного подхода к цифро-
визации, который был применен при внедрении. Согласно 
информации, представленной Генеральной прокуратурой РФ, 
в 2020 году органами прокуратуры было выявлено чуть более 
3 400 000 нарушений при приеме, регистрации и рассмотрении 
сообщений об уголовных преступлениях, при этом, поставлено 
на учёт по инициативе прокурора только около 140 000 тысяч 
преступлений [4]. Наряду с этими данными, согласно обзору 
о состоянии преступности за 2020-й календарный год, разме-
щенным на официальном интернет – сайте Министерства вну-
тренних дел РФ, в России было зарегистрировано чуть более 
2 000 000 преступлений [5]. Результаты статистической отчет-
ности указывают на то, что, как правило, те сообщения о пре-
ступлении, которые не содержат достаточно информации для 
того чтобы сделать вывод о наличии признаков преступления 
или же защиты потерпевших от преступлений, не фиксируются 
в тексте сообщения, поэтому процессуальная проверка по та-
ким сообщениям проводиться не будет. Это нарушает права 
потерпевших от преступлений, защита которых предусмотрена 
Конституцией Российской Федерации и Уголовно-процессу-
альным кодексом РФ. Кроме того, согласно п. 20 Инструкции 
об организационно-методическом обеспечении исполнения 
служебных обязанностей органами Следственного комитета 
РФ, заявление и обращение, содержащие сведения об обсто-
ятельствах совершения преступления или его обнаружения, 
не должны быть зарегистрированы ни в книге регистрации со-
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общений следственного органа, ни в журнале учета заявлений 
и обращений граждан, вследствие чего механизм приема со-
общений предусматривается положениями Инструкции по по-
рядку приема, регистрации и разрешения в территориальных 
подразделениях Министерства внутренних дел Российской 
Федерации [6]. В контексте описываемой последовательности 
действий инструментом выступает определённая операцион-
ная система, включающая непременное занесение заявите-
лем данных, необходимых для обработки данных сообщений 
о совершении преступлений, и, воспользовавшись сайтом 
МВД России возможно собрать полные сведения о том, что 
подданная в электронном виде заявка, подпадёт под проверку, 
с учётом норм Федерального Закона «О порядке обращения 
граждан Российской Федерации», а не руководствуясь поло-
жениями вышеупомянутой инструкции. Наряду с этим, заявка 
подданная в электронной форме сначала распечатывается 
в физическом виде на бумаге, и только потом производить-
ся анализ по алгоритму обработки ничем не отличающийся 
от проверки простых письменных заявлений о преступлениях 
[7, с. 59]. Более того, возникает интересный факт, который за-
ключается в том, что вышеупомянутая инструкция указывает 
на словосочетание «электронное заявление», но при этом чёт-
ко не определяя его сущность и признаки, хотя статья 141 УПК 
РФ устанавливает термин «заявление о преступлении в устной 
или письменной форме», но без регламентации о возможности 
подачи заявки о совершении преступления в цифровом или 
электронном виде. На данный момент, потерпевший от престу-
пления человек, отправляя заявление о преступлении в элек-
тронном виде через МВД России, может рассчитывать на то, 
что его сообщение будет проверено, зафиксировано, на что 
при обращении в иные органы надеется не стоит. Очевидно 
на мой взгляд, что цель урегулирования порядка приема и ре-
гистрации сообщений о преступлении, выполненных в виде 
электронных документов, заключается в том, чтобы предусмо-
треть такую возможность уголовно-процессуальным законом, 
для чего необходимо внести необходимые изменения в нормы 
УПК РФ. Корректировка ч. 43 ст. 5 УПК РФ исключительно в ча-
сти дополнения, регулирующего понятие сообщения о престу-
плении, будет выглядеть недостаточным действием, поэтому 
внедрение цифровой обработки уголовных дел, как и других 
процессуальных действий, должно быть комплексным и вклю-
чать в себя внесение изменений в ряд норм УПК РФ. Правовое 
регулирование цифровизации уголовного процесса должно 
предшествовать изменениям технического потенциала в ра-
боте органов прокуратуры, следственных органов и органов 
дознания с цифровой технологией, а не быть только установ-
ленным в законе новшеством без ее практической реализации.
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В большинстве законодательных проектов все чаще начи-
нает реализовываться идея, связанная с внедрением цифровых 
технологий в разные сферы жизни. Сфера уголовного судопро-
изводства не является исключением: новые современные тех-
нологии активно начали внедряться в 2019, в связи с санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностями распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С целью 
обеспечения и сохранения безопасности здоровья граждан, 
участвующих в производстве по уголовному делу, следователи 
(дознаватели) начали проводить следственные действия в дис-
танционном формате, что способствовало [3, С. 322.]: 

1) соблюсти все установленные карантинные меры; 
2) продолжить осуществлять рассмотрение уголовного 

дела, при этом не нарушая установленные сроки; 
3) сокращению затрат на приезды по вызову к следователю. 
Кроме того, в дистанционный формат перешли и судебные 

заседания, которые стали транслироваться в онлайн – режи-
ме на соответствующих сайтах. Однако, следует отметить, что 
внедрение современных технологий происходит на протяжении 
двух десятилетий, а именно, с момента начала использования 
современных средств и способов ведения того же протоколиро-
вания: если раньше фиксация осуществлялась путем «написа-
ния ручкой на бумаге», то теперь – с использованием компью-
тера (ноутбука) [1, С.62]. Кроме того, начали использоваться 
технические средства, направленные на фиксацию всего про-
исходящего (путем фото- или видео-). Доказательства, которые 
представляют государственный обвинитель или защитник, мо-
гут быть также воспроизведены (если, к примеру, видео) в про-
цессе судебного заседания через ноутбук или выведены на дру-
гую технику (например, телевизор). 

Однако, несмотря на то, что внедряются новые технологии, 
проблемы, поднимаемые в теории уголовно-процессуального 
права в отношении участников уголовного судопроизводства 
с неопределенным процессуальным статусом, стали еще более 
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актуальными. Перечень лиц, относящихся к данной категории, 
по мнению И. В. Смольковой [2, С. 207.], достаточно широкий, 
однако, к «участникам», у которых могут быть непосредственно 
затронуты их процессуальные гарантии, следует относить се-
кретаря судебного заседания и помощника судьи. 

Оба вышеобозначенных лица, упоминаются в ряде статей 
УПК РФ, но при этом не нашли должной регламентации в Раз-
деле II УПК РФ. Для начала проанализируем ст. 245 УПК РФ, 
где законодателем кратко обозначено понятие и его основная 
функция. Исходя из положений статьи, можно выделить следу-
ющие процессуальные права: 

1) ознакомляться с иными документами, определяющими 
его права и обязанности; 

2) пользоваться предоставленными организационно-техни-
ческими условиями и средствами; 

3) получать необходимые материалы, информацию и све-
дения по уголовному делу, в соответствии с занимаемой долж-
ностью. 

Следует отметить, что представленный перечень прав, но-
сит не исчерпывающий характер, так как некоторые положения, 
относящиеся к правам и обязанностям секретаря можно найти 
и в других нормах права, посвященных порядку и производ-
ству судебного заседания. Однако, основная функция секрета-
ря судебного заседания не вызывает сомнений и заключается 
в ведении протоколирования судебного разбирательства. В век 
современных технологий возникает вполне уместный вопрос, 
в случае, если данный участник не будет наделен самостоятель-
ным статусом или заменен при помощи систем видеофиксации, 
кто в последующем будет оформлять протокол судебного раз-
бирательства? Ведь, вероятность сохранности бумажного вари-
анта куда более значима, по сравнению, с электронным. Кроме 
того, где будет храниться такой массив информации – комплекс 
видео с судебных заседаний. Таким образом, вопрос наделения 
процессуальным статусом секретаря судебного заседания, не-
смотря на развитость современных технологий, по нашему мне-
нию, должен решаться положительно и не вызывать сомнений 
как с теоретической, так и с практической составляющей.

В аналогичном правовом положении находится и помощник 
судьи. Понятие «помощник судьи» отсутствует в действующем 
законодательстве. Ст. 244.1 УПК РФ содержит в себе две части, 
в которых отражаются основные направления деятельности 
помощника судьи. Так, согласно ч.2 ст. 244.1 УПК РФ по пору-
чению председательствующего вправе осуществлять протоко-
лирование судебного заседания, то есть выполнять основную 
функцию секретаря судебного заседания. Кроме того, помощ-
ник судьи контролирует фиксацию хода судебного заседания 
при помощи технического обеспечения. 

По нашему мнению, секретарь судебного заседания и по-
мощник судьи, в настоящее время, являются самостоятель-
ными участниками уголовного судопроизводства: оба выше-
упомянутых лица принимают участие в уголовном процессе, 
а именно, в организации и проведении судебного заседания. 
Их действия направлены на создание таких условий, при ко-
торых суд сможет вынести законное и обоснованное решение. 
Обозначенные функции, задачи и цели (в ст. 244.1 УПК РФ 
и ст. 245 УПК РФ) в полном объеме не отражают как деятель-
ность таких участников, так и их процессуальный статус (пра-
ва, обязанности). Считаем, что законодательное закрепление 
прав и обязанностей будет содействовать обеспечению кон-
ституционных гарантий и прав других участников уголовного 
судопроизводства. Данные участники, несмотря на то, что вы-
полняют не основную, а вспомогательную функцию, не могут 
быть, даже в век цифровизации, заменены на советующее тех-
ническое обеспечение. 

Список литературы:
1. Давлетов А. А. Проблема статуса уголовно-преследуе-

мого лица в стадии возбуждения уголовного дела // Российский 
юридический журнал. 2015. № 4 (103). С. 61–67.

2. Смолькова И. В. Участники уголовного судопроизвод-
ства с неопределенным процессуальным статусом // Изве-
стия Байкальского государственного университета. 2017. № 2. 
С. 205–210.

3. Тютерева Ю. С. Оценка эффективности отдельных про-
цедур дистанционного порядка производства по уголовному 

делу в Федеративной Республике Германия и возможности 
их имплементации в уголовное судопроизводство Российской 
Федерации // Евразийский юридический журнал. 2021. № 4 
(155). С. 321–324.

УДК 343.13

К. С. Юдаков
Новосибирский государственный университет 

экономики и управления
Россия, Новосибирск

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАССМОТРЕНИЯ 
ДЕЛ СУДАМИ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, возникаю-
щие в правоприменительной практике, оказывающие влияние 
на снижение показателей рассмотрения дел в особом порядке. 
В статье поднимается вопрос неравенства прав сторон обви-
нения и защиты в уголовном судопроизводстве при решении 
вопроса о возможности рассмотрения дела в особом порядке, 
а также представлен возможный путь решения выявленных 
проблем. 
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Особый порядок судебного разбирательства (далее – осо-
бый порядок) регламентируется главами 40 и 40.1 УПК РФ и мо-
жет быть применён по ходатайству обвиняемого, вследствие 
чего рассмотрение дела происходит без проведения судебного 
разбирательства.

Обращаясь к статистическим данным рассмотрения дел су-
дами 1 инстанции за 2020 год мы можем проследить то, что про-
центное соотношение дел, рассмотренных в особом и общем 
порядке распределено почти поровну (первом случае – 53 %, 
во втором – 47 %). Также отметим, то, что в 2020 году количе-
ство рассмотренных в особом порядке дел сократилось на 8 %, 
с этим связана актуальность исследования, поскольку данную 
тенденцию можно проследить и в предыдущие 2 года [1, С.15]. 
Из чего следует, что необходимо определить возможные про-
блемы, возникающие в правоприменительной практике, из-за 
которых может складываться тенденция на снижение показате-
лей рассмотрения дел в особом порядке.

Первоначальной причиной может служить то, что законо-
датель принял Федеральный закон от 20.07.2020 № 224-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации», которым закрепил 
запрет проведения особого порядка по тяжким преступлениям. 
Инициаторами по внесению поправок в ст. 314 УПК РФ стали 
Верховный суд РФ и Генеральная прокуратура РФ [2]. 

Аргументами послужили следующие обстоятельства: 
1. первоначальная редакция статей 314 и 316 УПК РФ 

от 01.07.2002 г. допускала осуществление особого порядка 
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по преступлениям двух категорий тяжести: небольшой и сред-
ней, т.е. «…, наказание за которые, предусмотренное Уголов-
ным кодексом Российской Федерации, не превышает 5-ти лет 
лишения свободы»;

2. тяжкие дела обладают повышенной степенью обще-
ственной опасности, а также имеют более строгие наказания. 
Здесь хотелось бы упомянуть о значительном сокращении под-
судимому размера наказания, что по данной категории дел, мы 
считаем не уместным.

Приведем пример из практики взяв приговоры по преступле-
ниям со схожими составами, которые были вынесены до при-
нятия поправки: 1. В общем порядке был вынесен приговор 
№ 1-250/2020 от 25 сентября 2020 г. Бузулукским районный суд 
Оренбургской области, где гражданин «П.» был осужден по п. 
«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и ему было назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима. 2. В «Особом порядке» был 
вынесен приговор № 1-470/2019 от 26 декабря 2019 г. Тулунским 
городским судом Иркутской области, где гражданка «С.» была 
осуждена по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и ей было назначено на-
казание в виде двух лет лишения свободы условно.

Из чего следует, что высокий уровень процессуальной гаран-
тии справедливости правосудия по данной категории дел воз-
можно обеспечить, лишь рассматривая дела в общем порядке. 

Таким образом, по нашему мнению, исключение категории 
«тяжких» преступлений для данного порядка судебного разби-
рательства – необходимая мера на современном этапе разви-
тия судебной системы, хотя это и повлечет замедление процес-
са осуществления правосудия.

Второй причиной, являющейся, по нашему мнению, основ-
ной, служит тот факт, что первоначальные условия рассмо-
трения дела в данном порядке представляют собой соблюде-
ние следующих требований: 1. Признание вины обвиняемым; 
2. Принесение обвиняемым ходатайства о рассмотрении его 
дела в особом порядке. Однако, прокурор может принести воз-
ражение, после чего рассмотрение дела обязательно должно 
пройти в общем порядке, причем, законодатель не регламен-
тирует его форму и основания, вследствие чего ущемляются 
права обвиняемого, поскольку потерпевший и сторона обвине-
ния, в данном случае имеют превалирующее положение.

Так, на расширенном заседании коллегии, посвященном 
итогам работы органов прокуратуры за 2019 год [3], И. В. Крас-
нов высказал следующее, что в связи с формированием апел-
ляционных и кассационных судов общей юрисдикции созданы 
и функционируют подразделения Генеральной прокуратуры 
России. В свою очередь, в первой инстанции с участием про-
куроров были рассмотрены более 770 000 уголовных дел, 73 % 
из них завершились обвинительными приговорами. Но несмо-
тря на то, что подход прокуроров стал более взвешен, число 
дел, которые рассматриваются в особом порядке существенно 
снизилось. Недостатком явилось, то, что увеличилось число 
дел, возращенных судами в порядке статьи 237 Уголовно-про-
цессуального кодекса, и оправданных, а также лиц, пресле-
дование которых, в связи с реабилитирующими основаниями 
было прекращено.

По нашему мнению, в данном случае подчеркивается не-
обходимость сокращения числа дел, которые подлежат рассмо-
трению в особом порядке, в связи с чем прокурор может прине-
сти возражение. Стоит подчеркнуть, что указание мотивов при 
этом не требуется, поскольку законодательство не устанавли-
вает четкий перечень таких оснований. 

Так, вторая возможная причина сокращения дел, рассмо-
тренных в особом порядке, является одновременно и пробле-
мой, поскольку значимое для обвиняемого право ходатайство-
вать о рассмотрение дела в особом порядке ставится в нерав-
ное положение с правом прокурора на принесение возражения. 

Почему же описанное право обоняемого является для него 
значимым?

Проанализировав судебную практику, возможно вывести 
закономерность к значительному снижению размера наказа-
ния, которое не может превышать две трети максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Для подтверждения обратимся к судебной практике, как 
и выше за основы были взяты преступления со схожими со-
ставами.

1. Приговор № 1-158/2018 от 25 мая 2018 г. Кировского рай-
онный суд г. Новосибирска послужит в качестве примера при-
говора, вынесенного в общем порядке судебного разбиратель-
ства, в нем гражданин «Г.» был осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 107 
УК Российской Федерации, и ему было назначено наказание 
в виде 1 года ограничения свободы.

2. В сопоставление возьмем приговор № 1-16/2020 
от 26 февраля 2020 Камбарского районный суд Удмуртской Ре-
спублики, вынесенный в особом порядке. В нем гражданин «К.» 
осужден по ч. 1 ст. 107 УК РФ и ему было назначено наказа-
ние в виде исправительных работ сроком на 1 год 10 месяцев 
с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

В данной таблице мы можем проследить значительную 
дифференциацию размеров наказания по приговорам, выне-
сенным в особом порядке, что улучшает положение обвиняе-
мого (подсудимого).

Во избежание злоупотребления дискреционными полномо-
чиями гособвинителем, с учетом Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 (ред. от 22.12.2015) «О при-
менении судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел» и изученных научных положений, таких авторов 
как Барановой М. А.[4, с. 16–19], Овсянникова И. В.[5, с. 163–168.], 
Ю. А. Кузовенкова [6, с. 91–93], и др., по нашему мнению, в даль-
нейшем следует закрепить в статье 314 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса следующие основания для отказа от проведения 
дела в особом порядке: 1. Если обвиняемым было выражено не-
согласие с предъявленным обвинением, в том числе частичное 
непризнание или признание вины; 2. Обвиняемым оспаривается, 
какое-либо обстоятельства уголовного дела; 3. В случае, если 
у обвиняемого выявлено расстройство или заболевание, законо-
дательно отнесенное к разряду психических расстройств и рас-
стройств поведения; 4. При наличии в доказательствах по делу 
существенных противоречий, в связи с чем требуется проведе-
ние судебного следствия для дачи им правильной оценки, либо, 
оно необходимо для правильной квалификации действий обви-
няемого; 5. Когда имеются достаточные основания полагать, что 
потерпевший выразил свое согласие недобровольно; 6. Если по-
терпевший имеет отклонения в его психическом здоровье.

Подводя вывод, мы можем отметить следующее, рассма-
тривая дела в особом порядке, суд, создает положительные 
последствия для осужденных, поскольку размер наказания 
значительно ниже, также данный порядок ускоряет судопроиз-
водство, что помогает соблюсти сроки рассмотрения уголов-
ных дел в первой инстанции, но существует проблема в том, 
что законодательство не регламентирует форму и основания 
возражения гособвинителя против ходатайства обвиняемого 
о рассмотрении его дела в особом порядке, что ставит обви-
няемого в неравное положение по сравнению с потерпевшим. 
В связи с чем необходимо внеси вышеописанные изменения 
в УПК РФ, что даст обвиняемому равные права со стороной 
обвинения, сохранив в целостности один из главнейших прин-
ципов уголовного процесса – состязательности сторон.

Список литературы:
1. Российская газета – Федеральный выпуск № 162 (8216). 

С.15 [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2020/07/23/sudy-
rezhe-budut-rassmatrivat-dela-v-osobom-poriadke.html (дата об-
ращения 21.10.2021)

2. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [сайт]. 
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 
20.10.2021).

3. Сайт Генеральной прокуратуры РФ [сайт]. URL: https://
genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1809484/ (дата обраще-
ния 22.10.2021).

4. Баранова М. А. О современных тенденциях в уголовно-
процессуальном доказывании // Доказательства и доказывание 
в уголовном судопроизводстве: история, современность и пер-
спективы развития. 2020 г. С. 16–19.

5. Овсянников И. В. Несогласие государственного обвини-
теля с применением особого порядка судебного разбиратель-
ства // Вестник СГЮА. 2020. № 1 (132). С. 163–168.

6. Кузовенкова Ю. А. Некоторые вопросы постановления 
приговора в особом порядке судебного разбирательства // Си-
бирские уголовно-процессуальные и криминалистические чте-
ния. 2017. № 1 (15). С. 89–96. 



234

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ: 
РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РФ

В связи с этим интересно обратить внимание на особен-
ности правового регулирования использования данного ис-
точника энергии в Волгоградской области. Помимо основных 
нормативно-правовых актов по вопросам регулирования про-
изводства энергии альтернативным способом, таких как Феде-
ральный закон «Об электроэнергетике», Постановление Пра-
вительства РФ «О вопросах стимулирования использования 
возобновляемых источников энергии…» [6], в субъекте дей-
ствует ряд постановлений Администрации области, которыми 
утверждены более десяти программ по вопросам повышения 
энергетической эффективности Волгоградской области на срок 
до 2024 года [7].

Так во исполнение вышеуказанных программ в регионе 
был реализован ряд нововведений, который коснулся, в пер-
вую очередь, государственных и муниципальных учреждений 
в сфере медицины и дошкольного образования, поскольку ука-
занные учреждения являются весьма энергоемкими и ежегодно 
потребляют около 4 % энергоресурсов в Российской Федера-
ции. В дошкольных государственных организациях наиболее 
мощными потребителями электрической энергии являются 
электротермические установки пищеблоков. На освещение рас-
ходуется от 10 до 15 % от общего объема электропотребления. 
В организациях здравоохранения наиболее энергоемкую груп-
пу составляют электротермические установки для дезинфекции 
и стерилизации и др. [7]. Поэтому, например, в Центральной 
районной больнице г. Ленинска установлены солнечные водо-
нагревательные установки для водоснабжения и фотоэлектри-
ческой системой в случае необходимости аварийного электро-
снабжения больницы.

В Камышинском районе осуществляется работа по уста-
новке оборудования по обеспечению города системой видео-
наблюдения и автономных светильников, работающих от ве-
тро-солнечного генератора. Несомненно, это имеет массу по-
ложительных моментов, а именно: быстрый монтаж, отсутствие 
необходимости в кабельной прокладке и подключении к общей 
сети, возможность установления в удаленных местах и т.д.

Внедрение возобновляемых источников энергии осущест-
вляется также и на промышленных объектах. Так, например, 
МУП «Водоканал» в г. Волжский внедрил 108 солнечных пане-
лей. Они размещены на насосных станциях, ремонтно-механи-
ческих помещениях, установках поливочных систем. Это позво-
ляет снизить затраты предприятия по электроэнергии на сумму 
около 400 тысяч рублей в год [8].

Стоит отметить, что региональными программами пред-
усмотрено выделение субсидий на развитие подобных техно-
логий в муниципальных образованиях. Субсидии выделяются 
органам местного самоуправления, а также юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, например, на стро-
ительство объектов заправки транспортных средств природным 
газом.

Волгоградская область – не единственный «солнечный» ре-
гион России. Но, проанализировав нормативно-правовые акты 
других субъектов РФ с аналогичными возможностями (Астра-
ханская область, Ставропольский край, Приморский край, Хаба-
ровский край и др.), можно прийти к выводу, что в этих регионах 
подобные программы региональными властями не разрабаты-
ваются. При этом население проявляет инициативу, которая 
может реализоваться исключительно при поддержке государ-
ства (например, Фонда президентских грантов), чего добиться 
сложнее.

Многие исследователи обращают внимание на зарубежный 
опыт, при этом умаляется значение отечественной практики [9].

Можно сделать следующие выводы:
– имеется актуальный отечественный опыт, накопленный 

в сфере, связанной с применением возобновляемых источни-
ков энергии;

– имеющийся в Волгоградской области опыт правового ре-
гулирования данного вопроса заслуживает внимания со сторо-
ны других регионов;

– во многом развитию российской практики способствует 
принятие соответствующих программ на уровне субъекта РФ. 
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Энергетические ресурсы всегда представляли особую цен-
ность для человечества. Неоднократно полезные ископаемые 
выступали объектом военных конфликтов и в Средневековье, 
и в новое время, становясь нередко поводом к крупным эко-
номическим переворотам. В свою очередь это подтверждает 
их важность и нужду человека в ресурсах. Со временем их за-
пасы уменьшаются, и, по прогнозам ученых, общемировой уро-
вень газа при условии использования на данный момент исто-
щится через 55 лет, а нефти 52 года [1]. Такое положение дало 
повод ученым углубиться в поиск альтернативных источников 
энергии. На сегодняшний день известно около 10 новых видов 
таких источников, например, солнечная, водная, термальная 
энергии, биотопливо и др. [2].

По данным на 2020 год в России среди общего выработан-
ного объема «зеленой» энергии получено всего лишь 0,3 % [3]. 
Однако учитывая особенности географического положения от-
дельных регионов нашей страны, можно с уверенностью ска-
зать, что данный показатель может быть значительно выше.

Если, например, обратиться к статистическим данным, 
предоставленным Росгидрометом, то среднегодовой показа-
тель солнечного света в целом по России составляет от 1 700 – 
2 000 часов в год, в частности в Сочи – 2 177 часов, Волгогра-
де – 2 265 часов, Улан-Удэ – 2 797 единиц, а также имеется рост 
таких показателей в ряде других регионов [4].

При этом основную долю энергии, получаемой из возоб-
новляемых источников, вырабатывает именно Волгоградская 
область. Регион признан лидером по введению установленной 
мощности солнечных электростанций в России за 2020–2021 гг. 
в размере 30,2 МВт [5].
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Благодаря им регионы со средними природными показателями 
становятся лидерами по выработке энергии альтернативными 
источниками;

– на данный момент осуществимым и посильным для боль-
шинства регионов с благоприятными условиями будет внедре-
ние использования возобновляемых источников энергии в пер-
вую очередь в государственных и муниципальных учреждениях: 
больницах, административных учреждениях, образовательных 
учреждениях, столовых (рекомендации на основе опыта Волго-
градской области);

– предполагается, что предоставление субсидий из регио-
нальных средств не только органам местного самоуправления, 
но и юридическим лицам, и индивидуальным предпринимате-
лям может привести к положительным результатам.

Список литературы:
1. На сколько лет хватит запасов нефти и газа // [Электрон-

ный ресурс] URL: https://tass.ru/infographics/7061 (дата обраще-
ния 18.10.2021).

2. Альтернативная энергия // [Электронный ресурс] URL: 
https://invlab.ru/texnologii/alternativnaya-energiya/ (дата обраще-
ния 22.10.2021).

3. Зеленая энергетика России и зеленые проекты россий-
ских компаний // [Электронный ресурс] URL: https://www.finam.
ru/analysis/newsitem/zelenaya-energetika-rossii-i-zelenye-proekty-
rossiiyskix-kompaniiy-20210602-134820/ (дата обращения 
31.10.2021).

4. Количество солнечных часов и дней в годы по городам 
России. Инфографика // [Электронный ресурс] URL: https://aif.ru/
society/nature/kolichestvo_solnechnyh_chasov_i_dney_v_godu_
po_gorodam_rossii_infografika (дата обращения 31.10.2021).

5. Волгоградская область лидирует по вводу установлен-
ной мощности солнечной энергетики // [Электронный ресурс] 
URL: https://volpromex.ru/proizvodstvo/tyek/volgogradskaya-
oblast-lidiruet-po-proizvodstvennoj-moshhnosti-solnechnoj-
energetiki.html (дата обращения 31.10.2021). 6. Постановление 
Правительства РФ от 29.08.2020 № 1298 «О вопросах стиму-
лирования использования возобновляемых источников энер-
гии, внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и о признании утратившими силу от-
дельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» // СПС «Консультант Плюс» (дата обраще-
ния 31.10.2021).

7. Постановление Администрации Волгоградской области 
от 31 декабря 2014 года № 136-п «Об утверждении государ-
ственной программы Волгоградской области «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в Волгоград-
ской области» // [Электронный ресурс] URL: https://docs.cntd.ru/
document/ 423907054 (дата обращения 31.10.2021).

8. В городе Волжском нашли на чем сэкономить и улучшить 
экологию // [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2021/09/07/
reg-ufo/v-gorode-volzhskom-nashli-na-chem-sekonomit-i-uluchshit-
ekologiiu.html (дата обращения 31.10.2021).

9. Ермакова А. Развитие возобновляемых источников энер-
гии в США // [Электронный ресурс] URL: https:// mirec. mgimo. ru/
upload/ ckeditor/ files/renewable-energy-development-in-the-usa.
pdf (дата обращения 31.10.2021).

УДК 620.92

А. В. Жовнер, Т. В. Исакова
Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена
Юридический факультет
Россия, Санкт-Петербург

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ:  

РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РФ

Аннотация. В статье анализируется современное правовое 
регулирование возобновляемых источников энергии, а также 
дальнейшее развитие альтернативной энергетики в Российской 
Федерации. Также в работе будет определена важность и не-
обходимость развития альтернативной энергетики, а как след-
ствие необходимость правового регулирования энергетической 
сферы в России, ведь будущее всей планеты зависит именно 
от того, как мы сможем сберечь природные богатства.

Ключевые слова: альтернативная энергетика, источники 
энергии, возобновляемые источники энергии, правовое регули-
рование, государственная поддержка.

A. V. Zhovner, T. V. Isakova
The Herzen State Pedagogical University of Russia

Faculty of Law
Russia, Saint Petersburg

LEGAL REGULATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES: 
DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE ENERGY  

IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Актуальность развития возобновляемой энергии обуслав-
ливается определёнными факторами: самое главное – это 
тяжёлое состояние экологии (глобальная климатическая ката-
строфа), а также необходимостью поиска новых видов энер-
гии. Вскоре привычные нам, традиционные топливные ресурсы 
истощатся. Также стоит отметить, что с каждым годом добыча 
традиционных энергетических ресурсов становится дороже, 
что негативно сказывается на экономике государства. Однако, 
если возобновляемые источники энергии всё больше будут 
развиваться, то нам удастся не только сберечь традиционные 
энергетические ресурсы для будущих поколений, сохранив 
природное богатство страны, но и уменьшить стоимость полу-
чения возобновляемой энергии (когда будут уменьшаться тра-
диционные энергетические ресурсы, то и их добыча будет на-
много больше стоить, чем развитие и добыча возобновляемой 
энергии). Необходимость наличия энергетики обусловлена по-
требностью в создании благоприятных условий для существо-
вания всего человечества.

Согласно данным Межправительственной группы экс-
пертов по изменению климата, деятельность человека явля-
ется одним из важнейших факторов глобального потепления 
на Земле, на наш взгляд, альтернативная энергетика охваты-
вает перспективные способы получения энергии, при сниже-
нии риска причинения вреда окружающей среде. При развитии 
и увеличении использования альтернативной энергии происхо-
дит существенное удешевление стоимости добычи энергетиче-
ских ресурсов, например, за последние 10 лет «зелёная энер-
гия» упала в стоимости в несколько раз, сравнялась с тради-
ционной энергетикой. Стоимость возобновляемой энергии зна-
чительно снижается по мере роста ее производства [4, С. 252]. 
Именно поэтому существует острая необходимость в правовом 
регулировании возобновляемой энергетики в России.
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Правовое регулирование альтернативной энергетики на-
чалось с принятия и подписания ряда международных со-
глашений и норм. Например, после ряда конференций и об-
суждений 12 декабря 2015 года согласно результатам 21 кон-
ференции Рамочной конвенции об изменении климата было 
установлено Парижское соглашение, главная задача которо-
го – не позволить увеличения средней температуры на Зем-
ле. Необходимо обратить внимание на тот факт, что Россий-
ская Федерация подписала Парижское соглашение 22 апреля 
2016 года. И после принятия данного соглашения в России 
стало развиваться производство солнечных электростанций 
и ветряных электростанций. Парижское соглашение – это 
лишь первый шаг в долгом пути сохранения и защиты при-
роды, улучшения климатических изменений на планете. От 
действий каждой отдельной страны зависят изменения для 
всего мира в целом.

Рассматривая источники правового регулирования Россий-
ской Федерации, следует выделить ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» [1, ст.3], который в основном регули-
рует оптовый и розничный рынки электроэнергетики. В данном 
законе указывается ряд источников энергии в РФ, к которым, 
в частности, относятся: энергия солнца; энергия ветра; энер-
гия вод (в том числе сточных); энергия приливов и так далее. 
В Министерстве энергетики Российской Федерации считают 
важным снижать негативное воздействие энергетической от-
расли на окружающую среду. Минэнерго РФ ведёт активную 
работу по внесению определенных перемен в условия, кото-
рые предъявлены к схемам теплоснабжения. Минэнерго РФ 
предлагает правки, которые будут нацелены на фактические 
показатели концентраций загрязняющих веществ, а также по-
следующее улучшение качества воздуха, в зависимости от ре-
зультатов исследований в определённых муниципальных об-
разованиях.

В 2009 году в России впервые были установлены долго-
срочные цели развития альтернативной энергетики [6, С. 84]. 
Также в постановлениях было указано, насколько Россия 
должна обеспечить себя электроэнергией за счёт возобновля-
емых источников энергии. Однако, Россия не смогла достичь 
намеченных целей из-за того, что построено и планируется 
построить очень мало электростанций “зелёного топлива”, что 
примечательно, что после данных постановлений появились 
требования по локализации производства оборудования для 
возобновляемой энергетики. Это будет существенно стиму-
лировать развитие отечественного производства, что позво-
лит еще больше уменьшить себестоимость вырабатываемой 
электроэнергии.

Следует отметить, что в РФ повышается конкурентоспособ-
ность возобновляемых источников энергии. Также следует от-
метить российскую компанию группы «Энел» ПАО «Энел Рос-
сия», она занимается производством ветропарка мощностью 
90 МВт (введен в эксплуатацию в 2020 году в Ростовской обла-
сти), и ветропарк с мощностью 201 МВт в Мурманской области 
к 2021 году. Правительство стремительно оказывает помощь 
сфере возобновляемых источников энергии, а также разраба-
тывает надлежащие побудительные мероприятия, проекты го-
сударственной помощи по электроэнергетики [3, С. 88].

Совсем недавно, 1 июня 2021 года было подписано Распо-
ряжение № 1446-р «Основные направления государственной 
политики в сфере повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования возобновляемых 
источников энергии до 2035 года», в данном распоряжении вы-
делены основные цели развития альтернативной энергетики 
в России. Для достижения этих целей необходимо упростить 
требования по обеспечению строительства и эксплуатации объ-
ектов возобновляемых источников энергии, а также урегулиро-
вать порядок подключения установок возобновляемой энер-
гетики к сетям общего пользования, что будет способствовать 
стимулированию предприятий, использовать возобновляемую 
энергетику [2, ст. 5836].

Одним из методов правового регулирования, для стимули-
рования использования предприятиями альтернативных источ-
ников энергии могут быть «зелёные паспорта (сертификаты)» 
или “зелёные тарифы” (уменьшение налогообложения или 
субсидирование процентных ставок по кредитам) для предпри-
ятий, а также финансирование на постройку электростанций, 

ведь без самих электростанций, предприятия не смогут поль-
зоваться альтернативной энергией. Также если у предприятий 
будет заинтересованность в использовании электроэнергии, 
то они будут помогать в финансировании электростанций [5, 
С. 10], и альтернативная энергетика будет развиваться с каж-
дым годом всё больше.

Пока государство не будет создавать и поддерживать круп-
ные федеральные проекты по развитию энергетики, а также 
прямой помощи или же стимулирования предприятий, альтер-
нативная энергетика будет в России на очень низком уровне. 
Государство должно стимулировать развитие этой сферы. Да, 
сейчас Россия потихоньку повышает производство возобновля-
емой энергии, но это не в тех объемах, в каких необходимо для 
такой большой страны и не в тех масштабах, в которых мы смо-
жем сохранить природу и климат. Мы считаем, для того чтобы 
вывести развитие альтернативной энергетики на практический 
уровень, необходимо принять нормативный документ, который 
будет регулировать основные принципы развития, формирова-
ния, и функционирования предприятий в данной области. Пока 
что в правовой сфере отсутствует систематизация и точные 
планы развития возобновляемой энергетики. При этом чем 
раньше документ будет принят, тем быстрее и стремительнее 
будет развиваться энергетика, возможно, Россия даже сможет 
выполнить задачи, рассмотренные в долгосрочных тенденциях 
развития альтернативной энергетики в России, а также более 
активно участвовать в международных конференциях по воз-
обновляемой энергетике. Отметим, что в России необходимо 
использовать зарубежный опыт в развитии «зеленой» энерге-
тики. Например, усиление и ужесточение политического вли-
яния на повышение в энергобалансе государства количества 
возобновляемых источников энергии.

Россия обладает большим количеством сырья и традици-
онных энергоресурсов. Для нашей страны переход к «нетра-
диционным» источникам энергии является большим и особым 
призывом. Формирование и развитие другой, отличной от тра-
диционной энергетики, снижает спрос на импорт традиционных 
энергоресурсов, что приводит к увеличению самостоятельно-
сти экономики, а также, не используя свои природные ресур-
сы, страна сможет больше сырья экспортировать, что позволит 
значительно улучшить экономику.
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«Зеленные» сертификаты (далее – ЗС) – регуляторный 
и финансовый инструмент, который используется на многих 
рынках, предназначений для реализации механизма квотиро-
вания возобновляемой энергии (далее – ВИЭ).

Во многих странах, использующих ВИЭ, продолжается де-
финирование «зеленных» сертификатов, однако, стоит отме-
тить, что сам регуляторно-финансовый инструмент появился 
давно (около 20 лет назад). Сложный процесс дефиниции об-
уславливается различными методологическими подходами за-
конодательных систем зарубежных стран.

Категорезация ЗС также достаточно сложный и дискуссион-
ный вопрос. Например, законодательные акты Бельгии и Нор-
вегии относят ЗС к ценным бумагам. Тогда как США или, на-
пример, Великобритания причисляют их к кассовым сделкам, 
к двусторонним срочным договорам купли-продажи.

На зарубежном рынке ЗС существуют добровольные серти-
фикаты, включающие приобретение сертификатов компаниями 
в корпоративных целях достижения доли ВИЭ в производстве 
для формирования климатического имиджа. Также существуют 
рынки с обязательствами производить или потреблять ВИЭ.

Европейский Союз (далее – ЕС) применяет ЗС с 2001 года. 
Порядок учета ВИЭ страны устанавливают самостоятельно; 
учет могут производить как государственные органы, так и част-
ные сертифицирующие органы.

В странах-членах ЕС ЗС применяются, как уже упомина-
лась, с 2001 года как «гарантии происхождения» (Guarantees 
of Origin, GO).

В ЕС была создана Европейская система сертификации 
электроэнергии (European Energy Certificate System, EECS), 
которая позволяет организовывать трансграничную торговлю 
на едином оптовом рынке.Европейский рынок «гарантий про-
исхождения» является добровольным рынком. Тем не менее, 
на период до 2030 года ЕС утвердил общеевропейскую цель 
по доле ВИЭ в энергобалансе стран членов в ЕС на уровне 
32 %. В этом случае, «гарантии происхождения» позволяют 
сформировать у розничных (конечных) потребителей выбор 
в пользу использования экологически чистых источников элек-
троэнергии. Законодательно для конечных потребителей нор-
мативы по использованию ВИЭ не установлены.

Стоит также отметить функционирование рынка ЗС с обя-
зательствами. Например, Швеция и Норвегия используют объ-
единенную систему ЗС ВИЭ, квотирующую ВИЭ для компаний-
производителей, а также ряда потребителей. Рынок ЗС с обя-
зательствами существует в Великобритании. Там применяется 
система квотирования, называемая Renewables Obligation 
Certificates (ROCs); система регламентирует обязательные объ-
емы поставки электрической энергии от ВИЭ для всех лицен-
зированных компаний-поставщиков. Необходимо отметить, что 
ежегодно обязательный объем увеличивается на 10 %.

В США ЗС на ВИЭ именуются как Renewable Energy 
Certificates (RECs). В США нет государственного реестра вы-
данных сертификатов. «Центр Ресурсных Решений» (Center for 
Resource Solutions) управляет добровольной программой, кото-
рая гарантирует, что RECs учтены, и что двойной учет не про-
водится. В рамках программы Green-e Energy участник обязан 
по истечению календарного года проходить аудит транзакций, 
чтобы убедиться, что REC соответствуют требованиям для сер-
тификации. REC все чаще выпускаются и отслеживаются с по-
мощью региональных систем-реестров отслеживания, таких как 
WREGIS, NEPOOL, GATS, ERCOT, NYGATS, NARR, MIRECS, 
NRTEC, NC-RETS и M-RETS. [3]

В целях создания «зеленых» сертификатов в электроэнер-
гетической отрасли России, Министерство экономического раз-
вития и Министерство энергетики опубликовали свои варианты 
проекта поправок в Федеральный закон «Об электроэнергети-
ке» от 26.03.2003 № 35-ФЗ, вводящие понятия «зеленых» сер-
тификатов (Минэкономразвития России).

В соответствии с законопроектом, подготовленным Минэ-
кономразвития Российской Федерации, «зеленый» сертифи-
кат представляет собой «электронный документ, выдаваемый 
по факту производства электроэнергии с использованием ис-
ключительно ВИЭ на квалифицированном генерирующем объ-
екте в количестве и в течение периода времени, указанных 
в нем».

Исходя из законопроекта, ЗС будут считаться объектами 
гражданских прав и могут до погашения или истечения срока 
их действия свободно отчуждаться и переходить от одного лица 
к другому в порядке и способами, предусмотренными граждан-
ским законодательством, за исключением случаев, которые 
должны будут предусматриваться Федеральным законом «Об 
электроэнергетике» с учетом ещё не принятых изменений.

Таким образом, двадцатилетняя зарубежная история ис-
пользования ЗС должна помочь России внедрить этот инстру-
мент на рынок, ведь за эти годы сложилась международная 
практика, как с точки зрения рынка, так и с точки зрения пра-
ва и административных процессов. ЗС позволят удовлетво-
рить потребности в возобновляемой энергии у отечественных 
производителей и планирующих выход (сохранение позиций) 
на международные рынки своей продукцией с низким углерод-
ным следом, и у международных компаний, имеющих производ-
ственные мощности у нас в стране. [2, С.57]
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statistics and offers solutions.
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Россия обладает обширнейшим природно-ресурсным по-
тенциалом среди всех стран мира. Население Российской 
Федерации (далее – РФ) составляет 2,4 % от населения всего 
мира, 10 % от всей Земли занимает территория РФ при том, 
что Россия обладает примерно 45 % мировых запасов природ-
ного газа, 13 % нефти, 23 % угля, лесные ресурсы составля-
ют 22 % от мировых. Такой огромный потенциал создает пер-
спективные точки роста экономики страны, но в тоже время 
способствует усиленному росту добычи полезных ископаемых 
со значительным отставанием в других отраслях, что делает 
экономику страны уязвимой. Поэтому была разработана стра-
тегия развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года, 
цели которой предусматривают совершенствование норматив-
но-правовое обеспечение недропользования, системы налогов 
и платежей, расширение деятельности малого и среднего пред-
принимательства в целях осуществления достойного уровня 
населения путем эффективного обеспечения минеральным 
сырьем потребностей экономики РФ, что будет способствовать 
увеличению использования возобновляемых источников энер-
гии (далее – ВИЭ). Но последствия пандемии коронавируса 
COVID-19 ярко отразились на значительном снижении спроса 
и цен на сырье, особенно нефти, все более актуальным стано-
вится развитие альтернативной энергетики [1, С.45]. Ее разви-
тие способствует стабилизации и модернизации национальной 
политики и экономики.

В 2015 году Россия стала участницей Парижского согла-
шения, основной целью которого является борьба с изменени-
ем климата и его негативными последствиями. Но к середине 
2021 года Россия представила минимальное количество эф-
фективных законодательных инициатив, когда обратное дик-
туют стратегические потребности страны в климатической по-
вестке. Сегодня большинство энергетических и промышленных 
компаний активно сопротивляются всем правовым реформам 
в данной области, аргументируя это возможными дополнитель-
ными затратами. Хотя отсутствие экологических реформ в бу-
дущем предполагает еще большие экономические потери. Воз-
никают проблемы безответственного отношения к положениям 
Парижского

соглашения, а также проявляется недостаточная прорабо-
танность системы экономических рисков в отношении климати-
ческих изменений. В рамках Климатической доктрины РФ на пе-
риод до 2020 года в 2018 году была продолжена деятельность 
по повышению энергетической эффективности и использова-
нию возобновляемых источников энергии как методах решения 
проблемы антропогенного влияния на климат [3, С.105]. После 
чего был утвержден комплексный план мероприятий по повы-
шению энергетической эффективности экономики РФ. В период 
2018 по 2020 годы в были введены меры стимулирования раз-
вития и поддержки инвестиционных проектов по строительству 
объектов, функционирующих на базе ВИЭ, в труднодоступных 
и изолированных территориях.

Анализируя законодательство, можно увидеть, что тер-
мины «альтернативной энергетики» и «возобновляемые ис-
точники энергии» тождественны. В законе «Об электроэнер-
гетике» определяется понятие «возобновляемые источники 
энергии». В других нормативно-правовых актах применяются 
понятия «нетрадиционные энергетические ресурсы». Много-
образие терминов в данном вопросе говорит о недостаточном 
развитии понятийного и правового аппарата, что требует вни-
мания к данной сфере, учитывая ее востребованность. Госу-
дарственная политика в настоящее время рассчитана на сти-
мулирование использования ВИЭ, что в перспективе будет 
способствовать лечению «голландской болезни» и снижению 
зависимости от природного газа с помощью использования 
гидроэлектростанций, солнечных энергоустановок. Сегодня 
на оптовом рынке активно ведут свою деятельность два боль-
ших завода по производству солнечных модулей, ведется ра-
бота по локализации производства оборудования для ветроэ-
нергетики.

Россия сегодня занимает 4 место в мире по производству 
электроэнергии: 1 место занимает Китай (26,9 % от мирового 
производства), 2 место – США (16,7 %), 3 место – Индия (5,9 %), 
4 место – Россия (4,2 %). При этом Россия отстает по развитию 
солнечной и ветровой энергетики в мегаваттах: 1 место – Китай 
(415 550), 2 место – США (164 124), 3 место – Индия (72 336), 
показатели РФ составляют всего лишь 1 166, что в 356 раз 
меньше показателей лидера. В международных сравнениях 
Россия обладает солнечными и ветровыми ресурсами, более 
чем достаточными для эффективной работы рассматриваемых 
секторов ВИЭ.

Создание промышленного производства оборудования 
и компонентов для солнечной и ветровой энергетики является 
базой для диверсификации российской экономики и полноцен-
ного участия страны в мировом секторе ВИЭ, а также дальней-
шее развитие экспорта. Однако положение является неустойчи-
вым из-за неверных регуляторных решений: для чрезвычайно 
малых размеров российского рынка ВИЭ «повышенные» тре-
бования локализации (65–70 %) являются обременительными. 
Они не соответствуют целевым объемным показателям раз-
вития солнечной и ветровой энергетики, которые могут приве-
сти к уходу инвесторов, а также как к частичной утрате нара-
ботанных промышленных компетенций, что, с учетом значения 
солнечной и ветровой энергетики в мировой экономике, так 
и к относительному «утяжелению» углеродного следа товаров, 
произведенных на территории РФ, что также, в перспективе, 
негативно отразится на конкурентоспособности отечественной 
промышленности. Здесь необходима разработка объективного 
и дальновидного регулятивного аппарата развития ВИЭ. В РФ 
реализованы ряд мер стимулирования использования аль-
тернативных источников электроэнергии: компенсация доли 
затрат налоговые кредиты, государственное субсидирование 
подключения электростанций к сети, включение в инвестицион-
ную программу и другие [2, С. 62]. Таким образом, государство 
реализует меры и планы, направленные на развитие исполь-
зования альтернативных источников энергии. При этом эффек-
тивной реализации развития ВИЭ препятствует множество про-
блем, предполагаемое решение которых выглядит следующим 
образом:

1. Модернизация существующей нормативно-правовой 
базы в данной сфере. Здесь необходима правовая основа, 
а конкретно единый государственный реестр, который включа-
ет в себя все действующие в РФ объекты, функционирующие 
на основе ВИЭ. Данная инновация будет называться
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«Единый государственный реестр объектов, функциониру-
ющих на основе альтернативных источников энергии». Реестр 
будет содержать в себе всю необходимую информацию о вы-
шеуказанных объектах, а именно их специализации, объемах 
реализации ВИЭ, прибыли, темпов развития и т.д. Также реестр 
будет включать в себе регламент и основы развития и функци-
онирования альтернативной энергии, что позволит данной от-
расли выйти на новый уровень и привлечь инвестиции;

2.Введение регламента и системы санкций в целях повы-
шения ответственности за реализацию мер Парижского согла-
шения. В России существуют инвестиционные меры стимулиро-
вания объектов, использующих ВИЭ, здесь эффективной санк-
цией может послужить разработка пропорциональной шкалы 
понижения предоставления инвестиций и налоговых вычетов, 
скидок, пониженных ставок в соответствии с фактическим вы-
полнением объемов к плановым, также разработка рейтинга, 
лидеры которого станут исполнителями самых крупных госу-
дарственных заказов, а те, кто свою деятельность исполняют 
неэффективно, попадают в санкционный список с менее пер-
спективными проектами.

3.Разработка системы экономических рисков (риск инвести-
рования в неперспективные проекты, риск снижения прибыли 
экономических единиц с использованием ВИЭ за счет нежела-
ния бизнесменов развивать и монетизировать альтернативные 
источники энергии и т.д.) и изучение перспектив развития ВИЭ 
для экономики и экологии страны, и мира.

Также, изучая отечественную и мировую статистику, заме-
чено существенное отставание России от других стран, которое 
в первую очередь связано с неграмотной постановкой целей 
по сравнению с существующими объемами реализации, что 
в рамках данного исследование привело к проектному предло-
жению разработки объективного и дальновидного регулятивно-
го аппарата развития ВИЭ. А это позволит грамотно наладить 
постановку эффективных целей организации производства, 
увеличения прибыли и улучшение позиций в мировом сообще-
стве, особенно в отношении солнечной и ветровой энергетики, 
что поможет создать дополнительные рабочие места, повысить 
ВВП страны, наладить социально-экономические процессы, 
улучшить социальный климат и научно-исследовательский ап-
парат.

Список литературы:
1. Семенович, К. С. Правовое регулирование альтернатив-

ной энергетики в России / К. С. Семенович. – Текст: непосред-
ственный // Восточно-европейский научный журнал. – 2020. – 
№ 5. – С. 45–49.

2. Символоков О. А. Правовое обеспечение развития тех-
нологий использования возобновляемых источников энергии / 
О. А. Символоков. – Текст: непосредственный // Журнал россий-
ского права. – 2020. – № 9. – С. 53–67.

3. Юзефович Ж. Ю. Становление международно-право-
вого регулирования возобновляемых источников энергии / 
Ж. Ю. Юзефович. – Текст: непосредственный // Вестник эконо-
мической безопасности. – 2020. – № 3. – С. 103–108.

УДК 620.92

А. Ю. Сыкчина
Волго-Вятский институт (филиал)

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
Россия, Киров

ТАК ЛИ ЭКОЛОГИЧНЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ?

Аннотация. Электромобили появились раньше автомо-
билей с двигателем внутреннего сгорания, еще в 1841 году 
в виде тележки с электромотором. Однако электрокары не по-
лучили своего мощного развития в то время, поскольку имели 
некоторые механические недостатки, делавшие их опасны-
ми для использования. В статье раскрывается достоинства 
и недостатки электромобилей. Указаны различные аспекты 
экологичности автомобилей с электрическим двигателем. 
С появлением на дорогах России новых видов транспортных 
средств появились и проблемы как гражданского, так и ад-
министративного характера. Для расширения данного вида 
передвижения законодателем вводятся определенные льго-
ты и компенсации. Наиболее развитыми стимулы по покупке 
электромобиля представления в городе Москва: бесплатные 
парковки, станции подзарядки. В статье проанализирован 
опыт других стран, определены причины популяризации дан-
ных авто в мире.

Ключевые слова: электромобиль, экологичность, автомо-
биль, двигатель внутреннего сгорания, выбросы, газ.
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ARE ELECTRIC CARS SO ECO-FRIENDLY?

Abstract. Electric cars appeared before cars with an internal 
combustion engine, back in 1841 in the form of a trolley with an 
electric motor. However, electric cars did not receive their power-
ful development at that time, because they had some mechanical 
flaws that made them dangerous to use. The article reveals the ad-
vantages and disadvantages of electric vehicles. Various aspects 
of the environmental friendliness of cars with an electric motor are 
indicated. With the appearance of new types of vehicles on the 
roads of Russia, both civil and administrative problems have ap-
peared. To expand this type of movement, the legislator introduces 
certain benefits and compensations. The most developed incen-
tives for buying an electric car are in the city of Moscow: free park-
ing, charging stations. The article analyzes the experience of other 
countries, identifies the reasons for the popularization of these cars 
in the world.

Keywords: electric car, environmental friendliness, car, internal 
combustion engine, emissions, gas.

В настоящее время на автомобили в городах приходит-
ся 70–90 % доля загрязнения воздуха [1, С. 563]. Автомобили 
с двигателем внутреннего сгорания, работающем на бензине 
и дизельном топливе, не только создают смог над крупными го-
родами, но и отравляют локально: простой в «пробке» вредит 
экологии не меньше, чем при нормальном движении за горо-
дом, а также портит воздух окружающим пешеходам. В автомо-
бильном выхлопе содержится огромное количество вредных 
и отравляющих веществ. Кроме того, при сжигании топлива 
(в том числе и газового) выделяется большое количество пар-
никовых газов. Решением данной проблемы является популя-
ризация электромобилей на рынке. Но так ли все экологично 
у электромобилей?

Безусловно, у электрокаров нет вредных выбросов, не ис-
пользуются продукты нефтепереработки. Однако, у них есть 
аккумулятор, содержащий в себе ядовитые химические веще-
ства, не поддающиеся переработке. Для сравнения обычных 
двигателей внутреннего сгорания и аккумуляторов электромо-
билей необходимо исследовать весь жизненный цикл транс-
портного средства.
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В 2017 году Правительством РФ были внесены изменения 
в Правила дорожного движения. Так появилось правовое по-
нятие «электромобиль» и «Гибридный автомобиль» (п. 1.2) [2].

При движении у электрокаров нет выхлопов, загрязняю-
щих воздух, но они присутствуют в другом месте! Для заряд-
ки аккумулятора необходимо электричество, вырабатывае-
мое в большинстве случаев в мире теплоэлектростанциями. 
Именно ТЭЦ производят те же выбросы в атмосферу, что 
и двигатель внутреннего сгорания на автомобиле. Из этого 
может следовать, что выбросы парниковых газов не снижа-
ются, а меняется только их источник. Но стоит отметить, что 
коэффициент полезного действия ТЭЦ гораздо больше, чем 
у автомобильного двигателя, но и большинство аккумулято-
ров обладают низкой эффективностью, а также присутствует 
потери на обеспечение функционирования сторонних систем 
автомобиля.

По данным Статистического Ежегодника мировой энергети-
ки 2021: 32 % энергии производится из нефти, 28 % – из угля, 
22 % – из газа и только около 15 % из биоэнергетики [3]. По 
мнению ученых научно-технического университета Норвегии 
использование электромобилей эффективно и безопасно для 
экологии только в странах, где используются альтернативные 
источники энергии в виде биотоплива (энергии солнца, ветра, 
воды).

Оказывается, самая большая опасность исходит от процес-
са производства накопителей для электрокаров. Предприятия, 
занимающиеся производством аккумуляторных батарей для 
электрокаров, выделяют намного большее количество токси-
нов, чем обыкновенные автомобильные производства. Изготов-
ление средств передвижения на электрической тяге, сопрово-
ждается в пару раз большим выбросом парниковых газов, не-
жели производство традиционных машин. Причиной всему по-
вышенное энергопотребление производственных мощностей, 
которое обусловлено технологическими причинами.

Европейское исследование «Движение в экологичному бу-
дущему» путем сравнительного анализа пришло к выводу о том, 
что электрокар, который использует исключительно ту энергию, 
которая, которая была добыта от сжигания углеводородов, нуж-
дается в 2/3 энергии топлива, которую использует аналогичный 
автомобиль с ДВС для преодоления той же дистанции [4]. То 
есть несмотря на то, что энергия на передвижение обоих авто-
мобилей добывается путём сжигания одного и того же топлива, 
электромобиль использует намного меньше. В обоих случаях 
сжигание ископаемого топлива влечёт за собой выбросы пар-
никовых газов и других загрязнений, однако лучше, когда эти 
выбросы происходят на электростанции вне города, а не прямо 
на дороге перед школой или жилым домом.

Еще одним достоинством электромобиля является срок его 
эксплуатации: он превосходит срок службы двигателя внутрен-
него сгорания в 2–3 раза.

Во многих странах предпринимаются действия для по-
пуляризации электрокаров среди жителей. Так, в Норвегии 
существует законопроект о введении запрета продажи новых 
автомобилей с ДВС. Если данная инициатива будет одобрена 
парламентом, то с 2025 года в Норвегии будет разрешена про-
дажа только электромобилей или машин с водородными дви-
гателями. Помимо Норвегии возможность запрета авто с ДВС 
рассматривают и в Нидерландах. В России в 2020 году Пра-
вительством было поручено разработать федеральный закон 
о «создании мер по стимулированию использования экологиче-
ски чистого транспорта» (п. 7). [5]

Мосгордума в 2019 году приняла закон, полностью освобож-
дающий владельцев электрокаров от уплаты транспортного на-

лога на пять лет (ст. 26.19). [6] Также в Москве для электромо-
билей не взимается плата за парковки и существует множество 
станций подзарядки, который можно использовать бесплатно. 
Что говорит о стремлении государств к стимулированию граж-
дан для перехода на электромобили. Кроме того, Еврокомиссия 
предложила с 2035 года полностью перейти на электромоби-
ли и запретить выпуск на территории Евросоюза автомобилей 
на традиционном топливе. Об этом говорится в плане действий 
по достижению климатически нейтральной экономики в Евросо-
юзе к 2050 году, который опубликован на сайте Еврокомиссии.[7]

Сами по себе электромобили не создают вредных выбро-
сов, за это несут ответственность электростанции обеспечива-
ющие их электроэнергией.

Глобальное внедрение электротранспорта не улучшит 
экологическую обстановку на планете, а как раз наоборот, 
усугубит. Кроме того, из-за технологических особенностей, 
большое количество энергии затрачивается и на само произ-
водство электрокаров. Также используются вещества и мате-
риалы оказывающее негативное воздействие на окружающую 
среду. Если в ближайшем будущем у электрических машин не 
окажется значительного превосходства на автомобили с дви-
гателями внутреннего сгорания, то вряд ли можно рассчи-
тывать на скоротечное развитие индустрии электромобилей 
в целом.
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Проблема квалификации убийства двух и более лиц явля-
ется актуальной на сегодняшний день, так как требует полного 
и детального анализа как и со стороны законодателя, так и пра-
воприменителя.

Такая необходимость обусловлена, во-первых, изменения-
ми в сфере правотворческой и правоприменительной деятель-
ности государства, появлением огромного массива практиче-
ских ситуаций и материалов, требующих урегулирования и не-
которой конкретизации применительно к тем или иным возни-
кающим спорам, и, во-вторых, проявляется в том, что убийство 
относится к одной из особо тяжких преступлений, наносящих 
невосполнимый вред общественным отношениям.

Однако зачастую на практике можно встретить немало си-
туаций, когда инкриминируемое действие виновного лица ква-
лифицируется по совокупности преступлений, а наказание на-
значается за каждое отдельное преступление, несмотря на то, 
что законодателем по этой части было внесено изменение. 

Поэтому данная проблема нуждается в наиболее полном 
рассмотрении, несмотря на то, что этой тематике посвящена 
целая плеяда работ и сборников. 

Так, согласно УК РФ ч. 1 ст. 105 «убийство представляет со-
бой умышленное причинение смерти другому лицу». Убийство 
же двух и более лиц является квалифицирующим признаком, 
предусмотренным в п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. [1] Особенность 
его в отличие от простого убийства заключается в его тяжести, 
а именно в наступлении общественно – опасных последствий 
в виде причинения смерти двум и более лицам. 

Для обозначения этой проблемы существенной и важной 
можно привести примеры, когда возникает двусмысленность 
при квалификации соответствующего деяния. Неоднозначной 
ситуацией, возникающей в теории уголовного права и практики 
правоприменения, является квалификация действий виновного 
лица, непосредственно направленных на причинении смерти 
нескольким лицам, а в результате совершенного преступления 
убитыми оказались не все лица. Например, умыслом виновного 
лица охватывалось убийство двух и более лиц, а по итогам по-

гиб один человек, или же преступный умысел был направлен 
на лишение жизни нескольких лиц, но при этом двое погибли, 
а остальные остались живы. Как видно, действия виновного 
лица не образуют оконченного состава преступления, а соот-
ветственно не могут не квалифицироваться по двум статьям УК 
как по совокупности преступлений. 

Однако же данные деяния признавались оконченным 
составом, если имелся сам факт действий, направленных 
на убийство двух и более лиц. Такая практика допускалась при 
действии Постановления Пленума Верховного Суда СССР № 9 
от 03.07.1963 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике по делам об умышленном убийстве», согласно кото-
рому при установлении того, что умысел виновного был направ-
лен на лишение жизни двух или более лиц, убийство одного 
человека и покушение на жизнь можно было квалифицировать 
как оконченное преступление (убийство двух и более лиц).

Подобная практика правоприменения является не только 
недопустимой, но и противоречащей современному представ-
лению о виновности лица, так как отсутствует главный признак 
преступления в виде общественно – опасных последствий. По 
этому вопросу Пленум ВС РФ дает рекомендацию, согласно 
которому содеянное следует квалифицировать, независимо 
от преступных действий, по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 
и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Таким образом, Пленум четко определил, что убийство од-
ного человека и покушение на убийство другого должны ква-
лифицироваться по совокупности преступлений, если действия 
виновного охватывались единым умыслом и совершались, как 
правило, одновременно.

В уголовно – правовой доктрине нередко можно столкнуть-
ся и с определенного рода бюрократией, заключающейся в вы-
сказывании различных позиций и мнений относительно того, 
образует ли совокупность преступления убийство двух и более 
лиц, несмотря на то, что законодатель четко и ясно определил 
этот вопрос на законодательном уровне. Такое противоречие 
в истолковании связано с тем, что большинство правоведов 
и практиков придерживаются позиции, которое имелось в пер-
воначальной редакции постановления Пленума ВС РФ. 

В первоначальной своей редакции Пленум Верховного Суда 
РФ по делам об убийстве указывал, что убийство двух или бо-
лее лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) следует вменять только, если 
действия виновного охватывались единым умыслом и были со-
вершены одновременно. В последующем же было внесено из-
менение относительно данного определения. Так, ВС отказался 
от единства умысла и наличия или отсутствия разрыва во вре-
мени между убийствами. Вместе с тем правило квалификации 
убийства одного лица и покушение на жизнь другого осталось 
неизменным. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство 
двух или более лиц, совершенное одновременно или в разное 
время, не образует совокупности преступлений и подлежит 
квалификации по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии 
к тому оснований также и по другим пунктам части 2 данной 
статьи, при условии, что ни за одно из этих убийств виновный 
ранее не был осужден. [2]

Обращаясь к научной литературе, можно привести в при-
мер работу Спиридоновой Л.Э, которая разделяет точку зрения 
о том, что при квалификации убийства одного лица и покушения 
на другого не может рассматриваться как оконченное.[3, С.3]

Истолкование Постановления Пленума ВС получило и трак-
товку с самых различных позиций в научной литературе. Так, 
Скляров С. В. считает, что если убийство и покушение на убий-
ство охвачены единым умыслом, то действия виновного лица 
подлежат квалификации как оконченное убийство, а при отсут-
ствии признаков единого преступления – по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
и ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. [4, С. 34]

Такого взгляда придерживается Н. Семернева, которая от-
мечает, что убийство двух и более лиц является единичным 
преступлением с усложненной объективной стороной, где каж-
дый отдельный эпизод выступает как самостоятельное окон-
ченное преступление. [5, С. 88–89]
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Но подобного рода суждения противоречат положению, за-
крепленному в Постановлении Пленума Верховного Суда, со-
гласно которому убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ) – это действия виновного, состоящие в одновременном 
или последовательном причинении смерти двум и более лицам 
независимо от того, связаны ли совершаемые убийства един-
ством умысла, мотива, намерений, цели. 

Таким образом, можно отметить, что наличие различных 
трактовок и подходов к определению убийства двух и более 
лиц и его квалификации создают неоднозначные ситуации, ког-
да возникают затруднения именно при определении преступно-
го деяния и назначении справедливого наказания. Отсутствие 
единого понимания приводит к тому, что оценка действий осу-
ществляется по-разному.

Поскольку внесенные изменения в действующем законода-
тельстве стали причиной образования двояких мнений и итогом 
рассмотрения судебных дел с различных позиций, считаем не-
обходимым решение следующих задач:

1. внести более точное объяснение и определение убий-
ства двух и более в Постановление ВС РФ «О судебной прак-
тике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» во устранения его 
неправильного понимания и правоприменения;

2. дать системно-структурную характеристику норм, пред-
усматривающих ответственность за убийство и другие посяга-
тельства на жизнь;

3. дать юридическую оценку квалифицированного убийства 
двух и более лиц и разграничить от понятия множественности 
преступления, единичного составного преступления и продол-
жаемого преступления. 
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Цифровизация охватила все сферы жизни: экономику, 
промышленность, образование, науку, здравоохранение, 
сферу обслуживания и т. д. Сложно представить жизнь со-
временного человека без гаджетов (смартфонов, планшетов), 
обладающих широким функционалом: выходом в Интернет, 
разнообразные социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники), 
мессенджеры (Viber, WhatsApp и др.), интернет-банкингом, 
бесконтактной оплатой покупок, электронными кошельками 
(WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и др.) и множеством 
других приложений. 

Под цифровизацией, по мнению В. Г. Халина и Г. В. Черно-
вой, «понимается современный общемировой тренд развития 
экономики и общества, который основан на преобразовании 
информации в цифровую форму и приводит к повышению эф-
фективности экономики и улучшению качества жизни» [5, с. 46]. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 одной из на-
циональных целей развития РФ признано «обеспечение уско-
ренного внедрения цифровых технологий в экономике и соци-
альной сфере». Среди преимуществ цифровизации можно на-
звать автоматизацию рабочих процессов, возможность хранить 
в электронной форме большой объем документации.

Информационные и телекоммуникационные технологии 
выступают средствами и предметами совершения значительно-
го числа преступлений, в частности, кражи с банковских счетов, 
мошенничества с использованием электронных средств плате-
жей и ряда других. 

Информационно-телекоммуникационные технологии ак-
тивно используются для совершения хищений. Количество со-
вершенных с использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий мошенничеств (ст. 159 УК РФ) в 2019 г. 
составило 119903, краж (ст. 158 УК РФ) – 98798. Доступность 
информационно-телекоммуникационных технологий, в том чис-
ле сети Интернет, широким слоям населения, с одной сторо-
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ны, и развитие систем электронной защиты – с другой привели 
к увеличению количества преступников, которые отказываются 
от сложных способов совершения таких преступлений в пользу 
проверенных временем методов, основанных на социальной 
инженерии.

Преступления в сфере информационно-коммуникационных 
технологий можно подразделить на следующие виды: 

1) киберпреступления (преступления в сфере компьютер-
ной информации); 

2) преступления, совершаемые с использованием элек-
тронных средств платежа; 

3) другие преступления, средствами совершения которых 
выступают информационно-телекоммуникационные техноло-
гии (компьютеры, телекоммуникационные сети, программное 
обеспечение). 

К числу преступлений в сфере информационной безопас-
ности относятся: неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации (ст. 272 УК РФ), создание, использование вредонос-
ных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), нарушение пра-
вил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно-телекоммуника-
ционных сетей (ст. 274 УК РФ). Также в действующем УК РФ 
появились новые составы преступления: мошенничество с ис-
пользованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ), 
мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 
УК РФ).

В настоящее время к преступлениям, совершаемым с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий, 
принято относить все общественно опасные деяния, соверша-
емые полностью или частично в виртуальном пространстве по-
средством использования информационно-коммуникационных 
технологий.

Содержание и специфика объекта, предмета, объективной, 
субъективной стороны и субъекта преступлений, покушающих-
ся на сферу информационной безопасности, дает возможность 
отличить их от других преступных деяний и определить вино-
вных общественно опасных деяний, предусмотренных уголов-
ным законодательством [4, с. 141].

Последствия преступлений наступают в форме причи-
нения вреда или угрозы его причинения законным интере-
сам собственников информации, правам и свободам, жиз-
ни и здоровью граждан, интересам общества, государства. 
Важной задачей в настоящее время является разработка 
полноценной методики расследования преступлений в сфе-
ре информационной безопасности. Имеются сложности, 
которые появляются при расследовании рассматриваемых 
преступлений: установление факта совершения преступле-
ния, подготовка и проведение определенных следственных 
действий, определение нужных судебных экспертиз и назна-
чение, целесообразность использования компьютерной тех-
ники при расследовании, отсутствие совершенных методик 
для их расследования.

Расследование дел данной категории предусматривает 
проведение широкого круга следственных действий, опера-
тивно-розыскных мероприятий, каждый из которых имеет свою 
специфику. В процессе изучения и оценки следственных ситуа-
ций необходимо учитывать дефицит имеющейся информации 
в распоряжении следователя и иных ориентирующихся дока-
зательств о событиях преступления и отдельных его обстоя-
тельствах.

Так как преступления относятся к разряду трудно-рас-
крываемых, в их расследовании значительную роль играет 
компьютерно-техническая экспертиза. Компьютерно-техни-
ческая экспертиза позволяет получить ответы на вопросы, 
затрагивающие наиболее сложные проблемы расследова-
ния преступлений в сфере информационной безопасности. 
Современный этап развития данного вида экспертизы сви-
детельствует о немалом опыте экспертов. Уже накоплен 
достаточный объем знаний о компьютерной информации 
и о способах ее исследования и анализа. Количество про-
водимых компьютерно-технических экспертиз ежегодно уве-
личивается, поскольку информационные ресурсы остаются 
привлекаемым объектом для злоумышленников. Список объ-
ектов такой экспертизы также увеличивается, соответствен-
но, требования к организации и методикам противодействия 

новым видам преступлений также совершенствуются. По-
этому потребность в подготовке высококвалифицированных 
специалистов в сфере компьютерно-технической экспертизы 
по-прежнему существует.

Уголовные дела по преступлениям в сфере компьютерной 
информации возбуждаются по информации, полученной в ходе 
ОРД, или по факту совершенного преступления. При возбужде-
нии уголовного дела по факту уже совершенного преступления 
через определенный период времени после его совершения 
у провайдера не сохраняется необходимая информация (сле-
ды), соответственно, у следователя отсутствует возможность 
восстановить механизм совершения преступления в сфере 
компьютерной информации, получить доказательства, таким 
образом появляется большая вероятность, что преступление 
никогда раскрыто не будет.

Такая же ситуация может возникнуть, когда уголовное 
дело возбуждается по результатам ОРД, в случае длительной 
разработки информация (следы преступления) своевремен-
но не будет получена ввиду ее несохранения или небольшо-
го периода хранения. В связи с этим законодателем приня-
ты определенные меры для исправления данной ситуации, 
а именно в ст. 64 Федерального закона от 07.07.2003 № 126 
«О связи» включена норма об обязанностях операторов связи 
хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки 
и обработки голосовой информации, текстовых сообщений 
пользователей услугами связи в течение трех лет, в отноше-
нии содержательной части (голосовой информации, фото, 
видео) установлен срок хранения до шести месяцев. Данные 
дополнения в законодательство необходимы при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных дей-
ствий правоохранительными органами, деятельность которых 
направлена на противодействие преступлениям в сфере ком-
пьютерной информации. 

В 2016 году ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» была дополнена пятнадцатым ОРМ 
«Получение компьютерной информации», однако до настоя-
щего времени ведомственное нормативное регулирование по-
рядка его проведения не закреплено [3, с. 83]. В связи с этим 
практическая значимость указанного ОРМ при выявлении, 
раскрытии и расследовании преступлений, связанных с ком-
пьютерной информацией, является ничтожной, поэтому су-
ществует острая необходимость в регламентации порядка его 
проведения. 

От правильности и своевременности действий правоохра-
нительных органов в противодействии преступлениям в сфере 
компьютерной информации зависит экономическое и финансо-
вое благосостояние России.

Таким образом, проблем расследования преступлений 
в сфере информационной безопасности еще очень много: от-
сутствие полноценной криминалистической методики, которая 
отвечала бы достижениям науки и техники современности, и са-
мое главное – малое количество экспертов, которые работают 
в области информационной безопасности.
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В середине XIX в. английский суд впервые привлек к уго-
ловной ответственности корпорацию по принципу «ответ-
ственности без вины», считая корпорацию субъектом престу-
пления. Позже в 1944 году Высокий суд при разрешении дел 
принял решение о том, что наличие у преступника – сотруд-
ника корпорации виновной воли может быть основанием для 
применения ответственность к самому юридическому лицу, 
независимо от того, что юридическое лицо не имеет рассудка 
как физическое лицо [1, с.76]. Таким образом в мире началась 
практика применения уголовных санкций в отношениях юри-
дических лиц.

В настоящее время более 70 стран в мире, начиная с США 
и заканчивая Монголией, установили уголовную ответствен-
ность юридических лиц. В каждом государстве, где установлен 
этот институт, имеются свои специфические черты, основания 
ответственности, особенности применения и виды санкций. 
Но в большинстве стран романо-германской правовой семьи 
вопрос об уголовной ответственности юридических лиц вызы-
вает споры, поскольку в преступлениях, совершаемых юриди-
ческими лицами, отсутствует субъективная сторона.

В России по действующему законодательству субъектом 
уголовной ответственности является только вменяемое фи-
зическое лицо (ст. 19 УК РФ). Ответственность в отношении 
юридических лиц в России регулируется административным и, 
гражданским законадательствами. В 1992 г., 2011 г. и 2015 г. 
предпринимались попытки введения в уголовное законода-
тельство РФ института ответственности юридических лиц. 
В 2015 г. было разработано два законопроекта «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением института уголовно-правово-
го воздействия в отношении юридических лиц» и законопроект 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением института уголов-
ной ответственности юридических лиц».

По мнению разработчиков данных законопроектов, осно-
ваниями применения института уголовной ответственности 
юридических лиц в России являются, во-первых, международ-

ные обязательства (согласно международным конвенциям, 
к которым присоедилась Россия, страна обязана осущест-
влять эффективную политику против коррупции, терроризма, 
отмывания денег и других организованных, экономических 
преступлений).

Во-вторых, положительный опыт иностранных государств 
по введению уголовной ответственности юридических лиц. 
Эти государства можно поделить на 3 группы.

К первой группе, по мнению А. И. Бастрыкина [2, с. 73], 
относятся Англия, США, Голландия, Бельгия, Португалия, 
Франция, где юридическое лицо признается таким же субъ-
ектом уголовного права, как и физическое лицо. В странах 
второй группы (Австрия, Испания, Перу, Турция, Швейцария, 
Люксембург) юридическое лицо привлекается к уголовной от-
ветственности в случае, если физическое лицо совершило 
преступление в его интересах. В этих странах юридические 
лица признаются не как субъект преступления, а как субъект 
уголовной ответственности. Для стран третьей группы, куда 
относятся Германия, Италия, Украина, характерна квазиуго-
ловная ответственность юридических лиц, при которой при-
меняется к юридическим лицам иные меры уголовно-право-
вого характера за причастность к совершению преступления 
[3, с. 76–78]. 

В-третьих, аргументом «за введения уголовной ответ-
ственности юридических лиц» является состояние экономи-
ческой преступности. В 2019 г. было совершено 104 927 эко-
номических преступлений, в 2020 г. – 105 480 экономических 
преступлений в России, что подтверждает рост экономических 
преступлений. Объем теневой экономики России по оценке 
Международного Валютного Фонда составляет 38,4 % ВВП 
страны [4, с.76]. А объем теневой экономики ниже в тех стра-
нах, где юридические лица привлекаются к уголовной ответ-
ственности, например, в Швейцарии – 7,2 %, в США – 8,3 %, 
в Австрии – 8,9 %, в Нидерландах – 10,77 % и т.д. [4, с.77]. 
По мнению А. И. Бастрыкина: «Преступление юридических 
лиц дестабилизирует фундаментальные факторы экономики 
страны, и способствует спаду основных экономических пока-
зателей» [5, с.6]. 

В-четвертых, как полагают некоторые правоведы, иногда 
затруднительно определить конкретных физических лиц, ви-
новных в совершении преступления [6, с.34].

Таким образом, ученые, которые положительно реагиру-
ет на уголовную ответственность юридических лиц считают, 
что российское административное законодательство отстает 
от мирового стандарта противодействия коррупции. А уголов-
ная ответственность юридических лиц может более удачно до-
стигать целей уголовной ответственности, в частности, целей 
предупреждения совершения новых преступлений.

Для применения института уголовной ответственности 
юридических лиц правоведы предлагают разные пути реше-
ния проблемы вины. В частности, предлагается теория опос-
редованной ответственности, при которой к юридическим 
лицам применяется уголовная ответственность, если престу-
пление совершено должностным лицом, и юридическое лицо 
участвовало в нем как его исполнитель, соучастник. В этом 
случае предполагается корпоративная вина, т.е. вина различ-
ных лиц, физических и юридических, действующих от имени 
или в интересах компании.

С другой стороны, некоторые ученые считают, что юри-
дические лица не обладают собственной волей, не могут 
иметь вину. Поэтому их нельзя считать субъектом престу-
пления, так как привлечение юридических лиц к уголовной 
ответственности противоречит принципам уголовного права. 
По мнению профессора Н. Ф. Кузнецовой: «Вина есть всегда 
психическое отношение лица к своему деянию. Этой вины 
у юридических лиц нет» [7, с.167]. С. Г. Келина и В. Н. Ку-
дрявцев считают, что отказ от привлечения к уголовной от-
ветственности юридических лиц полностью соответствует 
с уголовно-правовым принципом персональной и личной 
ответственности каждого человека за совершенные им пре-
ступные действия [8, с.27]. 

Хотя в действующем УК РФ уголовная ответственность 
юридических лиц не предусмотрена, в России существует от-
ветственность юридических лиц, которая схожа с уголовной 
ответственностью и может служить эффективным способом 
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борьбы с преступлениями юридических лиц в сфере эконо-
мики. Например, согласно п. 2 ст. 24 ФЗ «О противодействии 
терроризму» организация признается террористической 
и подлежит ликвидации тогда, когда от имени или в интере-
сах организации осуществляются организация, подготовка 
и совершение преступлений, которые содержатся в УК РФ. 
Согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности» общественные и религиозные объединения и другие 
организации ликвидируются в предусмотренном законом по-
рядке в случае осуществления экстремистской и другой про-
тивозаконной деятельности. Согласно ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» юридическое лицо 
может быть ликвидировано за нарушения законодательства 
в сфере оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ (ст. 51–52) и др. 

Поэтому, анализируя все позиции, автор настоящей ста-
тьи поддерживает позицию отказа от применения уголовной 
ответственности юридических лиц в России. Так как введение 
этого института в России противоречит принципам уголовно-
го права – только наличие состава преступления является 
основанием привлечения к уголовной ответственности, субъ-
ект подлежит уголовной ответственности только при наличии 
вины. На данный момент в России существуют администра-
тивно-правовые и гражданско-правовые меры в отношении 
юридических лиц, которые схожи с уголовной ответственно-
стью и могут служить эффективным способом борьбы с эко-
номическими преступлениями.
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Похоронный рынок является источником теневых и неле-
гальных экономических и социальных практик [1, С. 83].

Целью похорон является погребение тела, либо останков 
человеческого тела. 

В соответствии со ст. 3 ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» (далее ФЗ «О погребении») от 12.01.1996 № 8-ФЗ [2] по-
гребение может производиться в форме предания тела (остан-
ков) земле, огню и воде. Предание тела огню производится пу-
тём кремации. Кремация осуществляется в специально создан-
ных для этих целей крематориях. 

В рамках данной статьи более интересен такой способ по-
гребения, как предание тела огню, поскольку в таком случае 
возможность различных злоупотреблений со стороны лиц, ока-
зывающих ритуальные услуги значительно шире. 

В соответствии с ч. 2 ст. 24 ФЗ «О погребении» порядок 
деятельности крематориев определяется органами местного 
самоуправления, в чём можно усмотреть определённую кор-
рупционную составляющую, поскольку в настоящее время не 
существует закона, определяющего общий для всех субъектов 
Российской Федерации порядок проведения кремации, что го-
ворит об определённой свободе действий органов местного 
самоуправления в данной области, что может привести к раз-
личного рода махинациям и нарушениям. 

Однако, при её проведении должны соблюдаться правила, 
предусмотренные ГОСТ Р 53999-2010 [3].

Одним из видов злоупотребления в сфере оказания риту-
альных услуг является изъятие гроба в целях его последующей 
перепродажи. 

Нет сомнения, что такая практика имеется на террито-
рии Российской Федерации, поскольку объявления о продаже 
б/у гробов находятся в свободном доступе [4]. При этом также 
стоит учитывать латентный характер совершения таких дей-
ствий, поскольку при продаже гроба продавец может не указать 
факт его более раннего использования. Стоит отметить, что 
установить такой факт тоже довольно проблематично, учиты-
вая сам процесс первичного использования гроба (с высокой 
степенью ответственности в связи с негативным влиянием 
процесса погребения на психофизиологическое состояние по-
требителя) и психологическое состояние покупателя в момент 
совершения сделки, поскольку, как правило покупка гроба осу-
ществляется непосредственно после смерти лица, подлежаще-
го погребению.
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Более того, сам ГОСТ Р 53999-2010 способствует совер-
шению таких злоупотреблений, снимая с лиц, осуществляю-
щих кремацию тела обязанность по уничтожению гроба, по-
скольку в соответствии с примечанием к п. 3.2. указанного 
ГОСТа сжигаемым объектом могут выступать как человече-
ские останки в гробах и других ёмкостях, так и человеческие 
останки без них. При этом, в соответствии со вторым абзацем 
п. 5.5.5 данного ГОСТа останки человека должны поступать 
на кремацию в гробах, к которым предъявляются специаль-
ные требования, с учётом цели их создания – сожжения. Та-
ким образом, получается, что наличие гроба для кремации 
необходимо, и положение о возможности сожжения останков 
без гроба является излишним и может использоваться как 
оправдание деятельности лиц, осуществляющих кремацию 
человеческих останков без гроба.

В следствие чего предлагается изменить ныне действую-
щий текст примечания п. 3.2 ГОСТа Р 53999-2010, исключив 
из него возможность сожжения человеческих останков без гро-
ба и изложить его в следующей редакции: К кремируемым объ-
ектам относят человеческие останки в гробах, в других емко-
стях, останки после эксгумации, органические отходы классов 
А, Б и биологические отходы. 

Также, указанным стандартом предусмотрена такая проце-
дура, как фальшь-кремация, под которой понимается прощание 
с телом умершего в ритуальном зале, оборудованном механиз-
мами и устройствами, имитирующими подачу гроба на кремацию. 

В таком случае сожжение останков тела происходит не 
сразу, а в последующем, после направления гроба на сжига-
ние в крематорий. Контроль со стороны покупателя гроба в та-
ком случае утрачивается, что следует из самого понимания 
фальшь-кремации, как прощания с телом погибшего, что пре-
доставляет организаторам похорон и сотрудникам крематория 
возможность по беспрепятственному изъятию гроба и обраще-
нию его в свою пользу, либо пользу иных лиц.

Вместе с тем, возникает вопрос, как квалифицировать дей-
ствия лиц, осуществляющих изъятие гроба. Наиболее близким 
по характеру к ним является хищение, но тем не менее в них 
есть определённые различия. 

В соответствии с ч.1 примечаний к ст. 158 УК РФ под хи-
щением понимаются совершенные с корыстной целью проти-
воправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие 
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Не возникает вопросов о корыстности изъятия гроба, по-
скольку, как правило его изъятие производится с целью даль-
нейшей продажи.

Безвозмездность таких действий также не вызывает вопросов.
Большую сложность вызывает определение ущерба, на-

носимого такими действиями, поскольку в результате крема-
ции данное имущество всё равно было бы уничтожено и пра-
во собственности на него прекратилось. При этом передачу 
гроба на уничтожение, посредством предания гроба огню 
можно рассматривать как отказ собственника от права соб-
ственности него. 

Таким образом, в настоящее время в вышеуказанных дей-
ствиях лиц по присвоению гроба отсутствует состав престу-
пления. Однако, учитывая характер этих действий стоит рас-
смотреть возможность их признания в качестве такового. Для 
этого предлагается внедрить в УК РФ дополнительную статью 
по примеру ст. 164 УК РФ. В рамках которой интерес представ-
ляет подход к определению размера нанесённого ущерба. Так, 
в соответствии с абзацем 5-м п. 25 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое»: «особая историческая, 
научная, художественная или культурная ценность похищенных 
предметов … определяется … с учетом не только их стоимости 
в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, 
искусства или культуры» [5] .

Такой же подход можно использовать при определении 
ущерба, причиняемого при изъятии гроба. В таком случае в раз-
мер ущерба будет закладываться не только стоимость гроба, но 
и значимость его утраты, посредствам действий виновных лиц 
для лица, являющегося приобретателем услуги – кремации. 
При таком подходе момент прекращения права собственности 
на гроб утрачивает своё значение для определения вышеука-

занных действий, как хищение и не остаётся препятствий для 
признания действий лиц по присвоению гроба преступлением. 

В условиях пандемии масштабы такой деятельности в свя-
зи с возросшим количеством смертей [6] могут значительно уве-
личиваться. 

Опасность повторного использования гроба заключает-
ся в том, какие последствия это может повлечь. Достаточно 
вспомнить события, происходившие в конце XVIII века в Ав-
стрии, когда император Йозеф II приказал в целях экономии 
изготавливать и использовать многоразовые гробы, что впо-
следствии привело к общественным волнениям, вылившимся 
в бунт. В результате в Австрии был провозглашён термин: «На 
каждого усопшего должен приходиться индивидуальный, а не 
многоразовый гроб» [7]. 
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Наказание в виде ограничения свободы предусмотрено 
в действующей системе уголовных наказаний в соответствии 
со ст. 44 и детально регламентировано в ст. 53 УК РФ [1]. Оно 
заключается в установлении судом осужденному определенных 
ограничений, касающихся физической свободы передвижения: 
невозможности покидания им постоянного места жительства 
в определенное время суток, запрета посещения массовых 
и иных мероприятий, а также участия в них и других, упомяну-
тых в статье. Перечень ограничений, содержащихся в данной 
статье, является исчерпывающим и расширительному толкова-
нию не подлежит.

Данный вид наказания активно применяется с 2010 года, 
но вопросы, касающиеся как законодательной регламентации, 
так и практики его применения, остаются: в частности, о не-
обходимости его применения в качестве дополнительного на-
казания к лишению свободы, о целесообразности введения 
специальных электронных браслетов для осужденных, а также 
об осуществлении надзора за виновными со стороны уголовно-
исполнительных инспекций. 

Рассмотрим данные статистики за первое полугодие 
2021 года. Чаще всего применяется наказание в виде ограни-
чения свободы, как основное, за преступления, совершенные 
следующим по статьям Уголовного кодекса: ст. 112, 115, 116, 
158 ч. 1, 166 ч. 1, 264 ч. 1, 264 ч. 2. Всего по статьям Особенной 
части УК РФ за первое полугодие 2021 года наказание в виде 
ограничения свободы, как основное и дополнительное, было 
применено 23 645 раз, что составляет 8,6% от общего числа 
осужденных. В 2010 году ограничение свободы применялось 
7941 раз, в 2013 – 32 042, в 2014 – 26 983, в 2016 – 25 371, 
в 2020 – 20 099. Заметно снижение применения такого наказа-
ния. Это объясняется ежегодным снижением количества осуж-
денных в целом. За 2010 год, было осуждено лиц 845 071, за 
2014 – 719 297, в 2016 – 741 329, а в 2020 – 530 998 [2]. 

Ограничение свободы по сравнению с лишением свободы 
является более щадящей по отношению к преступнику мерой 
наказания. Однако уголовный закон предусматривает назна-
чение данного вида наказания не всем лицам, совершившим 
уголовно-наказуемое деяние, а только тем, которые соверши-

ли преступление небольшой либо средней тяжести, либо же 
в качестве дополнительного наказания к лишению свободы или 
принудительным работам вне зависимости от категории. При 
этом ограничение свободы, согласно ст. 53 ч. 6 УК РФ, не при-
меняется к военнослужащим, иностранным гражданам, лицам 
без гражданства, либо к лицам, не имеющим постоянного места 
жительства на территории РФ. 

Мягкость данного вида наказания в сравнении с лишени-
ем свободы проявляется в том, что при применении послед-
него лицо изолируется от общества на определённый срок 
или бессрочно, если лицу назначено пожизненное лишение 
свободы, и помещается в среду особого контингента, каждый 
член которого связан с совершением преступных действий. 
Это неблагоприятно сказывается на психике лица, ему доста-
точно тяжело приспособиться к обществу законопослушных 
граждан после возвращения на свободу [3, C. 107]. А у лиц, 
которые ограничиваются в свободе, не наступает таких по-
следствий, в их жизни добавляются определенные ограни-
чения, но они не отделяют осужденного от общества и его 
семьи, тем самым не травмируя и не трансформируя его пси-
хоэмоциональное состояние.

Ограничение свободы в качестве меры наказания может 
быть назначено несовершеннолетним на срок от 2 месяцев 
и до 2 лет и только как основной вид наказания. В этом случае 
законодатель исходит из того, что несовершеннолетнее лицо, 
совершившее преступление, при избрании судом меры на-
казания в виде ограничения свободы, должно иметь возмож-
ность продолжать обучение, работать, оно не должно быть 
оторвано от общества, так как это может помочь ему в исправ-
лении, что и позволяет данный вид наказания. При этом сто-
ит отметить, что ограничение свободы несовершеннолетним 
назначается за преступления небольшой и средней тяжести, 
но также следует его назначать и за тяжкие преступления, но 
в случае, если оно совершено впервые в соучастии, где его 
функция не сопровождалась активными действиями, направ-
ленными на непосредственное причинение вреда, например, 
в качестве пособника.

Ограничение свободы как дополнительный вид наказания 
к лишению свободы применяется в отношении не всех осуж-
денных, что следует из ч. 2 ст. 53 УК РФ. Однако было бы це-
лесообразным введение ограничения свободы дополнительно 
к лишению свободы во всех случаях назначения реального ли-
шения свободы лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Ведь тогда проводилась бы профилактика по-
вторного преступления лицом, отбывшим наказание в виде ли-
шения свободы. Таким образом, осуществляется наблюдение 
за поведением осужденных, освободившихся на волю, ведь, 
как уже упоминалось, нахождение в криминогенной среде пре-
ступников негативно сказывается на поведении данного лица. 
Уголовно-исполнительные инспекции оперативно получали бы 
информацию об осужденном путем использования различных 
технических средств контроля и определённых полномочий 
в виде возможности посещения его жилища в любое дневное 
время, и тем самым своевременно реагируют на отклонения 
в поведении лица. Например, можно было бы применить специ-
альные GPS-браслеты для точного установления местонахож-
дения лица, но на данный момент такая практика не получила 
должного распространения в силу дороговизны браслетов [4, 
С. 32]. Но если использовать средства видео-фиксации жизни 
осужденного для круглосуточного наблюдения за ним, то это 
можно рассматривать в качестве серьезного посягательства 
на частную жизнь.

Также осужденному судом может быть назначен запрет по-
сещения массовых и иных мероприятий и участие в них. Здесь 
суд выделяет конкретные мероприятия, куда лицу запрещено 
приходить, например, митинги, шествия, демонстрации, пике-
тирования, и на которые разрешено, например, спортивные 
мероприятия. Но не все судьи следуют Постановлению Пле-
нума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58, установившее 
обязательность конкретизации судами мест, запрещенных по-
сещать осужденному [5]. Например, решение по уголовному 
Делу № 1-24/2017 г. Инза Ульяновской области от 26 июня 
2017 года, в приговоре которого лицу, осужденному за престу-
пление по ч.1 ст.119 УК РФ назначено наказание в виде огра-
ничения свободы на 5 месяцев в виде запрета: «не посещать 
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места проведения массовых и иных мероприятий и не участво-
вать в указанных мероприятиях», никак не детализируемого 
[6]. То же самое встречается в приговоре суда р.п. Кантемиров-
ка 29 июня 2017 года по Делу № 1-19/2017, по которому лицо 
за совершение преступления по ч.1 ст. 158 УК РФ назначено 
ограничение свободы на 8 месяцев с аналогичной формули-
ровкой [7].

Существует судебная практика применения наказания 
в виде ограничения свободы как дополнительного к женщинам, 
совершившим уголовно-наказуемое деяние и имеющим детей, 
что негативно сказывается на осуществлении женщиной функ-
ции воспитания ребенка. Например, это создает дополнитель-
ные сложности в посещении мероприятий, связанных с уча-
стием ребенка в спортивных, научных или культурно-массовых 
мероприятиях, с его выступлениями на концертах, ограничива-
ет ее в посещении родительских собраний. Потому в данной 
ситуации судам следует учитывать данные обстоятельства при 
выборе ограничений. Таким образом реализуется принцип гу-
манности уголовного закона, а также ст. 38 ч. 2 Конституции РФ. 
«Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 
родителей». 

Следует рассмотреть вопрос о том, когда наказание в виде 
ограничения свободы назначается в качестве дополнительно-
го к условно осужденному. При условном осуждении дополни-
тельные наказания исполняются реально. Лицо обязано вы-
полнять обязанности, следующие как из условного осуждения, 
так и из дополнительного наказания – ограничения свободы, 
притом такие обязанности зачастую перекликаются. Встает во-
прос, если лицо нарушило, например, запрет не менять место 
жительства, то это будет невыполнение обязательств условно-
го осуждения или же ограничения свободы? Для того, чтобы 
избежать данной коллизии, стоит рекомендовать судам при 
назначении условного осуждения не назначать в качестве до-
полнительного ограничение свободы. 

Таким образом, рассмотренные проблемы показывают, что 
законодательство требует корректировок, связанных с поряд-
ком назначения наказания в виде ограничения свободы.
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В последние десятилетия (особенно, с начала XXI в.) как 
в нашей стране, так и во многих развитых зарубежных странах 
все активнее проявляется такая негативная форма девиант-
ного поведения, как сталкинг (от англ. «stalking», в переводе 
на русский язык – навязчивая страсть, охота, преследование). 
Это понятие в самом общем виде может быть определено, как 
систематическое, навязчивое преследование другого человека 
вопреки его воле, которое заключается в постоянных настой-
чивых попытках установить личный контакт с преследуемым 
лицом, а иногда и физическую близость (интимные отношения), 
и нередко сопровождается постоянным слежением за избран-
ной жертвой, злоупотреблением ее персональными данными, 
запугиванием, включая угрозы применения физического наси-
лия, в том числе и в отношении близких этого лица и использо-
ванием иных противоправных способов. 

Сталкинг получает широкое распространение и в инфор-
мационном пространстве, что обусловлено бурным развити-
ем информационно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть Интернет, новыми возможностями использования GPS-
треков слежения, значительно облегчающих сталкеру по-
лучать в режиме «онлайн» необходимые сведения о меcте 
нахождения преследуемого лица, в том числе путем геоло-
кации.

Современное состояние социальных сетей и их многооб-
разие объективно способствует «проникновению» сталкинга 
в Интернет-пространство и повышению степени общественной 
опасности таких деяний, ведь многие граждане добровольно 
«включают» туда персональные сведения о себе.

Сталкинг особенно широко распространен в творческих 
сообществах, поскольку чаще всего подвергаются преследо-
ванию известные творческие личности (популярные артисты, 
эстрадные певцы, «звезды» шоу-бизнеса и т.п.). Однако встре-
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чаются и такие случаи сталкинга, когда незаконно преследуют-
ся обычные «рядовые» граждане. 

Среди сталкеров (преследователей) значительное число 
составляют лица, которые когда-то были близкими преследу-
емого, но затем по каким-либо причинам были отвергнуты им 
(бывший супруг (супруга), дети, родители, друзья, сослуживцы, 
одноклассники (сокурсники) и т.п.). 

Среди типичных мотивов, обусловливающих негативное по-
ведение в виде сталкинга, чаще всего встречаются такие, как 
личные неприязненные отношения, возникающие вследствие 
ссоры или иного серьезного конфликта сталкера с преследуе-
мым им лицом, а также ревность, месть, зависть и т.п. Но воз-
можно и иная мотивация, особенно у лиц, страдающих психиче-
ским расстройством, не исключающим вменяемости, например, 
болезненное стремление во что бы то ни стало добиться ответ-
ной любви или дружбы [1, С. 15].

С объективной стороны сталкинг характеризуется только 
совершением действий, а путем бездействия данное деяние 
совершить невозможно. 

Помимо собственно поиска, выслеживания и навязчивого 
приставания к своей жертве сталкеры нередко применяют бо-
лее активные формы противоправного воздействия на потер-
певшего, в том числе различные угрозы (психическое насилие) 
издевательство, оскорбление, а иногда и реальное физическое 
насилие, например, нанесение побоев, причинение вреда здо-
ровью различной тяжести, а в крайних случаях встречаются 
и случаи убийства преследуемого лица [2, С. 278].

Угрозы со стороны сталкера весьма разнообразны по сво-
ей форме: телефонные звонки, анонимные сообщения, воз-
можен взлом аккаунта в социальных сетях и т.п. Характерным 
для сталкинга является постоянное слежение за другим лицом 
(нередко, начиная с выхода его из квартиры либо с места ра-
боты и т.п.). 

В 1996 году сталкинг был определен Конгрессом США, 
как федеральное преступление. Под сталкингом в законода-
тельстве большинства штатов США понимается умышленное, 
преднамеренное и неоднократное преследование или причи-
нение беспокойства, которое создаѐт реальную угрозу для дру-
гого человека, с намерением подвергнуть этого человека раз-
умному страху за его безопасность, а также за безопасность 
его близких родственников. Для привлечения к уголовной от-
ветственности требуется неоднократное совершение данных 
действий (2 и более раза), что свидетельствовало бы о нали-
чии у преследователя специальной цели запугать конкретного 
человека [3, С. 50].

Изучив нормативно-правовые акты государств, в которых 
сталкинг признан уголовно-наказуемым деянием, можно сде-
лать вывод о том, что единого подхода к легальному опре-
делению данного понятия не существует. Как правило, зако-
нодатель лишь перечисляет конкретные действия, образую-
щие данное преступление. Можно выделить основные черты 
сталкинга, которые по-разному излагаются, но обладают 
единым смыслом и указываются в уголовном законодатель-
ствах большинства зарубежных стран. К ним можно отнести: 
отсутствие законного основания на осуществление пресле-
дования; попытки установления личного контакта с лицом, 
нежелающим этого; направленность действий на конкретное 
лицо; совершение действий с целью запугать, причинить дис-
комфорт лицу; системность действий; наличие негативных 
последствий в виде возникновения чувства тревоги и страха 
у преследуемого лица.

В силу этого криминализация наиболее опасных форм 
сталкинга и разумное использование уголовно-правовых 
средств, наряду с другими мерами противодействия такому 
девиантному поведению будет способствовать, на наш взгляд, 
и решению еще одной важной профилактической задачи, свя-
занной с выявлением лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, не исключающими вменяемости, в частности, 
такими, как бред преследования (персекуторный бред) или 
синдром Адели, то есть расстройство психики в виде возникно-
вения «любовной зависимости» и болезненной страсти к сво-
ему возлюбленному (возлюбленной). Выявление названных 
лиц при проведении процессуальной проверки поступивших 
заявлений в ходе расследования таких преступлений назван-
ных лиц будет способствовать их своевременному лечению, 

в том числе и с применением принудительных мер медицин-
ского характера к субъектам преступления. Кроме того, реа-
лизация уголовной ответственности за общественно опасные 
проявления сталкинга способна на ранних стадиях предотвра-
щать совершение новых, более тяжких преступлений против 
личности и против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина. 

На наш взгляд, сталкеры, не имеющие психических рас-
стройств, являются еще более опасными, чем лица с болезнен-
ными изменениями психики, и поэтому применение к ним имен-
но уголовно-правовых мер воздействия представляется вполне 
оправданным и криминологически обоснованным в случае со-
вершения ими таких деяний, которые вызывают у потерпевше-
го реальные основания опасаться за свою жизнь или здоровье, 
либо за жизнь или здоровье своих близких. 

Учитывая позитивный опыт законодательного конструиро-
вания соответствующих уголовно-правовых норм, имеющийся 
во многих развитых зарубежных странах (Великобритании, 
США, Германии, Канаде, Норвегии и др.), а также результатив-
ность их применения в этих странах, нами предлагается внести 
изменения и в действующий УК РФ, включив в него специаль-
ные нормы об ответственности за незаконное преследование 
(сталкинг) и при этом дифференцировать ответственность 
в зависимости от степени общественной опасности таких де-
яний, то есть выделить простой состав и его квалифицирован-
ные виды. 

Предлагаемую нами новую статью с учетом основного не-
посредственного объекта посягательства при незаконном пре-
следовании (конституционное право граждан на личную без-
опасность и неприкосновенность частной жизни), логично было 
бы поместить в гл. 18 УК РФ («Преступления против конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина»), присвоив ей 
номер 137.1.

Данную статью предлагается сформулировать в следую-
щей редакции:

1. Незаконное преследование другого лица путем его си-
стематического поиска, выслеживания, злоупотребления пер-
сональными данными либо с использованием иных способов 
в целях установления вопреки воле этого лица нежелательных 
для него личных контактов, в том числе и физической близости, 
если данные деяния создают для преследуемого лица основа-
ния опасаться за свою жизнь или здоровье либо за жизнь или 
здоровье своих близких, – наказывается…

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с использованием электронных или информационно-те-

лекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»); 
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здо-

ровья потерпевшего либо угрозой применения такого насилия 
к потерпевшему или его близким, 

– наказываются…
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоро-

вья потерпевшего либо с угрозой применения такого насилия 
к потерпевшему или его близким, 

– наказываются…
4. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение 

смерти либо тяжкого вреда здоровью потерпевшему,
– наказываются... 
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Преступления против личности являются самыми опасны-
ми по объекту посягательства, так как вред наносится не только 
конкретному лицу, но и обществу в целом. При этом большой 
общественной опасностью обладают преступления, связанные 
с доведением до самоубийства, которые совершаются через 
«Интернет». 

Отметим то, что в настоящее время широкое распростра-
нение получила проблема доведения до самоубийства, потому 
что каждый житель нашей страны, неважно прямо или косвен-
но, но не раз сталкивался с ней, ввиду того, что сейчас практи-
чески у каждого лица есть доступ в «Интернет». Опасность «Ин-
тернета» состоит в том, что в данном пространстве наиболее 
уязвимы дети и подростки, имеющие склонность к суицидаль-
ному поведению. Чаще всего именно данная группа лиц попа-
дает под влияние социальных сетей, где находится огромный 
пласт информации, имеющей суицидальный характер. Здесь 
они находят себе людей, с такими же взглядами, как и у них, 
им становятся известны различные способы самоубийства, они 
романтизируют смерть и всё, что с ней связано, у них форми-
руется мнение, что «смерть – единственных выход». Именно 
в «Интернете» данных лиц и находят взрослые люди, которые 
склоняют их к совершению самоубийства, путём оказания вли-
яния на неокрепшую психику детей.

Существует немалое количество примеров, когда вино-
вному в рассматриваемом уголовном преступлении удавалось 
избежать уголовного наказания, а к уголовной ответственности 
привлекалось совсем другое лицо.

В 2017 г. произошёл ряд самоубийств, и в ходе расследо-
вания данных уголовных дел было установлено, что самоубий-
ства в большинстве случаев происходили как раз при помощи 
сети «Интернет». 

При изучении ситуации, которая происходила и происхо-
дит в нашей стране, можно выделить следующие виды ана-
лизируемого преступления. В первом случае действия по до-
ведению до самоубийства при помощи сети «Интернет» при-

меняются к конкретному лицу, которое ранее было знакомо 
преступнику или к лицу, ранее знакомое виновному[1, С. 263]. 
Во втором случае умысел виновного лица направлен на дове-
дение до самоубийства неопределенного круга лиц с помощью 
спам-рассылок, которые имеют суицидальный характер. Все 
действия происходят именно при помощи сети «Интернет» для 
того, чтобы правоохранительные органы так и не выявили факт 
совершения преступления.

Обратим внимание на то, что на данный момент времени 
ведётся работа по выявлению и блокированию информации, 
которая содержит в себе сведения о способах совершения су-
ицида. Однако удалить в полном объеме такую информацию 
из интернет-ресурсов никогда не удастся, потому что данный 
вид деятельности достаточно трудоёмкий, а вместо удалённой 
информации появляется новая [2, С. 120].

Для того чтобы более оперативно выявлять информацию 
суицидального характера и предотвратить случаи доведения 
лиц до самоубийства при помощи сети «Интернет» необходи-
мо выполнять некоторых перечень действий. Во-первых, сле-
дует создать нейронную сеть, которая будет при загрузке фото 
и видео файлов в сеть сопоставлять их с известными файла-
ми суицидального характера[3, С. 55]. То есть также потребу-
ется создание базы данных, содержащей в себе незаконный 
контент. Во-вторых, данная нейронная сеть должна уметь рас-
познавать текст, который содержит в себе информацию по до-
ведению до самоубийства. В-третьих, нейронная сеть должна 
выявлять страницы, сообщества в социальных сетях, которые 
пропагандируют суицид. При этом должны быть специально 
уполномоченные люди, которые будут делать окончательный 
вывод о том, имеет ли выявленный контент суицидальный ха-
рактер, потому что нейронная сеть может ошибочно относить 
контент к таковому. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что доведение 
до самоубийства путем использования информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» имеет высокую степенью 
общественной опасности, состоящей в том, что данное уго-
ловно наказуемое деяние достаточно сложно выявить, а ино-
гда и вовсе невозможно из-за возможностей «Интернета». 
Данное деяние сложно доказать, а сам факт его совершения 
представляет собой неизбежные последствия, которые нега-
тивно сказываются на жизни общества. Поэтому существует 
необходимость более глубокого изучения данной проблемы, 
так как в настоящее время технические аспекты сбора данных 
для доказательства преступления несовершенны. 
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taking into account the new edition. The author analyzes the most 
problematic issues of the investigation of defamation on the Internet.

Keywords: slander, the Internet, criminal liability, honor and 
dignity, defamation.

На сегодняшний день можно сказать, что информационное 
пространство Российской Федерации не является в полной 
мере защищенным, так как содержит вредоносный контент 
и имеет недостаточно контролируемый характер. Интернет 
всё чаще используется лицами в противоправных целях, пре-
ступников привлекает удаленность, анонимность и высокая ве-
роятность, что они не будут обнаружены. Это сформировало 
почву для распространения такого явления как клевета в сети 
Интернет.

Согласно ч.1 ст. 128.1 УК РФ, клевета – это распростра-
нение заведомо ложных сведений, порочащих честь и досто-
инство другого лица или подрывающих его репутацию [1]. Ин-
формацию можно признать клеветой, только если она отвечает 
следующим критериям.

Во-первых, сведения должны быть публично распростране-
ны. В 2005 г. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что под 
распространением сведений, порочащих честь и достоинство 
граждан, следует понимать опубликование таких сведений 
в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию 
в средствах массовой информации, распространение в сети 
Интернет, изложение в служебных характеристиках, публичных 
выступлениях хотя бы одному лицу [2]. В последующем Пленум 
Верховного Суда РФ указал на то, что федеральными законами 
не предусмотрено каких-либо ограничений в способах доказы-
вания факта распространения сведений через телекоммуника-
ционные сети, поэтому суд вправе принимать любые средства 
доказывания, предусмотренные процессуальным законода-
тельством [3].

Во-вторых, такие сведения должны носить заведомо лож-
ный характер. Определяющим признаком клеветы является 
именно «заведомость», то есть клевета совещается только 
с прямым умыслом. Это значит, что при распространении све-
дений лицо осознает, что они являются ложными (недостовер-
ными, несоответствующими действительности) и порочат честь 
и достоинство или подрывают репутацию человека. 

В-третьих, информация имеет порочащий характер. Соглас-
но пункту 7 Постановления Пленума ВС РФ № 3, порочащими 
признаются сведения, содержащие утверждения о нарушении 

гражданином или юридическим лицом действующего законо-
дательства, совершении нечестного поступка, неправильном, 
неэтичном поведении, недобросовестности при осуществлении 
производственно-хозяйственной и предпринимательской де-
ятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового 
оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или 
деловую репутацию гражданина либо юридического лица. При 
этом сведения должны быть выражены в форме утверждений 
о фактах и событиях, которые возможно проверить на досто-
верность, а не в форме оценочных суждений и мнений. В соот-
ветствии с пунктом 5 «Обзора практики рассмотрения судами 
дел по защите чести, достоинства и деловой репутации», при 
решении вопроса о том, носят ли сведения порочащий харак-
тер, судам в необходимых случаях следует назначать эксперти-
зу (например, лингвистическую) или привлекать для консульта-
ции специалиста (например, психолога) [4]. 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 538-ФЗ 
в статью 128.1 УК РФ были внесены поправки, которые уже-
сточили ответственность за клевету в публичном простран-
стве. Так, в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ были установлены два новых 
квалифицирующих признака клеветы: в том числе, клевета, 
совершенная публично с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». За-
конодательное закрепление клеветы в сети Интернет было 
необходимо. Согласно пояснительной записке к законопро-
екту, большинство сайтов в сети «Интернет» не являются 
средствами массовой информации, так как не зарегистри-
рованы в таком качестве в установленном порядке. Это не 
позволяло привлекать лиц, распространявших порочащие 
сведения в таких источниках, к ответственности по старой 
редакции статьи.

За клевету в сети Интернет предусмотрен один из следую-
щих видов наказания: штраф в размере до одного миллиона ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо обязательные работы 
на срок до двухсот сорока часов, либо принудительные работы 
на срок до двух лет, либо арест на срок до двух месяцев, либо 
лишение свободы на срок до двух лет. Необходимо отметить, 
что в предыдущей редакции санкция ч. 2 ст. 128.1 УК РФ предус-
матривала наказание только в виде штрафа или обязательных 
работ. 

Согласно статистике, в 2020 г. к уголовной ответственности 
за клевету без отягчающих обстоятельств было привлечено 56 
лиц, а за квалифицированные виды данного преступления (ча-
сти 2–5 статьи 128.1 УК РФ) – 28 лиц.

Можно выделить следующие проблемы при расследовании 
преступлений, связанных с клеветой в сети Интернет.

В первую очередь, трудность представляет поиск вино-
вного лица. Часто клевета осуществляется лицами, не зна-
комыми лично с потерпевшими, что значительно усложняет 
их поиск. Особенно эта проблема является актуальной для 
публичных лиц.

Следующей проблемой является выявление наличия умыс-
ла у лица, совершившего клевету. При расследовании уголов-
ных дел по статье 128.1 УК РФ необходимо доказать у лица 
наличие прямого умысла. Например, если лицо, распростра-
няющее порочащие сведения, добросовестно считало их соот-
ветствующими действительности, то оно не может быть при-
влечено к уголовной ответственности ввиду отсутствия в его 
действиях состава преступления. 

Кроме того, проблему представляет сбор доказательств 
для привлечения лица к ответственности по ч. 2. ст. 181.1 УК 
РФ. Это связано с тем, что лицо, опубликовавшее порочащие 
сведения, может спустя некоторое время самостоятельно 
их удалить [5]. Для того чтобы привлечь лицо к ответственно-
сти, необходимо зафиксировать факт клеветы в сети «Интер-
нет». К примеру, Второй кассационный суд общей юрисдикции 
подтвердил возможность доказывания факта распростране-
ния клеветы копиями интернет-страниц (скриншотами). Са-
мым надежным доказательством по делу о клевете является 
нотариально заверенный протокол осмотра интернет-сайта, 
где были размещены порочащие сведения [6]. В этом случае 
даже после удаления информации из общего доступа, у по-
терпевшего на руках останется документ, подтверждающий 
факт клеветы. Однако такой протокол может выступать в ка-
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честве доказательства в рамках рассмотрения гражданского 
дела, а в рамках расследования уголовного дела все доказа-
тельства собираются следователем или дознавателем в по-
рядке, закрепленном УПК РФ, что, на наш взгляд, является не 
целесообразным.

Необходимо отметить, что Верховный Суд РФ внес в Го-
сударственную Думу законопроект о новом порядке рассле-
дования и рассмотрения дел о клевете. Предлагается внести 
поправки в УПК РФ, согласно которым уголовные дела о кле-
вете будут переведены в категорию уголовных дел частно-
публичного обвинения, которые нельзя прекратить в связи 
с примирением сторон. На данный момент уголовные дела 
о преступлениях, предусмотренных ст. 128.1 ч. 1 УК РФ, 
считаются делами частного обвинения, возбуждаются не 
иначе как по заявлению потерпевшего, его законного пред-
ставителя, и подлежат прекращению в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняемым. По мнению инициаторов зако-
нопроекта, частный порядок рассмотрения дел о клевете не 
в полной степени соответствует позиции Европейского Суда 
по правам человека.

При этом уголовные дела о клевете, совершенной при 
квалифицирующих обстоятельствах (части 2–5 статьи 128.1 
УК РФ), являются делами публичного обвинения, которые воз-
буждаются, расследуются и рассматриваются вне зависимости 
от наличия заявления потерпевшего и его дальнейшей позиции 
по делу. 

Таким образом, дополнение состава клеветы таким квали-
фицирующим признаком, как клевета, совершенная публично 
с использованием сети Интернет было необходимым, ввиду 
стремительного развития информационных технологий и по-
явления в суде новой категории дел. К числу сложностей при 
расследовании таких преступлений следует отнести спец-
ифику сбора доказательств, необходимость доказывания 
наличия прямого умысла в действиях лица. Пострадавшим 
важно своевременно обращаться в правоохранительные ор-
ганы, до того, как информация будет удалена правонаруши-
телем из общего доступа без возможности восстановления. 
С другой стороны, представляется, что развитие цифровых 
технологий позволит выработать подходы к решению задач 
по внедрению систем искусственного интеллекта в процессы 
выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, свя-
занных с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей.
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Цифровизация является характерным явлением для 
XXI века, поскольку она «вторглась» практически во все сферы 
жизни общества. В свою очередь, законодательство – доста-
точно динамичное явление, которое должно меняться и допол-
няться вместе с развитием общества, что особенно актуально 
в современных реалиях. Так, все большую актуальность в по-
следние годы приобретают вопросы, связанные с правовым 
регулированием сферы компьютерной информации. В целом, 
следует отметить, что появление сети «Интернет» поспособ-
ствовало развитию цифровых технологий и продолжает оказы-
вать колоссальное воздействие на общественные отношения, 
возникающие в сфере компьютерной информации. Данная сеть 
является свободным пространством для перемещения инфор-
мации, которая с ее помощью способна преодолевать любые 
государственные границы. С учетом этого ученые говорят о са-
мостоятельном месте в юридической системе интернет-права, 
отношения в рамках которого регулируются нормами различ-
ных отраслей [3, С. 103].

Безусловно, отношения, складывающиеся в области ин-
формационной безопасности, охраняются уголовным правом. 
В доктрине существует обоснованное мнение, согласно кото-
рому в этой области законодательство часто не поспевает за 
развитием техники [6, С. 13]. Соответственно, возникает про-
блема совершенствования уголовного законодательства в сфе-
ре компьютерной информации с учетом реальных жизненных 
обстоятельств.

В особенной части УК РФ существуют отдельные соста-
вы так называемых «компьютерных преступлений». В док-
трине имеют место разные позиции по данному вопросу, 
однако можно констатировать, что национальное законода-
тельство на данный момент не содержит дефиниции ком-



253

пьютерных преступлений. Это видится определенным про-
белом в праве, требующим легального разрешения. Поня-
тие компьютерных преступлений само по себе охватывает 
достаточно широкий круг реально существующих деяний [4, 
С. 110]. Такого рода преступления можно охарактеризовать 
как противоправные деяния с использованием ИИ (Искус-
ственного интеллекта) или иных информационных техно-
логий в качестве средств посягательства на общественные 
отношения, охраняемые государством. В данной же работе 
предпринята попытка анализа именно составов преступле-
ний в сфере компьютерной информации, которые закрепле-
ны в гл. 28 УК РФ.

В науке под преступлениями в сфере компьютерной ин-
формации понимаются виновные посягательства на безопас-
ность в сфере использования компьютерной информации, 
которые причиняют существенный вред или создают угрозу 
причинения такого вреда [2, С. 534].

Основополагающим правовым актом в данной сфере яв-
ляется Конституция Российской Федерации, статья 24 кото-
рой не допускает без согласия лица сбор, хранение, исполь-
зование и распространение информации о его частной жизни, 
что несомненно является конституционно-правовой гаранти-
ей права личности на неприкосновенность частной жизни.

В самом общем виде под информацией понимаются све-
дения (сообщения, данные) независимо от формы их пред-
ставления [1]. Относительно компьютерной информации 
следует обратить внимание на примечание 1 к ст. 272 УК РФ, 
которое признает в качестве таковой сведения, представлен-
ные в форме электрических сигналов, независимо от средств 
их хранения, обработки и передачи. Таким образом, исходя 
из легального определения, можно получить наиболее пол-
ное представление о правовой природе понятия «компьютер-
ная информация».

Переходя к концепциям улучшения уголовного законода-
тельства в соответствующей сфере, следует отметить, что 
в доктрине существует мнение о том, что в ст. 273 УК РФ, уста-
навливающей ответственность за создание, использование 
и распространение вредоносных компьютерных программ, 
не предусмотрена уголовная ответственность за хранение 
и приобретение в целях дальнейшего использования или рас-
пространения таких программ [8, С. 170]. Вместе с тем эти 
деяния также могут представлять опасность для общества 
и нести вредные последствия. Как следствие, представляет-
ся необходимым криминализировать данные деяния, чтобы 
избежать оборот таких программ среди злоумышленников. 
Данной позиции придерживается и Е. А. Русскевич, который 
отмечает, что приобретение вредоносной программы для по-
следующего распространения или использования не образует 
сегодня состава преступления [9, С. 336].

Интерес представляет предложение ученых о необходи-
мости конкретизации в законе понятия «вредоносная компью-
терная программа» [8, С. 170]. В науке указанная программа 
признается предметом преступления [7, С. 55]. В. Г. Степа-
нов – Егиянц под вредоносной компьютерной программой 
понимает совокупность данных и команд, предназначенных 
для воздействия на защищаемую информацию с нарушени-
ем установленных прав и (или) правил, приводящая к утечке, 
подделке, уничтожению, блокированию доступа к информа-
ции, а также к утрате, уничтожению или сбою функциониро-
вания носителя информации, которая представлена в объек-
тивной форме [10, С. 199]. Видится целесообразным закре-
пить данное определение в законе, а именно в гл. 28 УК РФ 
с целью способствования стабильности уголовно – правового 
регулирования и увеличению эффективности правоохрани-
тельной деятельности.

В доктрине высказываются предложения о необходимо-
сти выделения из ст. 273 УК РФ в самостоятельный состав 
преступления деяния по созданию вредоносной компьютер-
ной программы, что в перспективе позволит квалифицировать 
его по совокупности с составом последующего использования 
данной программы [9, С. 338]. Следует согласиться с приве-
денным мнением, поскольку использование разработчиком 
своей собственной программы оценивается в качестве од-
ного состава преступления; дальнейшее использование про-
граммы фактически не получает должной уголовно-правовой 

оценки. Вместе с тем очевидно, что данные действия можно 
считать наиболее опасными по сравнению, например, с обыч-
ным использованием таких вредоносных программ. Так, лицо, 
действуя умышленно и создавая программу, способную на-
нести какой-либо ущерб, «запускает» процесс ее оборота, 
осознавая при этом последствия своих действий и степень 
той опасности, которую программа может принести как для 
общества в целом, так и для отдельных лиц.

Помимо приведенных предложений об улучшении уголов-
ного законодательства, в доктрине отмечается необходимость 
расширения круга криминализированных деяний в гл. 28 УК 
РФ путем включения в нее таких составов преступления, как 
компьютерный шпионаж, компьютерный терроризм, компью-
терное мошенничество, причинение имущественного вреда 
путем изменения компьютерной информации и других. [5, 
С. 157–161]. Считаем обоснованным внесение соответству-
ющих изменений: это поможет избежать двусмысленного по-
нимания и, как следствие, неправильного применения уже 
существующих составов преступлений при квалификации де-
яний в сфере компьютерной информации.

Обобщая изложенное, следует заключить, что изменения, 
предложенные в данной статье, способны улучшить качество 
как уголовного законодательства в целом, так и отдельных 
уголовно-правовых норм, что поспособствует увеличению 
эффективности их применения в практической деятельности 
в области обеспечения информационной безопасности в ком-
пьютерной сфере. Важно при этом учитывать динамику разви-
тия общественных отношений в анализируемой области в ус-
ловиях цифровизации, поскольку пандемия коронавирусной 
инфекции COVID-19 лишний раз подтвердила актуальность 
проблем оборота информации и необходимость их незамед-
лительного решения.
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PRE-TRIAL COOPERATION AGREEMENT:  
CONCEPT, PROBLEMS

Abstract. The article gives a general description of the current 
state of the institute of pre-trial cooperation agreement, its impor-
tance for the successful detection of a crime. The authors draw at-
tention to the shortcomings of the definition in paragraph 61 of Arti-
cle 5 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, 
substantiate proposals for its improvement. 

Keywords: pre-trial; cooperation agreement; concept; prob-
lems.

УПК РФ был дополнен главой 40.1 «Особый порядок при-
нятия судебного решения при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве», урегулировавшей процессуальный 
порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве 
и связанные с ним особенности досудебного и судебного произ-
водства по уголовному делу, Федеральным законом от 29 июня 
2009 г. № 141-Ф [1, C. 178].

При введении данного института законодатель использовал 
зарубежный опыт. Как верно отметил Конституционный Суд РФ 
в Постановлении от 20 июля 2016 г. № 17-П: «дозволение обви-
няемому добиться уменьшения объема обвинения или размера 
наказания в случае признания своей вины или отказа от оспа-
ривания предъявленных обвинений, либо в обмен на плодот-
ворное сотрудничество с органом следствия является общей 
чертой европейских систем уголовной юстиции». 

В научной литературе справедливо обращается внимание 
на важность рассматриваемого института в противодействии 
представляющим большую общественную опасность престу-
плениям, совершаемым преступными группами.

При анализе судебной практики Республики Дагестан нами 
также были выявлены уголовные дела, в которых помощь лиц, 
с которыми было заключено досудебное соглашение, сыгра-
ла важную роль в достижении целей уголовного судопроиз-
водства. Так, например, благодаря детальным показаниям К., 
с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудни-
честве, были установлены обстоятельства совершения К.А.В. 
четырех эпизодов преступлений, связанных с незаконным 
сбытом наркотических средств с использованием, в том числе 
сети «Интернет». По совокупности преступлений К.А.В. было 
назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима [2, С. 167]. 

На наш взгляд, определение досудебного соглашения о со-
трудничестве, закрепленное в п. 61 ст. 5 УПК РФ имеет ряд не-
точностей, которые необходимо устранить из текста уголовно-
процессуального закона. 

Во-первых, досудебное соглашение о сотрудничестве 
определяется как соглашение, заключаемое между сторона-
ми обвинения и защиты. В соответствии с п. 47 ст. 5, гл. 6 

УПК РФ сторона обвинения включает в себя не только про-
курора, следователя и руководителя следственного органа, 
непосредственно участвующих в процедуре заключения до-
судебного соглашения о сотрудничестве, но и дознавателя, 
начальника подразделения дознания, начальника органа до-
знания, частного обвинителя, потерпевшего и других участни-
ков, которые не участвуют в данной процедуре. Должностные 
лица органа дознания не вправе заключать такие соглашения 
(такое толкование уголовно-процессуального закона было за-
креплено в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28 июня 2012 г. № 16 ). Остальные участники со стороны 
обвинения могут даже не знать о заключении соглашения 
на досудебных стадиях вплоть до ознакомления с материа-
лами уголовного дела. Тоже самое относится к участникам 
со стороны защиты, за исключением обвиняемого, подозре-
ваемого и защитника [3, С. 34]. 

Таким образом, в п. 61 ст. 5 УПК РФ необходимо заменить 
фразу «соглашение между сторонами обвинения и защиты» 
на «соглашение между прокурором и обвиняемым (подозрева-
емым), заключаемое в присутствии следователя, защитника». 

Во-вторых, не соответствует действительности следующая 
фраза в определении «стороны согласовывают условия ответ-
ственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости 
от его действий». 

Дело в том, что условия уголовной ответственности не могут 
быть согласованы сторонами, поскольку они определены в УК 
РФ. В частности, в ст. 19 УК РФ в качестве общих условий уго-
ловной ответственности закреплены вменяемость физического 
лица, достижение им возраста уголовной ответственности. 

С учетом вышеуказанных замечаний представляется воз-
можным предложить новый вариант рассматриваемой дефи-
ниции: 

«61) досудебное соглашение о сотрудничестве – соглаше-
ние между прокурором и подозреваемым или обвиняемым, 
заключаемое в присутствии следователя, защитника, в со-
ответствии с которым обвиняемый в обмен на смягчение на-
казания по правилам ч. 2, 4 ст. 62 УК РФ добровольно берет 
на себя обязательства по даче полных и достоверных показа-
ний по делу, совершению иных действий в целях содействия 
следствию в раскрытии и расследовании преступления, изо-
бличении и уголовном преследовании других соучастников 
преступления, розыске имущества, добытого в результате 
преступления.».
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Аннотация. В статье исследуются сущность искусственного 
интеллекта как субъекта преступления, история создания дан-
ного понятия. Актуальность темы научной статьи заключается 
в том, что изменения во всех сферах современного общества 
наложили свои опечаток и на такие отрасли права, как консти-
туционное, гражданское, уголовное. Научно-технический про-
цесс привел к возможности совершения общественно опасных 
деяний посредством использования нейронных сетей, искус-
ственного интеллекта или самим искусственным интеллектом. 
Также в статье рассматриваются ситуации, при которых искус-
ственный интеллект стал субъектом преступления, подводится 
вывод о приобщение искусственного интеллекта к субъектам 
преступления.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A SUBJECT OF CRIME

Abstract. The article examines the essence of artificial 
intelligence as a subject of crime, the history of the creation of 
this concept. The relevance of the topic of the scientific article 
lies in the fact that changes in all spheres of modern society have 
imposed their typos on such branches of law as constitutional, 
civil, criminal. The scientific and technical process has led to the 
possibility of committing socially dangerous acts through the use of 
neural networks, artificial intelligence or artificial intelligence itself. 
The article also discusses situations in which artificial intelligence 
has become the subject of a crime, and concludes that artificial 
intelligence has been introduced to the subjects of crime. 

Keywords: artificial intelligence, subjects of crime, artificial 
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21 век считается веком научно-технического прогресса. 
В условиях развития современного общества мысль о том, что 
через пару десятков лет умные машины заменят человека, не 
кажется странной и необычной. Вопрос о том, к чему приведет 
такое стремительное вхождение робототехники в жизнь совре-
менного человека остаётся открытым. 

Освещая тему «Искусственный интеллект как субъект пре-
ступления» уместным будет подробно рассмотреть каждый 
аспект этой темы. Единого понятия «искусственный интеллект» 
не существует. В словаре Т. Ф. Ефремовой понятие «интеллект» 
характеризуется следующим образом: мыслительная способ-
ность человека, его умственное начало. В толковом словаре 
С. И. Ожегова даётся следующее понятие «искусственный интел-
лект» – раздел информатики, разрабатывающий методы модели-
рования отдельных функций творческой деятельности человека. 

Для углубленного изучения понятия «искусственный ин-
теллект» стоит обратиться к истории создания этого понятия. 
В 1955 году Дж. Маккарти вел понятие «искусственный интел-
лект». Главной целью искусственного интеллекта автор видит 
«разработку машин, которые должны вести себя так, как будто 
они разумны». Незадолго до этого, в 1950 г. А. Тьюринг в своей 
статье «Вычислительные машины и разум» задал вопрос: мо-
жет ли машина делать то, что делает человек, как мыслящее 
создание? Он также предложил тест для определения «разум-
ности» машины.

Р. Курцвейл определил ИИ как машину, которая выполня-
ет функции, требующие интеллектуальных способностей при 

реализации их человеком. Продолжая размышление в этом 
ключе, Д. В. Смолин предложил понимать под искусственным 
интеллектом систему, компьютерно-моделирующую разумное 
мышление и поведение человека.

Таким образом, рассмотрев историю этого понятия, лекси-
ческое значение, можно сделать вывод, что слово интеллект 
относится к психологическим процессах человеческого мозга, 
в свою очередь прилагательное «искусственный» указывает 
на то, что творческие способности человека, его познаватель-
ная деятельность, быстрота мыслительных реакции пытается 
быть заменена умными машинами. 

Согласно статье 14 Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации преступлением признается виновно совершенное обще-
ственно опасное деяние, запрещенное настоящим кодексом 
под угрозой наказания.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что 
в своей научной статье мы будет освещать возможность рас-
смотрения искусственного интеллекта как субъекта престу-
пления. 

Один из самых резонансных случаев «провала» искус-
ственного интеллекта, может считаться случай наезда бес-
пилотного автомобиля на женщину в штате Аризона (США) 
в 2018 г., В результате наезда женщина скончалась. Причиной 
произошедшего стало снижение порога чувствительности дат-
чиков к распознаваемым опасным объектам во избежание лож-
ных срабатываний. 

Это не единственный случай дорожно-транспортных про-
исшествий со смертельным исходом с участием систем искус-
ственного интеллекта. В 2016 и 2018 гг. погибли водители ав-
томобилей с включенным автопилотом и не контролировавшие 
управление.

В 2018 г. стало известно, что используемая рядом меди-
цинских учре-ждений для диагностики и лечения онкологиче-
ских заболеваний система с ИИ IBM Watson Health в отдельных 
случаях предлагает некорректные методы лечения, способные 
привести к смерти пациентов. В результате проведенного рас-
следования установлено, что разработчики в процессе обу-
чения системы ИИ давали ей не реальные истории болезней, 
а искусственно сгенерированные, не имевшие место в действи-
тельности случаи.

Некоторые формы ИИ являются или будут являться опас-
ными по своей природе. К ним относятся случаи, когда системы 
с ИИ разрабатываются в военных целях, пусть даже и оборони-
тельных. Системе с ИИ необходимы границы, которые бы ис-
полняли роль руководства. Это не снимет все существующие 
риски выхода системы с ИИ из-под контроля, но значительно 
их снизит.

Решающее значение для оценки рисков причинения вре-
да имеет вид ограничения, применяемый к ИИ. Если произ-
водитель четко указывает, для чего предназначен ИИ и какие 
ограничения он имеет, то тогда стоит рассматривать риск, 
который может причинить система при использовании ее за 
границами тех условий, для которых она создавалась. На-
пример, использование автономного автомобиля в снежную 
погоду, тогда как производитель заявил, что автомобиль не 
предназначен для эксплуатации в условиях снегопада, может 
рассматриваться как серьезный риск причинения вреда. Не-
счастные случаи более вероятны в условиях, для которых 
автомобиль не построен. Полагаем, что в таком случае, от-
ветственность за причинение вреда ложиться на то лицо, 
которое, зная о существующих ограничениях, тем не менее 
использовало систему с искусственным интеллектом за рам-
ками разрешенных границ.

Другой аспект, который необходимо рассмотреть, заклю-
чается в том, какой эффект вызывает машинное обучение 
и подобные методы. Большинство систем с ИИ предназна-
чено для изучения своего окружения посредством обработ-
ки большого количества данных, так называемая технология 
bigdata. С помощью этой технологии ИИ принимает решения 
на основе того, что он смог изучить ранее. Это делает раз-
витие ИИ непредсказуемым, то есть система может придумы-
вать стратегии или принимать решения, которые являются не-
предвиденными для ее разработчиков и пользователей. Поч-
ти наверняка будут ситуации, когда в цепочке от производства 
до использования ИИ люди все сделали «правильно», но ИИ 
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учится, тем не менее «не тому». В этой связи представляют 
интерес несколько случаев, произошедших с самообучающи-
мися чат-ботами.

В 2016 г. компания Microsoft открыла Twitter-аккаунт бота 
Tay. Всего за сутки в процессе общения с различными пользо-
вателями чат-бот научился нецензурно выражаться, заявил, 
что ненавидит феминисток, выразил свое согласие с политикой 
Гитлера, а Холокост – это фейк. В результате компания была 
вынуждена его отключить. Спустя некоторое время компания 
повторила эксперимент, установив ограничения. Около полу-
года новый чат-бот Zo избегал общения на политические, ре-
лигиозные и национальные темы, после чего заявил, что Linux 
лучше Windows, а «Коран очень жесток».

На первый взгляд такое поведение искусственного интел-
лекта не является критическим и у многих людей вызывает 
лишь улыбку. Однако глубокий анализ этих и других процессов, 
связанных с обучением ИИ, указывает на проблемы, связанные 
с его «социальной адаптацией».

Таким образом, можно выделить несколько типов ситуаций, 
когда система под управлением ИИ может совершить деяние 
с признаками преступления:

1. Система с ИИ создана в целях совершения преступле-
ния.

2. В систему с ИИ осуществлено неправомерное вмеша-
тельство, последствием которого стало совершение преступле-
ния. Сюда же мы включаем случаи преднамеренного исполь-
зования систем с искусственным интеллектом в условиях, для 
которых они не разрабатывались.

3. При проектировании (создании) системы с ИИ допущена 
ошибка, вследствие чего совершено преступление. Разновид-
ностью этой ситуации являются случаи, когда система с искус-
ственным интеллектом «вышла из-под контроля» создателей 
в силу того, что они не учли каких-то факторов при разработке 
системы и определении ее параметров, оказавшихся в по-
следствии.

Искусственный интеллект создан человеком, у него нет со-
знания, разума, силы воли, рационального мышления, вся от-
ветственность за неисправность работы умных машин возла-
гает на человека. В ходе изучения темы научной работы было 
выявлено, что на данный момент искусственный интеллект не 
может считаться субъектом преступления. Однако наступит тот 
момент, когда технологический уровень развития искусствен-
ного интеллекта достигнет предела, требующего признания 
наличия у ИИ автономии воли и сознания, что повлечет необ-
ходимость пересмотра существующих подходов к базовым по-
нятиям и принципам уголовного права.
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В современных реалиях человеческая жизнь стала по-
добна операционной системе Apple iOS, которая постоянно 
обновляется и, тем самым, требует того, чтобы социум адап-
тировался под неё. Это обусловлено активным внедрением 
инновационных цифровых технологий как в повседневную де-
ятельность человека, так и во все сферы общества в целом.

Одной из таких технологий и является глобальная сеть 
«Интернет». Именно она стала принципиально новым спосо-
бом взаимодействия с информацией – её хранением, распро-
странением и осуществлением. 

«Интернет» коренным образом изменил мир и стал неотъ-
емлемой частью быта человека: так, с его помощью прово-
дятся бизнес-встречи и научные кворумы. С появлением пан-
демии COVID-19 начало применяться на практике обучение 
посредством применения электронного формата и дистан-
ционных образовательных технологий. На федеральную го-
сударственную информационную систему «Интернет» также 
оказал непосредственное воздействие. Так, в 2009 году по-
явился портал государственных услуг Российской Федерации.

Стоит отметить, что «Интернет» является не просто тех-
нологическим средством коммуникации, ведь именно он до-
полняет и изменяет нашу социальную реальность. 

Пользователи сети «Интернет» являются субъектами пра-
ва, на которых распространяется действие норм права, в том 
числе и уголовно-правовых. Соответственно, общественные 
отношения, которые зарождаются и реализуются в сети «Ин-
тернет» требуют особого правового регулирования. В связи 
с зарождением проблемы данного рода появилась новая об-
ласть знаний, именуемая «интернет-право» или «диджитал 
право», которая основана на системном изучении правонару-
шений, возникающих в сети «Интернет».

За последние десятилетия появились и новые правовые 
институты, одним из которых и является институт киберпре-
ступлений. Это обусловлено тем, что в интернет-простран-
стве хранятся личные данные пользователей, которые яв-
ляются непосредственным предметом большинства кибер-
преступлений. По данным Генеральной прокуратуры России, 
в 2020 году было зарегистрировано более пятисот тысяч 
кибепреступлений, и эта цифра постоянно растет. Стоит от-
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метить, что раскрываемость таких преступлений составляет 
меньше 25 %. 

Министр внутренних дел, Владимир Колокольцев, отнес 
к причинам роста киберпреступности в России пандемию CO-
VID-19, последующие «локдауны», которые усилили процесс 
цифровизации в стране и обусловили приток большого коли-
чества конфиденциальной информации.

Данная статья имеет своей целью изучение проблемати-
ки, связанной с ростом преступлений в сфере компьютерной 
информации (киберпреступность).

Статья основана на общетеоретических представлениях 
устройства сети «Интернет» и на анализе современного уго-
ловного российского законодательства.

По данным Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, на первый квартал текущего года число престу-
плений, связанных с информационно-телекоммуникацион-
ными технологиями, увеличилось на 33,7 %. IT-преступность 
набирает значительный темп роста по причине высокой ла-
тентности, то есть большинство преступлений носят скрытый 
характер. 

Российское законодательство не имеет легального опре-
деления такого института, как «киберпреступление», однако 
доктрина отечественного уголовного права предлагает следу-
ющие дефиниции. Так, С. М. Майоров в своей работе обозна-
чил киберпреступление, как «любое преступление в электрон-
ной сфере, совершенное при помощи компьютерных средств 
или виртуальной сети, или против них» [1, С. 156–160.]. 

Номоконов В. А. и Тропина Т. Л. охарактеризовали кибер-
преступность как «совокупность преступлений, совершаемых 
в киберпространстве с помощью или посредствам компьютер-
ных систем и компьютерных сетей, а также против компьютер-
ных сетей, компьютерных систем и компьютерных данных» [2, 
С. 45].

Психическое отношение лица к совершаемому им кибер-
преступлению имеет умышленную форму, так как при совер-
шении деяния лицо осознает общественную опасность своих 
действий, предвидит возможность или неизбежность насту-
пления общественно опасных последствий и желает их на-
ступления. 

Киберпреступность исключает неосторожную форму 
вины, так как невозможно без осознания взломать сайт или 
отправить «нигерийское письмо». Говоря о субъективной сто-
роне преступлений данного рода, стоит заметить, что нередко 
им присущи и факультативные признаки, а именно, цель и мо-
тив, которыми руководствуются правонарушители.

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит нор-
мы права, предусматривающие наступление уголовной ответ-
ственности за преступления в сфере компьютерной инфор-
мации (глава 28). 

Распространенным видом киберпреступлений в сети «Ин-
тернет» являются преступления в сфере финансов. Данный 
факт обусловлен популяризацией услуг интернет-банкинга. 
К такому роду преступлений относится мошенничество, име-
ющее адаптированный под информационное пространство 
вид – кардинга, фишинга, фарминга.

Актуальным киберпреступлением является и доступ 
к сайту без непосредственного разрешения путём кражи па-
роля или взлома системы безопасности. Способом взлома 
аккаунта в мессенджере киберпреступники распространяют 
персональные данные пользователей.

К преступлениям против чести и достоинства личности от-
носится клевета. Стоит отметить, распространение заведомо 
ложных сведений о физическом или юридическом лице в сети 
«Интернет» имеет необратимый характер – необходимо по-
нимать, что при удалении ложной информации из первоис-
точника есть вероятность того, что она останется в сетевом 
хранилище, более 4,5 миллиарда людей в мире имеют воз-
можность её узнать, сохранить или передать другому челове-
ку. Это обстоятельство влияет на степень негативных измене-
ний общественных отношений, взятых под охрану уголовным 
законодательством, то есть потерпевший претерпевает наи-
более деструктивные последствия этого киберпреступления.

В сетевом пространстве также совершаются киберпре-
ступления против общественной нравственности – осущест-
вление действий, порнографического характера, а также ки-

берпреступления против здоровья населения – сбыт нарко-
тических средств, психотропных веществ и их аналогов при 
помощи создания закрытого аккаунта или канала в социаль-
ной сети. Рассматриваемые виды киберпреступлений распро-
странены не только в России, но и по всему миру; набирает 
обороты международная наркоторговля, что является про-
блемой, носящей глобальный характер.

Киберпреступники совершают преступления против кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина, нарушая 
авторские права путём плагиата контента, посягая на частную 
жизнь, взламывая переписку в социальных сетях, подслуши-
вая телефонные разговоры.

В сети «Интернет» встречается и пропаганда экстремист-
ских группировок и антиобщественных движений, вербовка 
в террористические организации молодежи и женщин в сек-
суальное рабство.

Итак, как мы видим, киберпреступность набирает оборо-
ты. Преступления, совершаемые при помощи IT-технологий, 
становятся все более разнообразными и затрагивают все 
больше сфер деятельности. Однако, к сожалению, современ-
ный уголовный закон, не в состоянии сегодня надлежащим 
образом противостоять данному негативному явлению. Без-
условно, определенные изменения вносятся в него, но они 
носят разрозненный характер, не всегда согласованы между 
собой, нередко дублируют друг друга и ведут лишь к ошибкам 
при квалификации. 

Думается, что в настоящее время назрела необходимость 
провести ревизию существующих норм Особенной части УК 
РФ с позиции эффективности противодействия киберпре-
ступности. В числе возможных изменений можно предложить 
дополнить составы «классических» преступлений таким ква-
лифицирующим признаком как «с использованием сети «Ин-
тернет»» в тех статьях, где ещё отсутствует подобный признак 
(но с обязательной оценкой возможности совершения того 
или иного преступления с использованием интернета).
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В 2011 году система уголовных наказаний претерпела из-
менения и была дополнена новым видом уголовного наказа-
ния в виде принудительных работ. Данное наказание получи-
ло свое закрепление в ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ). Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 53.1 прину-
дительные работы применяются как альтернатива лишению 
свободы. Это положение подразумевает следующий порядок 
назначения принудительных работ: сначала суд применяет 
наказание в виде лишения свободы, а затем, если сделает 
вывод о возможности исправления осужденного без реаль-
ного отбывания данного наказания, принимает решение о его 
замене на принудительные работы [1].

Приведенные нормы уголовного законодательства ставят 
под сомнение самостоятельный характер принудительных ра-
бот, что является предметом дискуссий в научной литературе. 
По мнению А. А. Внукова, принудительные работы – независи-
мый вид уголовного наказания, поскольку содержание данной 
меры уголовно-правового характера не имеет ничего общего 
с другими уголовными наказаниями [2, С. 62–63]. Т. Д. Усти-
нова, напротив, отрицает самостоятельный признак принуди-
тельных работ. Используемая законодателем формулировка 
в ч. 2 ст. 53.1 УК РФ предполагает освобождение осужденного 
от реального отбывания наказания в виде лишения свободы, 
что характеризует принудительные работы как условную меру 
уголовно-правового характера [3, С. 66–67]. Е. В. Гавриков 
и А. В. Новиков отмечают двойственный характер принуди-
тельных работ, поскольку ч. 2 ст. 53.1 УК РФ совпадают с нор-
мами ч. 1 ст. 73 УК РФ [4, С. 156].

По нашему мнению, несмотря на указание в ст. 44 УК РФ 
на принудительные работы как отдельный вид уголовного на-
казания, невозможно сделать однозначный вывод о самосто-
ятельности данной меры уголовно-правового принуждения.

Во-первых, принудительные работы близки по своему со-
держанию с такими видами уголовных наказаний, как испра-
вительные работы и лишение свободы в колонии-поселении.
Так, согласно ч. 3 ст. 50 УК РФ и ч. 5 ст. 53.1 УК РФ из заработ-

ной платы осужденного к принудительным и исправительным 
работам производятся удержания в пределах от 5 до 20 % [1]. 
Для обоих наказаний также характерно обязательное при-
влечение к труду в местах, которые определяет учреждение 
уголовно-исполнительной системы. В течение рабочего вре-
мени осужденные должны соблюдать трудовой распорядок, 
что контролируется со стороны руководства организации-ра-
ботодателя.

Что касается сходства принудительных работ и лишения 
свободы в колонии-поселении, то необходимо отметить сле-
дующее. В соответствии со ст. 60.4, ст. 60.18 Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ (далее – УИК РФ) и ст. 129 УИК РФ 
осужденные к принудительным работам и лишению свободы 
в колонии-поселении проживают в специально предназна-
ченных для них общежитиях, содержатся без охраны, но под 
надзором администрации места отбывания наказания, могут 
свободно передвигаться по территории места отбывания на-
казания, обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. Кроме того, осужденным разрешается обучаться 
по заочной форме в образовательных организациях, иметь 
при себе денежные средства и распоряжаться ими без огра-
ничений, а также проживать за пределами места отбывания 
наказания при выполнении определенных условий. Однако 
главным сходством принудительных работ и лишения свобо-
ды в колонии-поселении является ограничение свободы пере-
движения осужденного и права на выбор места жительства 
(пребывания). Данный вывод объясняется тем, что согласно 
п. «в» ч. 2 ст. 60.4 УИК РФ осужденный к принудительным ра-
ботам обязан постоянно находиться в пределах территории 
места отбывания наказания [5]. Несмотря на отнесение нака-
зания в виде принудительных работ к категории наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества, определенная «изоля-
ция» все же характерна для анализируемой меры уголовного 
принуждения.

Вторым критерием несамостоятельности принудительных 
работ как вида уголовного наказания является порядок их на-
значения. Ранее нами было указано, что согласно ч. 2 ст. 53.1 
УК РФ принудительным работам обязательно предшествует 
назначение наказания в виде лишения свободы. Используе-
мая законодателем формулировка ставит принудительные 
работы в зависимое положение от наказания в виде лишения 
свободы, что не позволяет самостоятельно применить ана-
лизируемую меру уголовно-правового характера. Напротив, 
по мнению Р. Я. Мамедова, принудительные работы являются 
обособленным видом уголовного наказания, не требующим 
предварительного назначения осужденному лишения свобо-
ды [6, С. 40]. Однако такая позиция является ошибочной. В со-
ответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
назначение принудительных работ допускается только в тех 
случаях, когда данное наказание одновременно с лишением 
свободы закреплено в санкции уголовно-правовой нормы. 
При это необходимо учитывать, что если в силу требований 
ч. 1 ст. 56 УК РФ назначение наказания в виде лишения свобо-
ды невозможно, то принудительные работы не применяются 
[7]. Следовательно, Верховный Суд РФ окончательно при-
знал факультативный характер принудительных работ, а все 
попытки назначения данного наказания в отрыве от лишения 
свободы признавались как противоречащие уголовному зако-
нодательству. Так, лицо было осуждено по ст. 264.1 УК РФ 
к 9 месяцам принудительных работ. Однако при назначения 
данного наказания судом не были приняты во внимание по-
ложения ст. 53.1 и ч. 1 ст. 56 УК РФ, что повлекло изменение 
обвинительного приговора Судебной коллегией Верховного 
Суда РФ: вместо принудительных работ лицу были назначены 
обязательные работы [8].

Стоит отметить, что согласно ст. 49, ст. 50 и ст. 53 УК РФ 
в случае злостного уклонения от отбывания наказаний в виде 
обязательных и исправительных работ, ограничения свободы 
их замена на принудительные работы не требует предвари-
тельного применения наказания в виде лишения свободы 
[1]. Это подтвердил и Верховный Суд РФ [7]. Вместе с тем, 
указанные положения УК РФ не являются подтверждением 
самостоятельного характера принудительных работ. Замена 
уголовного наказания на более строгое не равносильно по-
рядку его назначения. Институт назначения наказания пред-
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полагает выбор меры уголовно-правового характера из ряда 
возможных лицу, в отношении которого решается вопрос 
о признании виновным в совершении преступления.

Последний аргумент в пользу отсутствия у принудитель-
ных работ статуса самостоятельности – это взаимосвязь 
сроков наказаний в виде принудительных работ и лишения 
свободы. Согласно ч. 1 ст. 71, ч. 2 ст. 72 УК РФпри определе-
нии длительности наказаний и зачете наказаний один день 
принудительных работ равен одному дню лишению свободы. 
Аналогичное правило действует при замене обязательных 
и исправительных работ, ограничения свободы на принуди-
тельные работы или лишение свободы, а также при замене 
лишения свободы на анализируемую меру уголовного при-
нуждения в порядке ч. 2 ст. 80 УК РФ. Кроме того, на осно-
вании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ в случае назначения осужденному 
лишения свободы на срок более пяти лет принудительные 
работы не подлежат применению. Перечисленные нормы 
уголовного законодательства свидетельствуют об альтерна-
тивном характере принудительных работ, применение кото-
рого невозможно без учета сроков наказания в виде лише-
ния свободы.

Таким образом, наказание в виде принудительных работ 
не является самостоятельной мерой уголовной ответственно-
сти. Необходимо пересмотреть место принудительных работ 
в системе уголовных наказаний или исключить из ст. 53.1 УК 
РФ положения, которые препятствуют назначению принуди-
тельных работ как основного вида наказания. В противном 
случае принудительные работы могут стать невостребован-
ными в правоприменительной практике, что поставит вопрос 
о целесообразности их закрепления в перечне уголовных на-
казаний.
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Аннотация. последние годы в стали всё более активно 
стали применяться компьютерные технологии. Бизнес, част-
ные лица, государственные организации переходят на онлайн-
платформы. Их распространение ставит перед сотрудниками 
правоохранительных органов необходимость детального изуче-
ния применения компьютерных технологий в том числе в пре-
ступных целях. Особенно это касается мошенничества, которое 
запрещено ст. 159 УК РФ. Так, например, по данным МВД РФ 
за 2019 год мошенничество составляет более 8 % преступле-
ний среди всех зарегистрированных [1, https://mvd.ru]. В связи 
с этим в 2012 году УК РФ был дополнен ст. 159.6, которая пред-
усматривала ответственность за мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации. 
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COMPUTER FRAUD INVESTIGATION

Abstract. In recent years, computer technologies have become 
more and more actively used. Businesses, individuals, government 
organizations are moving to online platforms. Their dissemination 
makes it necessary for law enforcement officials to study in detail 
the use of computer technologies, including for criminal purposes. 
This is especially true of fraud, which is prohibited by Art. 159 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. So, for example, according 
to the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for 2019, 
fraud accounts for more than 8 % of all registered crimes[1, https://
mvd.ru]. In this regard, in 2012, the Criminal Code of the Russian 
Federation was supplemented by Art. 159.6, which provided for 
liability for fraud in the field of computer information.
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Норма была во многом заимствована из будапештской кон-
венции по обеспечению эффективному обеспечению информа-
ционной безопасности [2. Convention on Cybercrime (Budapest, 
23.XI.2001)]. Ст. 159.6 УК РФ сильно отличается от остальных, 
указанных в ст. 159–159.5 УК РФ, так как в данном случае речь 
идёт не о фактическом завладении материальной ценностью, 
которую можно непосредственно увидеть. 

В классическом понимании объект преступления в уголов-
ном праве классически делиться на 4 вида [3, с. 148]: общий, 
родовой, видовой, непосредственный. Под общим объектом 
следует понимать совокупность всех охраняемых уголов-
ным законом общественных отношений. Под родовым объек-
том в ст. 159.6 УК РФ понимается общественные отношения 
в сфере экономики. Под видовым объектом понимается обще-
ственные отношения, связанные с правом собственности. Не-
посредственный объект-общественные отношения право соб-
ственности, которое было нарушено путем ввода, удаления, 
блокирования, модификации компьютерной информации либо 
иного вмешательства в функционирование средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации или ин-
формационно-телекоммуникационных сетей. 

Объективная сторона выражается в хищение чужого иму-
щества или приобретение права на чужое имущество путем 
ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 
информации либо иного вмешательства в функционирование 
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средств хранения, обработки или передачи компьютерной ин-
формации или информационно-телекоммуникационных сетей.

Субъект общий, достигший 16-летнего возраста. Субъек-
тивная сторона выражается прямым умыслом.

Однако остаётся сложность в разграничении с другими пре-
ступлениями, согласно положению ч.1 ст. 159 УК РФ мошен-
ничество – это хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием. На современном этапе развитии некоторые компью-
терные операции происходят без участия человека, а компью-
тер не имеет души и сознания, то есть его невозможно обмануть 
или злоупотребить его доверием. Суды в данном случае пони-
мают под «обманом» или «злоупотреблением доверием» пре-
одоление средств программно-технической защиты. Например, 
в соответствии с приговором № 1-243/2020 от 29 июля 2020 г. 
по делу № 1-243/2020 Октябрьского городского суда Респу-
блики Башкортостан суд [4, https://sudact.ru] при квалификации 
деяния опирался на использование компьютерных технологий 
путём вмешательства как средства для хищения денежных 
средств. 

Подобная проблема не является исключительной особен-
ностью российской правовой системы. Подобная проблема 
есть и в КНР, например дело Чена, который являлся сотрудни-
ком банка и имел доступ к информации о банковских счетах. 
Он решил изменить баланс своего лицевого счёта, который был 
зарегистрирован в этом самом банке. В КНР нет специальной 
нормы о мошенничестве в сфере компьютерной информации, 
но есть статья о мошенничестве. Однако суд посчитал, что дан-
ные деяния попадают под состав кражи[5, с.3]. 

Вернувшись в рамки российского уголовного законодатель-
ства, изучая практику, можно сделать вывод, что в основном 
преступления, предусмотренные ст. 159.6 УК РФ совершаются 
путём ввода, модификации компьютерной информации, а так-
же вмешательства. Однако объективной стороной предусмо-
трена ответственность за удаление и блокировку компьютер-
ной информации. На современном этапе развития это слабо 
представляется возможным, это положение скорее рассчитано 
на будущее, с перспективой появления таких технологий.

Резюмируя изученную практику, можно сказать, что в основ-
ном преступления совершаются путём: 

• Неправомерного доступа к информации кредитной орга-
низации;

• Вмешательство, а также последующая модификация ком-
пьютерной информации путём использования специальных 
вредоносных компьютерных программ; 

• Работником банка, нарушая правила хранения компью-
терной информации; 

• Работником банка, который умышленно модифицирует 
информацию о состоянии лицевого счёта.

Кроме того, при изучении следственно-судебной практики 
замечено на слабое исследование совокупности ст. 159.6 и ст.
ст.ст.272,273,274 УК РФ, хотя в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»[6] 
подчеркнута необходимость исследования на совокупность 
указанных статей.

При работе стоить отметить возможном развитии статьи. 
Уже сейчас есть электронные замки, которые работают на про-
граммном обеспечении, то есть это своего рода ограниченный, 
маленький компьютер. Будет ли тогда квалифицироваться хи-
щение имущества из квартиры путём взлома этого электронно-
го замка с помощью вредоносной программы по 159.6 УК РФ 
или же по 158 УК РФ. Мы считаем, что данное деяние должно 
квалифицироваться как мошенничество в сфере компьютерной 
информации, так как значение здесь имеет способ получения 
имущества. В данном случае речь идёт именно об использова-
нии специальной вредоносной программы, которая бы модифи-
цировала информацию и открывала замок, то есть открывала 
доступ к имуществу. Мы считаем, что это ничем не отличается 
от современной практики квалификации по ст. 159.6 УК РФ.

Мы привели лишь один пример, а сколько таких примеров, 
так как технологии постоянно совершенствуются, создаются 
новые технические средства. Поэтому мы предлагаем сфор-
мулировать единое понимание компьютерной информации, как 
программного обеспечения технического устройства. 

Резюмируя всё вышесказанное можно сказать, что необхо-
димо более детально подходить к изучению положений ст. 159.6 
УК РФ, прийти к единой правоприменительной практике, обра-
тить внимание органов следствия и дознания на связь между 
ст. 159.6 и ст.ст. 273, 274 УК РФ, большое внимание уделить 
перспективе развития технологий и подготовить правовую базу 
для эффективной борьбы с мошенничеством в эпоху новых 
технологий. 

Во-первых, мы полагаем, что необходимо дать разъясне-
ние по применяю положения о мошенничестве, как обмана или 
злоупотребление доверием в ст. 159.6 УК РФ, так как, как уже 
ранее было сказано, зачастую обмана или злоупотребления до-
верием не происходит. Кроме того, тенденция к автоматизации 
сохраниться, что только обострит данную проблему.

Во-вторых, возможен вариант, при котором из ст. 159.6 УК 
РФ будет исключено положение о мошенничестве, то есть дея-
ние, предусмотренное ст. 159.6 УК РФ будет квалифицировать-
ся не как мошенничество, а как, например, хищение имущества 
или права на это имущество с помощью обмана или злоупотре-
бления доверием или без такового. 
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Сейчас стали появляться утверждения о том, что нынеш-
нему человечеству необходимы новые тенденции. Интеграция 
социально-политической жизни выдвинула на доминирующий 
план замысел всеохватывающей цифровизации, которая, 
по сути, является всемирным процессом модифицирования 
социума в рамках всего человечества. Вторжение новых тех-
нологий во все сферы жизни общества подняло вопрос об из-
менении существующих моделей и целей.

Закон, который по определению должен регулировать но-
вые и уже полностью сложившиеся отношения в быстро меня-
ющемся социуме, не был в стороне этого процесса. Всемирная 
цифровизация ставит вопрос о реформировании законода-
тельства и его адаптации к электронным технологиям. В свя-
зи с этим в публицистике все чаще появляется мнение о том, 
что необходимо переформатировать уголовно-правовую сферу 
в век цифровизации.

Суть проблемы, по мнению экспертов, заключается в том, 
что в существующем пространстве срастания реального и вир-
туального миров характерна возможность выполнять любые 
операции, необходимые человеку, в том числе и незаконные. 
Происходит некое преобразование первичных форм из реаль-
ных в виртуальные. При этом, последние действительно бес-
контрольны и для них нет виртуального уголовного закона. 

Таким образом, постепенное внедрение цифровых техноло-
гий во все сферы жизни человека считается основной причиной 
цифровых преступлений и необходимости переформатирова-
ния всей уголовно-правовой отрасли. Робототехника, крипто-
валюта, искусственный интеллект и другие элементы постком-
пьютерного периода можно рассматривать как отрицание тра-
диционных и переход к новым правовым отношениям, которые 
на сегодняшний день не могут укладываться в рамки концепций 
классической уголовно-правовой школы [1, c. 102]. 

Из этого можно сделать вывод, что ныне действующее 
уголовное законодательство, направленное на традиционные 
виды опасных действий для человека и гражданина, не мо-
жет адекватно реагировать на переформатирования, проис-
ходящие в эпоху цифровых технологий. С этой точки зрения 

эксперты считают, что цифровизация самого уголовного права 
является единственным оптимальным способом достижения 
целей уголовного права, т.е. интеграция его в информационное 
и цифровое пространство виртуального мира. 

Фактически, все это сводиться к ряду предположений, кото-
рые в практическом плане включают ряд аспектов:

а) предварительный сбор и оценка криминологической ин-
формации о состоянии информационных преступлений и ис-
пользование действующих цифровых технологий для обработ-
ки крупномасштабных данных;

б) создание уголовно-правовых баз данных в сети Интернет;
в) сканирование и преобразование информационных пре-

ступлений в цифровой вид для отправки в единую базу данных 
об уголовных делах, которые были совершены в информаци-
онной сфере;

г) выявления и устранения в нем несоответствий и логиче-
ских ошибок в действующем Уголовном кодексе посредством 
программ искусственного интеллекта;

д) семантическое описание незаконности деяния и опре-
деление его опасности для общества, система наказаний, 
систематизация уголовных санкций и правил назначения на-
казаний [2; 3].

Tем не менее возникает вопрос: что принципиально нового 
вносит такая цифровизация в глубь уголовного права? Преобра-
зование различных текстов в цифровой вид не столь важен и не 
решит насущных проблем. Отчасти это уже сегодня можно уви-
деть на примере информатизации российского законодательства. 

Впрочем, кажется, что в указанном контексте необходимо 
выделить два компонента, которые позволяют на повседнев-
ном уровне увидеть точки соприкосновения уголовного права 
с новой реальностью и функционально определяют приоритет 
цифровизации уголовно-правовой сферы. 

Во-первых, уголовно-правовая сфера не может ограждаться 
от нынешних происходящих процессов и тенденций цифрови-
зации. Впрочем, роль цифровизации не стоит переоценивать. 
Цифровизация – это разновидность давно известной информа-
тизации и позиционирует себя как инновационная деятельность 
по оцифровке информации с использованием новых технологий. 

Следует не согласиться с мнением экспертов в области кри-
минологии, которые считают, что действия, направленные зако-
нодательной властью на противоборство информационным пре-
ступлениям, достаточно часто будут страдать бессилием по отно-
шению к правонарушениям в информационной сфере [4, с. 155].

Сегодня поднимается еще два вопроса, насколько гибки 
существующие механизмы уголовного права к способности 
влияния на новые вызовы и угрозы, практично ли будет исполь-
зование накопившегося запаса средств уголовного права в от-
ношении к мимикрирующим видам преступлений, которые не-
уязвимы для правоприменительной деятельности и уголовной 
политики сегодняшнего дня. Поэтому, прежде чем сформулиро-
вать тот или иной запрет, необходимо определить особенности 
функционирования социальных отношений в информационной 
сфере, чтобы исключить принятие произвольных решений. 
Принимая во внимание зарождающуюся дигитализацию, вряд 
ли это будет способствовать единообразию и стабильности 
применения уголовного закона.

Во-вторых, цифровизация неизбежно порождает за собой 
усиление контроля над человеком, лимитирование его консти-
туционных прав и свобод. Данное положение можно рассматри-
вать в двух аспектах. С одной стороны, процесс цифровизации 
в будущем заставит нас переоценить форму государственно-
го принуждения, с другой же стороны, подобная форма по-
прежнему находится в руках людей, так как только они на дан-
ный момент осуществляют контроль и руководят процессом 
выбора уголовно-правовой меры.

В таких условиях виртуальный мир следует внедрять в сфе-
ру уголовного права, а не наоборот, поскольку цифровые тех-
нологии не вводят ничего нового в понимание преступности, 
а лишь приводят к появлению уголовных правонарушений 
с ускоренной частотой. Интернет-преступность – это всего лишь 
новый феномен в современном мире, не имеющий автономного 
значения и принципиального отличия от его прототипа (в дан-
ном случае права). Процесс цифровизации является очередным 
инструментом для борьбы с преступностью. Сложность состоит 
только в том, получится ли новые технологии наиболее эффек-
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тивным образом применить в новом человеческом (а не инфор-
мационном) измерении понимания термина «преступление».

Исследуя данный вопрос, следует, в конечном счете, уста-
новить, что в происходящем процессе цифровизации сегодня 
не содержится необходимой реальности, которая бы отражала 
общественные нужды и была понятна человечеству в целом. 
Потому что на сегодняшний день цифровизация является сред-
ством, которое удовлетворяет разнообразные общественные 
потребности. 

Впрочем, вопрос о цифровизации уголовно-правовой сфе-
ры ставит на новый уровень проблему технологичности права. 
Если в само виртуальное пространство могут вводиться техни-
ческие правила и единообразные стандарты его функциониро-
вания виртуальных объектов, то весь грядущий характер разви-
тия права может быть сведен только к тому, что право это и есть 
объединение технических норм и стандартов.

Переформатирование уголовного права посредством циф-
ровизации всё-таки способно положительно повлиять на раз-
витие уголовно-правовой сферы. Однако нынешний процесс 
модернизации посредством цифровизации не дает на сегод-
няшний день ожидаемых результатов. Но с уверенностью мож-
но сказать, что заложенные зачатки цифровизации являются 
толчком дальнейшего совершенствования уголовного законо-
дательства в будущем.

Список литературы:
1. Кучина Я. О. Основные проблемы в доктринальном под-

ходе к криминализации преступлений в цифровом простран-
стве // Вестник Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы. 2019. № 3. С. 102.

2. Лебедев С. Я., Джафарли В. Ф. Цифровизация уголов-
но-правового ресурса – неизбежная перспектива инновацион-
но-технологического обеспечения криминологической безопас-
ности в эпоху 6-го технологического уклада // Уголовное право: 
стратегия развития в XXI веке: Мат. ХVII Международная науч-
но-практическая конференция. 2020.

3. Некрасов В. Н. Выделение подотраслей уголовного пра-
ва с позиции направлений инновационной деятельности // Се-
тевой электронный научно-практический журнал частного и пу-
бличного права: Ius Publicum et Privatum. 2019. № 3.

4. Грачева Ю. В., Коробеев А. И., Маликов С. В., Чучаев А. И. 
Уголовно-правовые риски в сфере цифровых технологий: про-
блемы и предложения // Lex Russica. 2020. № 1. С. 155.

УДК 343.2.01

Н. В. Крицын
Саратовская государственная юридическая академия

Институт прокуратуры
Россия, Саратов

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА  
КАК СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Аннотация. В статье рассматриваются юридические лица 
как полноценные участники уголовно-правовых отношений. На 
основе изученного материала и сравнительно-правового ана-
лиза автор приходит к выводу о необходимости введения уго-
ловной ответственности юридических лиц.

Ключевые слова: уголовная ответственность, юридиче-
ские лица, уголовный закон.

N. V. Kritsyn
Saratov State Law Academy

Institute of Public Prosecutor’s Office
Russia,Saratov

LEGAL ENTITIES AS SUBJECTS OF CRIMINFL LAW

Abstract. The article examines legal entities as full-fledged 
participants in criminal law relations. Based on the studied material 
and comparative legal analysis, the author comes to the conclusion 
that it is necessary to introduce criminal liability for legal entities.

Keywords: criminal liability, legal entities, criminal law.

Экономические, социальные, технические и иные преобра-
зования, происходящие в нашей стране, неизбежно влекут за 
собой поправки в уголовный закон. На сегодняшний день на-
считывается 282 федеральных закона о внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Од-
нако уголовное законодательство нельзя назвать идеальным.

В настоящий момент в России законодательно не пред-
усмотрена уголовная ответственность юридических лиц, хотя 
фактически некоторые коллективные образования осущест-
вляют такую деятельность, в которой можно усмотреть состав 
преступления. Исходя из этого напрашивается вопрос: почему 
в российском уголовном законе отсутствует юридическая ответ-
ственность организаций?

Обращаясь к истории, следует вспомнить тот факт, что 
в 1994 году был предложен проект Общей части УК РФ, в ко-
тором рассматривались основания уголовной ответственности 
юридических лиц. Так, в ч. 1 ст. 106 проекта говорилось: «Юри-
дическое лицо подлежит уголовной ответственности за деяние, 
предусмотренное уголовным законом, если: а) юридическое 
лицо виновно в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
прямого предписания закона, устанавливающего обязанности 
либо запрет на осуществление определенной деятельности; б) 
юридическое лицо виновно в осуществлении деятельности, не 
соответствующей его учредительным документам или объяв-
ленным целям; в) деяние, причинившее вред либо создавшее 
угрозу причинения вреда личности, обществу или государству, 
было совершено в интересах данного юридического лица либо 
допущено, санкционировано, одобрено, использовано органом 
или лицом, осуществляющим функции управления юридиче-
ским лицом» [1, С. 47–48]. Однако данный проект не был ре-
ализован ввиду того, что основные противники уголовной от-
ветственности организаций утверждали о невозможности при-
менения принципа личной и виновной ответственности по от-
ношению к юридическим лицам [2, C. 267–268]; [3, С. 167–168].

В современном мире организации всё чаще совершают 
преступные деяния с применением информационных техноло-
гий. Так, с начала текущего года Национальным центральным 
бюро Интерпола МВД России был зафиксирован рост обра-
щений граждан, которые пострадали из-за деятельности бро-
керских контор [4]. Ярким тому примером служит деятельность 
компании «MXTrade». Данная мошенническая организация 
обещала своим клиентам невообразимое преумножение их ка-
питаловложений, однако на деле всё оказалось совершенно 
по-другому. MXTrade обманывала клиентов путём невывода де-
позита, списывания на них долгов в крупном размере, а также 
использования подставных клиентских договоров. Общая сум-
ма средств, украденных данной компанией, превышает сотни 
тысяч долларов [5]. Действия данной брокерской конторы явля-
ются мошенничеством и подпадают под состав преступления, 
указанный в ст. 159 УК РФ.

Описанный прецедент не является единичным случаем, 
из чего можно сделать вывод о том, что общественно опасные 
действия, совершаемые юридическими лицами, являются ак-
туальной проблемой. Необходимость введения уголовной от-
ветственности для организаций напрашивается сама собой, 
однако остаётся насущным один вопрос: какие именно уголов-
но-правовые санкции можно возложить на юридические лица?

Опираясь на проект поправок в Уголовный кодекс РФ и КоАП 
РФ Следственного комитета РФ и международный опыт, можно 
выделить следующие виды наказаний для юридических лиц:

1) штраф;
2) ограничение на государственные контракты;
3) лишение лицензии;
4) запрет на осуществление своей деятельности на тер-

ритории РФ для иностранных организаций и принудительная 
ликвидация с конфискацией имущества для российских орга-
низаций [6]. 

Некоторые приведённые наказания по отношению к органи-
зациям применяются в административном праве. В науке они 
получили такое характерное название, как «квазиуголовная» 
ответственность юридических лиц. 

Подводя итог всему изложенному, можно сделать вывод 
о том, что непрерывный процесс цифровизации общества 
ведёт к появлению новых преступлений в информационном 
пространстве. Активное участие в интернет-преступлениях 
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принимают и различные предприятия, в связи с чем требуется 
изменение принципов, заложенных в Общей части Уголовного 
кодекса РФ. Введение уголовной ответственности юридических 
лиц, а также пересмотр таких дефиниций, как вина и личная от-
ветственность, являются перспективными направлениями раз-
вития уголовного законодательства России.
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Пособничество преступлению постоянно исследуется 
учеными, затрагивающими в своих трудах самые различные 
аспекты его проявления. Законодатель в ч. 5 ст. 33 Уголов-
ного кодекса РФ (далее – УК РФ) сформулировал дефини-
цию фигуры пособника путём приведения закрытого перечня 
действий, присущих данному виду соучастника. Некоторые 
представители юридической науки подвергали сомнению та-
кое однозначное определение пособничества в Общей части 
уголовного закона, предлагая сделать данный перечень от-
крытым. Это позволило бы, по их мнению, признавать пособ-
ничеством действия, которые фактически выражаются в со-
действии совершению преступления (несмотря на умолчание 
о них в перечне) и обусловлены характером отдельных пре-
ступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ, а так-
же новые варианты пособнических действий, которые могут 

быть выявлены в перспективе [1, c. 9]. В качестве подобных, 
не предусмотренных ч. 5 ст. 33 УК РФ, действий называются, 
к примеру, посредничество в совершении преступления, фи-
нансирование преступной деятельности [2, c. 144]. Полагаем, 
к ним может быть отнесено и такое действие, как передача 
предмета преступления. По сути, оно является посредниче-
ством, которое, в свою очередь, выступает проявлением по-
собничества.

Предмет преступления – это элемент материального 
мира, воздействуя на который лицо нарушает объект уголов-
но-правовой охраны [3, c. 174]. В некоторых статьях Особен-
ной части уголовного закона признак предмета преступления 
является определяющим, например в ст. 275, 276 УК РФ (све-
дения, составляющие государственную тайну) и др. Субъект, 
передающий предмет преступления от одного лица другому, 
каждое из которых может быть исполнителем преступления, 
выступает соединительным звеном. Как уже было указано, 
такое действие является посредничеством в преступлении, 
и в случае, если оно не закреплено конкретной нормой Осо-
бенной части уголовного закона, то суды, в основном, произ-
водят его квалификацию через ч. 5 ст. 33 УК РФ. Так, Долго-
прудненский городской суд квалифицировал действия А. 
по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 2281 УК РФ. Согласно 
материалам дела, А., действуя из корыстных побуждений, как 
пособник получил для передачи другому лицу в целях неза-
конного сбыта наркотическое средство в особо крупном раз-
мере – героин массой 4,35 грамма в 11 свертках и был за-
держан до момента передачи предмета преступления этому 
лицу, преступление не было доведено до конца по не зави-
сящим от подсудимого обстоятельствам [4]. Несмотря на от-
сутствие рассматриваемого действия в перечне пособниче-
ских действий, суд квалифицировал данное деяние через ч. 5 
ст. 33 УК РФ. Примечательно, что при разрешении схожих дел 
[5] суды поступают также, игнорируя недостаток законода-
тельной дефиниции пособничества.

Разъяснение по данному вопросу дал Верховный Суд 
РФ в п. 5 Обзора судебной практики по уголовным делам 
о преступлениях, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, отметив, что, если посредник приобретает 
наркотическое средство (предмет преступления) по прось-
бе и за деньги приобретателя этого средства и передает 
ему данное средство, то такое лицо является пособником 
в приобретении наркотика [6]. Такая позиция противоречит 
нынешнему содержанию ч. 5 ст. 33 УК РФ. Кроме того, при-
ведённое толкование Верховного Суда РФ не совпадает с его 
же правовой позицией, сформулированной в постановлении 
Пленума от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами» [7], где отмечено: «в случае, когда лицо передает 
приобретателю наркотические средства, психотропные ве-
щества или их аналоги, растения, содержащие наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их части, 
содержащие наркотические средства или психотропные ве-
щества, по просьбе (поручению) другого лица, которому они 
принадлежат, его действия следует квалифицировать как 
соисполнительство в незаконном сбыте указанных средств, 
веществ, растений (п. 15.1). Это еще больше усиливает не-
определенность в квалификации такого рода действий для 
правоприменителей.

Однако в связи с указанным недостатком дефиниции пособ-
ничества и в целях преодоления соответствующего пробела за-
конодатель криминализировал передачу предмета отдельных 
преступлений в нормах Особенной части уголовного закона. 
Речь идёт о посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) 
и в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ). 

Для того чтобы не загромождать Особенную часть УК РФ 
специальными составами пособничества, некоторые пред-
ставители юридической науки предлагают наряду с другими 
видами соучастников преступления выделить в качестве са-
мостоятельной фигуру посредника. Так, В. П. Алехин предла-
гает дополнить ст. 33 УК РФ частью 51 следующего содержа-
ния: «Посредником признается лицо, при участии которого ве-
дутся отношения между сторонами преступления» [8, c. 199]. 
Поскольку законодатель уже пошел по пути криминализации 
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в Особенной части УК РФ посредничества в отдельных видах 
преступлений, то необходимости в осуществлении предло-
жения В. П. Алехина нет, поскольку это породит нелогичность 
в содержании уголовного закона и проблемы в квалификации. 
На наш взгляд, следует внести передачу преступления в со-
держание нормы ч. 5 ст. 33 УК РФ, закрепив ее в перечне по-
собнических действий. Преступные способы содействия пре-
ступлению постоянно совершенствуются, появляются новые. 
В связи с этим может возникнуть необходимость преобразо-
вать перечень пособнических действий из закрытого в откры-
тый. В уголовном законодательстве ряда зарубежных стран 
прослеживается именно такое определение фигуры пособ-
ника. Так, Уголовный кодекс Германии определяет пособника 
как лицо, которое «преднамеренно содействовало другому 
лицу в преднамеренном совершении противоправного дея-
ния» [9], не перечисляя конкретные пособнические действия. 
Однако полагаем, что в современных условиях с учетом не-
совершенности нашей судебной системы открытый перечень 
может привести к злоупотреблениям со стороны правопри-
менителей. Такой вариант определения фигуры пособника 
в отечественном уголовном законе вполне возможен, однако 
требует тщательной проработки. На данный момент счита-
ем достаточным включить передачу предмета преступления 
в перечень пособнических действий.
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По официальным данным судебной статистики, в 2020 году 
по ст. 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ) 
было осуждено 16 263 человека, по ст. 132 УК РФ – 1755 че-
ловек.[1]

Несмотря на то, что данные составы имеют разные объек-
ты уголовно-правовой охраны, анализ судебной практики по-
казывает наличие конкуренции норм ст. 111 и ст. 132 УК РФ. 
Видовым объектом ст. 111 УК РФ являются жизнь и здоровье. 
В свою очередь, видовым объектом ст. 132 УК РФ являются 
половая неприкосновенность и половая свобода личности. 
Проблема конкуренции данных норм при достаточно различ-
ных объектах, обуславливается отсутствием нормативного 
закрепления понятия «иные действия сексуального характе-
ра», содержащегося в диспозиции ст. 132 УК РФ. [3,74]

В результате данного обстоятельства, объективная сторо-
на указанных деяний может выполняться достаточно схожими 
способами. 

Например, в соответствии с приговором Орджоникидзев-
ского районного суда г. Перми № 1-286/2015 от 28.09.2015 г. 
по делу № 1-286/2015, Яковкин А. В. был признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, то есть умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшей.

Согласно установленным судом обстоятельствам дела, 
реализуя возникший преступный умысел, Яковкин А. В., осоз-
навая общественную опасность своих действий, умышленно, 
с целью причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, нанес потерпевшей множественные удары 
руками и ногами в область головы и туловища, продолжая 
свои преступные действия, умышленно ввел потерпевшей во 
влагалище и задний проход твердый тупой предмет (бутылку). 
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От полученного сочетания травм, в результате умышленных 
преступных действий Яковкина А. В., наступила смерть потер-
певшей.

Во втором случае потерпевшей также были нанесены 
множественные удары руками и ногами в область головы и ту-
ловища, после чего во влагалище и задний проход вводилась 
бутылка. Смерть потерпевшей наступила в результате сово-
купности полученных травм.

Однако, во втором случае подсудимый в соответствии 
с приговором Учалинского районного суда Республики Баш-
кортостан от 30.10.2017 г. был признан виновным в соверше-
нии преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 111 и ч. 1 ст. 132 
УК РФ.

В ряде случаев, при квалификации действий подсудимо-
го как умышленного причинения тяжкого вреда здоровью суд 
принимал во внимание отсутствие у лица, совершившего пре-
ступление, сексуального удовлетворения от совершаемых 
действий и направленность умысла непосредственно на при-
чинение потерпевшему физических страданий.

Аскизскийским районным судом Республики Хакасия 
№ 1-51/2016 от 21.04.2016 г. по делу № 1-51/2016 Казага-
шев Е. А. был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, то есть умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, с применением предметов используемых 
в качестве оружия, группой лиц.

Судом было установлено, что Казагашев Е. А., действуя 
группой лиц совместно с Маганаковым И. И., реализуя умы-
сел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшему, на почве возникших личных неприязнен-
ных отношений к потерпевшему, нанес ему два удара рукой 
по лицу, после чего, действуя группой лиц совместно с Мага-
наковым И. И., ввел в анальное отверстие потерпевшего поо-
чередно рукоятку молотка и горлышко бутылки, используемых 
в качестве оружия.

В своих показаниях Казагашев Е. А. указал на то, что со-
вершал указанные выше действия не из сексуальных побуж-
дений, а с целью наказать потерпевшего за оскорбительные 
слова, то есть причинить боль и телесные повреждения.

Однако, согласно позиции Верховного Суда Российской 
Федерации, изложенной в п. 1 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 16 от 04.12.2014 
«О судебной практике по делам о преступлениях против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности», при 
совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 и ст. 132 
УК РФ, мотив (удовлетворение половой потребности, месть, 
национальная или религиозная ненависть, желание унизить 
потерпевшее лицо и т.п.) для квалификации содеянного зна-
чения не имеет.

При этом, если при изнасиловании или совершении на-
сильственных действий сексуального характера потерпев-
шему лицу был причинен легкий или средней тяжести вред 
здоровью, содеянное охватывается диспозициями ст. 131 
и ст. 132 УК РФ; умышленное причинение тяжкого вреда его 
здоровью требует дополнительной квалификации по соответ-
ствующей части ст. 111 УК РФ.

Таким образом, квалификация действий по ст. 132 или 
ст. 111 УК РФ, в зависимости от умысла виновного лица явля-
ется ошибочной.

Преступление, предусмотренное ст. 132 УК РФ, по срав-
нению со ст. 111 УК РФ влечет более строгое наказание. Кро-
ме того, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего 
в процессе осуществления насильственных действий сек-
суального характера образует совокупность преступлений, 
предусмотренных ст. 132 и ст. 111 УК РФ, что влечет за со-
бой назначение ещё более строгого наказания в силу высокой 
общественной опасности.

Однако неопределенность понятия «иные действия сек-
суального характера» не позволяет однозначно квалифици-
ровать совершаемые лицом действия как совокупность пре-
ступлений, предусмотренных ст. 132 и ст. 111 УК РФ. 

Дело в том, что в случаях, когда введение инородного 
предмета во влагалище или анальное отверстие причиняет 
тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, при 
направленности умысла виновного лица непосредствен-

но на причинение тяжкого вреда здоровью, такое деяние 
полностью охватывается диспозицией ч.1 ст.111 УК РФ. При 
этом применение к лицу насилия, с целью осуществления 
указанных действий не расценивается как подавление его 
воли, а определяется как действия, направленные на при-
чинение вреда здоровью. Степень тяжести вреда здоровью 
при этом оценивается по совокупности нанесенных повреж-
дений. 

В то же время, если осуществление действий по введе-
нию инородного предмета во влагалище или анальное от-
верстие потерпевшего лица расценивается как нарушение 
половой свободы личности и, как следствие относится к иным 
действиям сексуального характера. Применение насилия 
с целью осуществления данных действий будет расценивать-
ся как подавление воли потерпевшего. В результате образует-
ся объективная сторона ч.1 ст.132 УК РФ, то есть совершение 
иных действий сексуального характера с применением наси-
лия, что, при наличии тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 
образует совокупность ст. 132 и ст. 111 УК РФ. [5,86]

Таким образом, квалификация такого рода действий на-
ходится в прямой зависимости от отнесения их к иным дей-
ствиям сексуального характера.

Анализ 75 приговоров, вынесенных судами в период 
с 2016 по 2020 гг. показал, что действия подсудимого по вве-
дению инородного предмета во влагалище или (и) анальное 
отверстие потерпевшего лишь в 4% квалифицировались 
по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 132 
и ст. 111 УК РФ. При этом, из оставшихся 96% случаев, поряд-
ка 92% приговоров содержали обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ.

Таким образом, отсутствие нормативного закрепления 
понятия «иные действия сексуального характера» приводит 
к расхождению судебной практики при квалификации одно-
родных действий, что является недопустимым.

При этом в судебной практике в настоящий момент пре-
обладает квалификация действия подсудимого по введению 
инородного предмета во влагалище или (и) анальное отвер-
стие потерпевшего по более «мягкому» составу, то есть по со-
ответствующей части ст.111 УК РФ. 

В таком случае возникает проблема невозможности 
учета нарушения такого рода действиями половой свободы 
личности. Кроме того, такая квалификация предусматривает 
более мягкое наказание, не отвечающее в полной мере ха-
рактеру и общественной опасности совершаемых действий 
и, тем самым нарушает принцип справедливости уголовного 
закона.
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Одним из проявлений гуманизации и либерализации уго-
ловного законодательства РФ стало принятие в 2016 г. новой 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штра-
фа [1]. Под судебным штрафом в уголовном законе понимает-
ся денежное взыскание, назначаемое судом при освобожде-
нии лица от уголовной ответственности в случаях, если лицо 
впервые совершило преступление небольшой или средней 
тяжести и возместило ущерб или иным образом загладило 
причиненный преступлением вред. 

В научной среде имеются два диаметрально противопо-
ложных мнения по поводу применения иной меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа. Одни авторы 
считают, что уголовный закон вырабатывает нормы, которые 
бы смягчали ответственность за преступления наименьшей 
тяжести, следовательно, судебный штраф в этом отношении 
является одной из таких норм. Данной позиции придержива-
ется и законодатель. С помощью судебного штрафа реша-
ются экономические задачи государства, путем пополнения 
государственной казны. Судебный штраф удерживает лицо 
от совершения нового преступления, то есть объясняется 
социально-предупредительной потребностью [2, С. 345]. На 
этом положительные моменты судебного штрафа заканчи-
ваются. 

Противоположной позиции придерживаются специали-
сты, которые сопоставляют судебный штраф с наказанием 
[3, С. 125]; является симбиозом альтернативного разрешения 
уголовно-правового конфликта и наказания [4, С. 34]; это «па-
ранаказание» [5, С. 116]. Таким образом, все авторы так или 
иначе связывают судебный штраф с наказанием, с эти трудно 
не согласиться.

Рассмотрим проблемы правовой регламентации и практи-
ки применения судебного штрафа:

1) Несколько преступлений небольшой и (или) средней 
тяжести, совершенных впервые не препятствуют освобож-
дению лица от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа [6]. Так, Шишмарев и Потапенков были ос-
вобождены от уголовной ответственности по п. «а», «б» ч. 2 
ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 166 УК РФ. Незаконно проникнув в са-

рай, Шишмарев и Потапенков тайно, умышленно похитили 
металлический плуг, а затем скрылись с места преступления, 
незаконно завладев автомобилем. Материальный ущерб был 
причинен на сумму 2 000 рублей [7].

2) Освободиться от уголовной ответственности можно 
в случае, если преступление совершено с формальным со-
ставом. По своей природе действия, направленные на возме-
щение ущерба и заглаживание вреда – социальны, так как 
являются исключительной инициативой виновного [2, С. 343]. 
Но практика нам показывает обратное: инициатива по возвра-
ту имущества потерпевшему у правоохранительных органах 
(например, в случае ранее проведённой выемки такого иму-
щества) [8, С. 205]. На наш взгляд, такие действия нельзя на-
звать возмещением ущерба. 

3) Условный характер. Он включает в себя, что судеб-
ный штраф должен быть уплачен в срок, который уста-
навливает суд на это указывает ч. 2 ст. 104.4 УК РФ [9], 
и в полном объеме. Получается, что законодатель дает су-
дье широкий диапазон выбора срока назначения иной меры 
уголовно-правового характера, в том числе и 12 месяцев 
[10], а иногда и больше. С учетом, что срок давности за пре-
ступления небольшой тяжести истекает через два года по-
сле совершения преступления [11, С. 257], то при неуплате 
штрафа привлечь к уголовной ответственности его будет 
нельзя, поэтому разумным было бы в уголовном законе за-
крепить определенный срок судебного штрафа в пределах 
от 10 дней до 6 месяцев.

4) Рассрочка и отсрочка судебного штрафа не предусмо-
трена в уголовном законе, соответственно, необходимо пре-
доставить такое право суду [12, С. 4]. Необходимо назначить 
рассрочку сроком на два года и установить исключительные 
обстоятельства, в результате которых гражданин не может 
уплатить штраф, допустим, полная утрата лицом, совершив-
шим преступление, имущества, тяжелая болезнь и другие об-
стоятельства. 

5) Какое имеет процессуальное положение лицо в пери-
од вынесения постановления об освобождении от уголовной 
ответственности в связи с назначением судебного штрафа 
и до окончательной выплаты такого штрафа? До сих пор не 
известно [13], так как лицо занимает какое-то пограничное 
положение между преступником и не преступников, заметим, 
что такое нельзя увидеть при освобождение от других видов 
уголовной ответственности. Считаю, что данное условие нуж-
дается в изменении, законодатель сам должен определить-
ся, сможет лицо исправиться путем применения к нему такой 
меры освобождения от уголовной ответственности.

6) Минимальный размер судебного штрафа в уголовном 
законе не установлен. Логичным было бы взять за основу 
норму ч. 2 ст. 46 УК РФ и сократить ее наполовину, тем са-
мым, обозначив минимальный размер судебного штрафа 
с 2 500 рублей. 

7) В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 2013 г. 
имеются 2 совершенно разные позиции, которые закрепле-
ны в п. 23 и п. 25.5 [13] Получается, что лицо может выбрать 
основание, по которому желает освободиться от уголовной 
ответственности, и в тоже время не может воспользоваться 
таким правом, так как суд, если увидит, что имеются иные ос-
нования освобождения, может не удовлетворить ходатайство.

8) Одним из критериев назначения судебного штрафа яв-
ляется имущественное положение лица (ч. 2 ст. 104.5 УК РФ). 
«Отсутствие источника дохода не препятствуют освобожде-
нию его от уголовной ответственности и применению меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа» [6]. 
В таком случае существует большая вероятность не уплаты 
штрафа, совершения нового преступления. Своего рода, это 
«сделка» лица с государством, в результате которой можем 
только предполагать, где лицо будет брать денежные сред-
ства. Пересмотреть позицию Верховного Суда РФ, считаем 
самым верным решением. 

Таким образом, проблем в связи с пенализацией судебно-
го штрафа существует много, их всех не перечислить. Дума-
ется, что это связано с природой судебного штрафа, поэтому 
необходимо привести в соответствии нормы Уголовного зако-
на РФ и не только, чтобы судебный штраф не воспринимался 
как наказание без приговора. В соответствии с вышеназван-
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ными положениями, необходимо изменить название «судеб-
ный штраф» на «компенсационный штраф», воспользоваться 
зарубежным опытом и наделить правом прокуроров выносить 
постановление об освобождение от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа. Также для решения 
проблемы воспользоваться изменениями, которые указаны 
в статье. 
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Юридической предпосылкой применения бланкетных 
норм в уголовно-правовой сфере является несоблюдение 
правил, установленных нормативно-правовыми актами дру-
гих отраслей права. По мнению Боровикова Н. С., «блан-
кетная норма не является самостоятельным регулятором 
общественных отношений и может выполнить свою роль со-
циального регулятора только совместно с другой нормой» 
[5, С. 209]. На наш взгляд, бланкетная норма вообще не яв-
ляется регулятором общественных отношений – она выпол-
няет исключительно охранительную функцию, поскольку со-
держит лишь общее описание уголовно-правового запрета. 
Для конкретизации и выявления всех признаков объективной 
стороны состава преступления необходимо обращаться к со-
ответствующему регуляторному законодательству. Какова же 
степень влияния регуляторного законодательства на охрани-
тельные уголовно-правовые нормы? Пикуров Н. И. отмечал, 
что «нормативный материал иной отраслевой принадлежно-
сти, в случае имплантации его в уголовно-правовую норму, 
становится элементом ее системы. Совокупность всех пра-
вовых норм, имплантированных в уголовное право, образует 
его нормативную инфраструктуру» [6, С. 3]. Мы полагаем, что 
автор подразумевает отдельные бланкетные признаки, кото-
рые могут содержаться в норме. Например, ст. 181 УК РФ 
предусматривает уголовную ответственность за нарушение 
правил изготовления и использования государственных про-
бирных клейм. Термин «государственное пробирное клеймо» 
был позаимствован законодателем из Федерального закона 
от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драго-
ценных камнях» и поэтому приобретая статус предмета дан-
ного преступления, он как бы «вживается» в материю уголов-
ного права. 

Базовым правилом конструирования состава преступле-
ния является его соответствие нормам иных отраслей права 
[7, С. 23]. Данное правило приобретает чрезвычайную важ-
ность при конструировании составов с бланкетной диспо-
зицией. Существует проблема рассогласованности норм 
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регулятивного законодательства и уголовно-правовых норм, 
что приводит к нарушению общеправового принципа опре-
делённости, а в конкретных случаях к нарушениям прав лиц, 
подвергнутых уголовному преследованию. Этой проблемой 
обеспокоены в том числе и в адвокатской среде. Так, адво-
кат Московской коллегии адвокатов «ГРАД» Айдинов Сергей 
в интервью Адвокатской газете высказал следующее мнение: 
«Наличие в Уголовном кодексе РФ бланкетных норм приводит 
к тому, что квалификация того или иного преступного деяния 
(а то и криминализация поведения, ранее не являвшегося 
противоправным) зависит исключительно от внесения из-
менений в подзаконные акты. Это касается, например, уста-
новления тяжести телесных повреждений. Таким образом, 
правовые последствия для лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности, зависят от нормотворчества на подзакон-
ном уровне» [8]

На наш взгляд, вся проблематика вокруг бланкетных 
норм строится на том, что многие из них сконструированы 
по принципу «сборной солянки», то есть включения в дис-
позицию нормы разных по содержанию признаков в отсут-
ствие формально-логической основы для их группировки. 
Проанализируем статью 2381 УК РФ, то есть производство, 
сбыт или ввоз на территорию РФ фальсифицированных, не-
доброкачественных и незарегистрированных лекарственных 
средств или медицинских изделий, а также фальсифици-
рованных биологически активных добавок. Чтобы понять, 
что подразумевается под данными терминами и что в ко-
нечном итоге образует предмет преступления, обратимся 
к соответствующему регуляторному законодательству. По-
нятие лекарственного средства даётся в Федеральном за-
коне от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», то есть это вещества или их комбинации, вступаю-
щие в контакт с организмом человека или животного, прони-
кающие в органы, ткани организма человека или животного, 
применяемые для профилактики, диагностики (за исключе-
нием веществ или их комбинаций, не контактирующих с ор-
ганизмом человека или животного), лечения заболевания, 
реабилитации, для сохранения, предотвращения или пре-
рывания беременности и полученные из крови, плазмы кро-
ви, из органов, тканей организма человека или животного, 
растений, минералов методами синтеза или с применением 
биологических технологий. Основное, что нам необходимо 
усвоить из этого понятия – это то, что лекарственное сред-
ство проникает в человеческий организм, вследствие чего 
нарушение правил при их производстве и обороте может 
повлечь существенный вред не только видовому объекту, 
который охраняется данной нормой – здоровье населения, 
но и в ряде случаев жизни и здоровью отдельного челове-
ка. Теперь обратимся к Федеральному закону от 21.11.2011 
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», который в статье 38 даёт определение понятия 
медицинское изделие – это любые инструменты, аппараты, 
приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, при-
меняемые в медицинских целях отдельно или в сочетании 
между собой, а также вместе с другими принадлежностями, 
необходимыми для применения указанных изделий по на-
значению, включая специальное программное обеспечение, 
и предназначенные производителем для профилактики, диа-
гностики, лечения и медицинской реабилитации заболева-
ний, мониторинга состояния организма человека, проведе-
ния медицинских исследований, восстановления, замеще-
ния, изменения анатомической структуры или физиологиче-
ских функций организма, предотвращения или прерывания 
беременности, функциональное назначение которых не реа-
лизуется путем фармакологического, иммунологического, ге-
нетического или метаболического воздействия на организм 
человека. Ключевым здесь является то, что это «любые» 
инструменты, материалы и прочие изделия. Если проанали-
зировать законодательство, то можно прийти к выводу, что 
нельзя говорить об абсолютно любых изделиях, посколь-
ку всё же существует их классификация и она содержится 
в Приказе Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об ут-
верждении номенклатурной классификации медицинских из-
делий». Наряду с протезами, устройствами управления ме-
дицинским оборудованием, к таким медицинским изделиям 

среди прочего относятся медицинские бахилы, покрывала 
медицинских столов, перчатки, щётки-губки и т.д. Можно ли 
говорить в таком случае об одинаковой степени обществен-
ной опасности нарушения правил производства, реализации 
лекарственных средств, непосредственно оказывающих воз-
действие на организм человека, и тех же самых действий, 
совершённых с медицинскими изделиями – мы считаем, что 
нет. В одной норме не могут содержаться разные по степени 
и характеру общественной опасности деяния. Ведь уголов-
ный закон не разграничивает, производство и обращение 
каких фальсифицированных, недоброкачественных, неза-
регистрированных медицинских изделий является уголов-
но наказуемым, а каких нет. Отраслевое законодательство 
определяет содержательную часть предмета преступления, 
а следовательно, и преступность соответствующего деяния, 
что недопустимо с точки зрения соблюдения принципа за-
конности, который гласит, что преступность деяния, а также 
его наказуемость и иные правовые последствия определя-
ются исключительно Уголовным кодексом. 

В заключение отметим, что законодатель не предусмо-
трел механизмов для соблюдения баланса между нормами 
уголовного права и нормами иной отраслевой принадлежно-
сти. Предстоит очень трудоёмкая работа на пути к достиже-
нию этого баланса, и в этом вопросе законодатель должен 
учитывать тот запрос, который поступает от правопримени-
тельной практики – от тех, кто непосредственно занимает-
ся системным толкованием бланкетных норм. Оптимизация 
структуры бланкетных норм, на наш взгляд, также не достиг-
нута – отсутствуют чёткие и единые параметры построения 
бланкетных норм, нарушаются общие правила конструирова-
ния состава преступления. На наш взгляд, необходимо вы-
работать определённые направления работы на уровне уго-
ловной политики, закрепить в Общей части УК РФ правила, 
которыми должны руководствоваться субъекты применения 
бланкетных норм, а Верховному Суду при обсуждении проек-
тов Постановлений Пленума по даче разъяснений в спорных 
вопросах применения бланкетных норм активно использо-
вать мнение специалистов-исследователей.
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Аннотация. Предметом исследования представленных те-
зисов доклада является особенность регулирования медицин-
ских услуг в рамках ст. 235 и 238 УК РФ, имеющих повышенную 
общественную опасность в виду использования телемедицин-
ских технологий как способа совершения деяния. В ходе рабо-
ты исследованы вопросы легального и незаконного предостав-
ления медицинской помощи с использованием телемедицин-
ских технологий, особенность привлечения к ответственности 
за данное деяние.
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Abstract. The subject of the study of the presented theses of 
the report is the peculiarity of the regulation of medical services 
within the framework of Art. 235 and 238 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, which have an increased social danger due to 
the use of telemedicine technologies as a way of committing an act. 
In the course of the work, the issues of legal and illegal provision 
of medical care using telemedicine technologies, the peculiarity of 
bringing to responsibility for this act were investigated.

Keywords: criminal law, innovative activity, telemedicine, 
qualified corpus delicti, criminal liability.

В последнее время все чаще при описании диспозиции 
норм Уголовного кодекса Российской Федерации [1] законода-
тель употребляет словосочетание «информационно-телеком-
муникационные сети», не исключая Интернет, телемедицинские 
технологии. В условиях цифровизации, развития технологий 
в различных сферах жизни общества значительным и резким 
образом меняет жизнь как в положительном, так и отрицатель-
ном смысле. Как раз одним из подобных инноваций является 
возможность оказания медицинской помощи с применением те-
лемедицинских, дистанционных технологий. Стоит определить, 
что из себя представляет телемедицина, дать ей определение, 
федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2017 г. 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам применения ин-
формационных технологий в сфере охраны здоровья» [2] опре-
деляет телемедицинские технологии как технологии, которые 
обеспечивают возможность дистанционного взаимодействия 
медицинских работников между собой, с пациентами, дистан-
ционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья 
пациента. С одной стороны, оказание медицинской и фарма-
цевтической помощи значительно облегчает жизнь людей, жи-
вущих в отдалённых уголках, где зачастую бывает сложно найти 
хорошо квалифицированного специалиста или тех, кто имеет 
заболевания, затрудняющие передвижение. С другой стороны, 
велика вероятность того, что помощь будет оказывать врач, 
не имеющий права (лицензии) на совершение определённых 
видов медицинских действий, услуг, так же медицинский работ-
ник может оказать ненадлежащую помощь, допустить ошибку 
в постановке диагноза, что вполне может привести в смерти 
пациента и иным негативным последствиям, приносящим вред 
жизни и здоровью человеку. Все эти и иные обстоятельства за-
конодатель должен учитывать для эффективной и своевремен-
ной уголовно-правовой охраны интересов, совершенствовании 

законодательства, внесения ясности в практику применения ме-
дицинскими учреждениями новых телемедицинских технологий.

В условиях современной цифровизации операции могут 
проводиться на расстоянии между врачом и пациентом. Впер-
вые в 2001 году, находясь на расстоянии 7 000 км хирурги с по-
мощью робота ZEUS успешно поревели операцию по удалению 
желчного пузыря. Подобная техника не всегда гарантирует аб-
солютную безопасность пациентам. Перспективы развития ме-
дицины очевидны, но уголовное законодательство еще к этому 
не готово, вопрос об ответственности – не решен плотностью.

В настоящем Уголовном кодексе отсутствуют понятия 
«телемедицина», «дистанционное оказание медицинской по-
мощи». Стоит отметить, что в перечне работ (услуг), составля-
ющих медицинскую деятельность представленных в постанов-
лении правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 
№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности» [3] от-
сутствуют консультации специалистов при помощи сети «Ин-
тернет». Без необходимой лицензии подобную деятельность 
нельзя считать медицинской, ведь телемедицина, как и любая 
другая деятельность в сфере здравоохранения подлежит ли-
цензированию, поэтому данную деятельность могут оказывать 
сотрудники организации, получившей необходимое разреше-
ние на оказание услуг в сфере здравоохранения. 

Особенность оказания помощи с применением интернет-
технологий, к сожалению, позволяет реализовать практику ока-
зания услуг лицами, не являющимися сотрудниками медицин-
ских организаций. В результате подобного лечения вероятно 
ухудшение состояние здоровья пациента. Поэтому в соответ-
ствии с федеральным законом Российской Федерации от 21 но-
ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» [4] перед назначением лечения обя-
зательно должен предшествовать очный прием, о данной нор-
ме многие могут не знать вовсе.

Проанализировав сайты, предоставляющие медицинские 
услуги гражданам, встречаются те, что предлагают пользова-
телю самим поставить себе диагноз по симптомам (Диагност, 
Диангоз.ру), даже предлагающие абсурдные услуги экстра-
сенсов-биоэнергетиков. В России, относительно других стран 
Европы, государственное регулирование положений оказания 
медицинских интернет-услуг не развито, абсолютно любой мо-
жет создать подобного рода сайт, вследствие чего может быть 
причинен вред жизни и здоровью пациентам. 

Возможности Интернета огромны, социальные сети охва-
тывают большие массы людей, в результате лицами, осущест-
вляющими незаконную медицинскую деятельность, может быть 
причинён вред большому числу лиц, даже если сравнивать 
с деятельностью медиков, принимающих лично, не имея при 
этом лицензии. Данные факты законодатель, следовательно, 
должен обязательно учитывать при установлении наказания 
в рамках ст. 235 УК РФ. На мой взгляд, при определении вида 
состава преступления в рамках ст. 235 УК РФ следует отнести 
его к квалифицированному, предусмотреть ужесточение нака-
зание за оказание незаконной медицинской и фармацевтиче-
ской помощи с применением дистанционных и интернет техно-
логий, выступающих способом совершения преступления, под 
которым понимаются «конкретные приемы и методы, применя-
емые лицом при совершении преступного деяния» [5, с. 10].

Оказание медицинских услуг при помощи такого способа 
как телемедицина может не отвечать требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья потребителя, ввиду, например, отсут-
ствия четкой нормативной регламентации применения меди-
цинских дистанционных технологий, а, следовательно, являет-
ся общественно-опасным деянием, попадающим под признаки 
преступления (ст. 238 УК РФ). Предлагается в ч. 2 ст. 238 УК 
РФ внести пункт «г», предусматривающий совершение деяния 
с применением телемедицинских технологий.

Следует отметить, что в информационном пространстве 
стоит ограничить количество псевдомедицинских сайтов по-
средством их обязательного лицензирования. 

Таким образом, подводя итог, необходимо сказать, что пре-
ступления с применением телемедицинских технологий имеют 
высокую общественную опасность, так как при этом причиняет-
ся вред здоровью человека или смерть. Именно поэтому следу-
ет ужесточить наказание за оказание незаконной медицинской 
и фармацевтической помощи с применением интернет-техно-
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логий, а также отнести к квалифицированному составу (п. «г» 
ч. 2 ст. 238 УК РФ) совершение деяния с применением теле-
медицины. Принятие закона, регулирующего применение теле-
медицины, повлияет на качество квалификации преступления 
и значительно поможет правоприменителю.
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В связи с быстрым развитием цифрового общества воз-
никает необходимость в согласованных, глобальных и всеобъ-
емлющих правовых гарантиях, включая надежные гарантии 

правовой защиты, которые регулируют использование цифро-
вых технологий для минимизации рисков и узаконивания новых 
материальных и нематериальных активов. 

У каждого судьи есть свои любимые методы наказания: 
некоторые судьи предпочитают досрочное освобождение, в то 
время как другие предпочитают, чтобы преступники получили 
больше тюремного срока за определенные преступления. Это 
связано с их собственными личными взглядами на эффектив-
ность тех или иных методов наказания и реабилитации. В ре-
зультате наказание преступника может сильно различаться, 
просто из-за того, какой судья его осудит.

В этом контексте предложения Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Совета судей России относительно посте-
пенного внедрения в суд «слабого искусственного интеллекта», 
способного решать узкоспециализированные задачи, кажутся 
своевременными [1].

Искусственный интеллект это всеобъемлющий термин, ис-
пользуемый для обозначения широкого спектра различных тех-
нологий передачи данных, которые в области правосудия могут 
существенно различаться по характеру и областям примене-
ния. Включает в себя как простые алгоритмы, с одной стороны, 
так и алгоритмы машинного обучения и глубокого обучения, 
с другой. «Компьютерные технологии способны к обработке 
юридической информации для принятия решений правоприме-
нителем» [2, С. 213].Так, технологии искусственного интеллекта 
могут использоваться для поддержки процессов работы и при-
нятия решений юристами (например, сканирование больших 
пакетов текстов, автоматический перевод документов на раз-
ные языки, преобразование устных разговоров в письменные 
документы и т.д.).

Технологии машинного обучения (или статистические ин-
струменты, основанные на данных) [3]. Также могут исполь-
зоваться для таких функций, как прогнозная оценка риска как 
в профилактических целях (например, работа полиции на осно-
ве данных, основанная на прогнозе общей группы риска или 
области), так и для осуждения решений (например, технологии 
оценивают риск рецидива), функции проведения уголовных 
расследований (сканирование социальных сетей для выявле-
ния преступлений, совершенных в Интернете, или для выяв-
ления подделок, киберпреступности и т.д.), а также для выпол-
нения различных форм прогнозной полицейской деятельности 
(например, видеоаналитика для распознавания лиц и эмоций) 
[4, С. 3–7]. компьютерные технологии способны к обработке 
юридической информации для принятия решений правопри-
менителем.

В Европе разработка и использование ИИ в уголовном 
праве и правоохранительной деятельности все еще находится 
на ранней стадии. Однако недавние исследования показывают, 
что некоторые государства-члены ЕС уже используют прогно-
стические и профилирующие системы ИИ для правоохрани-
тельных органов и уголовного правосудия [5].

В Германии создается электронное досье, содержащий 
оцифрованные материалы уголовного дела, что позволяет за-
щитнику быстрее ознакомиться с материалами уголовного 
дела, которые он получает по своей специальной электронной 
почте [6, С. 195]. Внедрение цифровизации уголовного судопро-
изводства осуществляется посредством использования новей-
шей электронной техники и основ программирования[7, С. 150].

С. В. Власова считает, что в перспективе робот успешно за-
менит следователя: «Поскольку «информационные преступле-
ния» оставляют информационные следы – следовать по ним 
(расследовать их) может специалист по информационным тех-
нологиям. Вместо следователя, сыщика, в традиционном смыс-
ле, субъектом расследования может быть программист, специ-
алист по информационной безопасности (профессиональный 
«антихакер»), а также «робот» (компьютер)» [8, С. 5].

Как преимуществом, так и недостатком автоматизирован-
ной системы принятия решений является отсутствие субъек-
тивного фактора. Конкретный алгоритм может вычислять силу 
и количество аргументов, присваивая вероятностям значение 
начальных причин и силы внутренних логических связей. Одна-
ко некоторые ученые все еще признают, что во многих реаль-
ных случаях субъективное доверие и интуиция субъекта оценки 
играют важную роль в установлении данных. Кроме того, со-
гласно российскому законодательству, судья должен оценивать 
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доказательства в соответствии со своим внутренним убеждени-
ем, руководствуясь законом и совестью (ч. 1 ст. 17 УПК РФ). На 
принятие решений в значительной степени влияет жизненный 
и профессиональный опыт судьи, у которого нет компьютеризи-
рованной системы [9, С. 708].

Алгоритмические тенденции ИИ в уголовном судопроизвод-
стве имеют большое значение для науки и практического пре-
цедентного права [10, С. 98–102]. Например, можно видеть, что 
по крайней мере ряд инструментов оценки преступности, ис-
пользуемых в англо-американских системах правосудия, могут 
быть улучшены с помощью машинного обучения и искусствен-
ного интеллекта [11, С. 109–110].

Аналитика больших данных все чаще используется в уго-
ловном преследовании преступников. Некоторые хорошо из-
вестные примеры включают Connect, используемый полицией 
Великобритании для анализа миллиардов данных финансовых 
транзакций с целью поиска корреляций или закономерностей 
в транзакциях, или Международную базу данных о сексуальной 
эксплуатации детей (ICSE DB), управляемую Интерполом.

База данных ICSE помогает идентифицировать жертв и /
или преступников, например, анализируя мебель и другие объ-
екты на оскорбительных изображениях или анализируя фоно-
вый шум в видеофайлах. Оба документа продемонстрировали 
свою эффективность в борьбе с преступностью и ее пред-
упреждении. Используя базу данных Connect, поиск, который 
ранее занимал несколько месяцев исследований, теперь может 
быть выполнен с высокой точностью и точностью в течение не-
скольких минут [12, С. 435–437].

Пришло время признать, что эти системы существуют се-
годня и влияют на жизнь людей. Некоторые представители тех-
нического сообщества начали участвовать в этих дискуссиях. 
Это дискуссия, которая должна выходить за рамки технологов. 
Оттуда у нас есть возможность определять будущие направле-
ния этих систем и даже спрашивать, являются ли они система-
ми, которые мы должны развивать посредством исследований, 
образования, пропаганды и политики. Нам нужно понять ком-
промиссы и помочь политикам и организациям работать над 
улучшением систем правосудия по мере развития ИИ.
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В последние десятилетия перспективы использования ком-
пьютерных технологий в качестве способа совершения пре-
ступлений основаны на совокупности факторов: стремитель-
ное развитие информационно-коммуникационных технологий, 
расширение возможностей их применения, отсутствие четкой 
законодательной регламентации в уголовном праве соответ-
ствующего аспекта, упрощение совершения уже закрепленных 
в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) 
преступлений с использованием указанного инструмента и др. 
Особенно важно рассматривать обозначенную проблему в кон-
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тексте совершения преступлений, направленных против несо-
вершеннолетних, при том, что материнство и детство, семья 
находится под защитой государства в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации [1].

Развитие информационных технологий достигло уровня, 
при котором большинство сфер жизни, особенно у подростков, 
стало немыслимым без их использования, происходит «вирту-
ализация» жизнедеятельности [7, с. 276]: в уголовно-правовом 
смысле это означает, что понятие «преступлений, совершае-
мых с использованием информационных технологий» весьма 
широко и в той или иной степени включает значительную часть 
предусмотренных УК РФ традиционных составов преступле-
ний. Проблема уголовно-правовых рисков использования ин-
формационных технологий становится масштабной.

Помимо специальных составов, предусмотренных главой 
28 УК РФ, где отношения в сфере компьютерной информа-
ции являются групповым объектом преступлений, появляются 
противоправные деяния, предмет которых охватывает инфор-
мацию как таковую, а также совершение которых включает 
искажение информации, незаконную ее передачу или распро-
странение с целью унижения человеческого достоинства и др., 
публичную демонстрации правонарушений с целью вовлечения 
иных лиц в их совершение; использование информационных 
технологий для вербовки жертв или принуждения к противо-
правным действиям и т.д. Кроме того, способ совершения ряда 
преступлений может включать полное или частичное использо-
вание информационных технологий, приводящих к преступно-
му результату или облегчающих его достижение.

Указанные примеры охватывают в том числе и уголовно-
правовую характеристику традиционных составов преступле-
ний против личности, в том числе направленных против несо-
вершеннолетних, их жизни и здоровья, половой свободы и по-
ловой неприкосновенности. 

В соответствии со статьей 14 УК РФ преступлением при-
знается виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное УК РФ под угрозой наказания.

В Разделе VII УК РФ, закрепляющем ответственность за 
преступления против личности, признак использования инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интер-
нет») непосредственно указан в диспозиции 5 составов (п. «д» 
ч. 2 ст. 110, п. «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 2 ст. 110.2, ч. 2 ст. 128.1, п. «в» 
ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Еще некоторые статьи включают в себя 
признак публичности деяния (например, ст. 137 УК РФ) [2].

Факт внедрения информационных технологий в объектив-
ную сторону преступлений против личности становится пока-
зателем качественно иной преступности, которая становится 
более технически оснащенной, более широкой в плане поис-
ка жертв, в ряде случаев более умственно затратной, нежели 
физически [6, с. 80]. Несовершеннолетние становятся потенци-
альными жертвами преступлений в виду особенностей своего 
возрастного и психологического развития, доверчивости, за-
висимости от взрослых, любознательности, открытости совре-
менным веяниям, минимальным страхом наступления послед-
ствий, их незнание и т.д.

Влияние в том числе указанных факторов на состояние 
рассматриваемого вида преступности как социально-правового 
явления также обуславливает рассмотрение государством во-
просов криминализации в оперативном порядке с целью своев-
ременного реагирования.

Конституционный суд Российской Федерации в своих по-
становлениях неоднократно обращал внимание на следование 
нормативным основам криминализации деяний, включающим 
тезис об исключительности уголовного законодательства при 
реагировании государства на факты противоправного поведе-
ния в целях охраны общественных отношений, а также на важ-
ность принятия во внимание соразмерности характеру и степе-
ни общественной опасности криминализируемого противоправ-
ного деяния [4].

Например, выявление новых форм и методов посяга-
тельств на жизнь и здоровье подростков, особо проявивших-
ся в 2016–2017 гг. [10], потребовали установления уголовной 
ответственности за такие деяния. При этом профессором 
О. С. Капинус верно и аргументированно подмечено, что к во-
просу криминализации деяний в уголовно-правовой политике 
государства следует подходить осторожно и обдуманно, хотя, 

например, криминализация указанных общественно опасных 
деяний, осуществленная в последние годы, полностью оправ-
данна [9, с. 39].

В научной среде существует мнение ряда исследовате-
лей, что криминализация деяний, ответственность за которые 
в настоящее время установлена статьями 110.1 и 110.2 УК РФ 
преждевременна, поскольку соотношение числа самоубийств 
обратно пропорционально распространению Интернета в виду 
возможностей в виртуальном пространстве поиска поддержки, 
психологической, социальной, финансовой и даже правовой 
помощи [8].

Стоит отметить, что в последние годы необходимость уси-
ления уголовной ответственности за совершение преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних про-
диктована тенденцией роста преступлений такого рода.

В связи с вышеуказанным в России во втором чтении рас-
сматривается законопроект № 388776-7 от 14.02.2018 «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования механизмов борьбы с преступле-
ниями против половой неприкосновенности несовершеннолет-
них» [5], предусматривающий вопросы возможной криминали-
зации понуждения несовершеннолетних к действиям сексуаль-
ного характера через сеть «Интернет» посредством введения 
квалифицированного состава в рамках имеющейся статьи 133 
УК РФ.

При этом использование компьютерных технологий в ка-
честве квалифицирующего признака уже содержится в дис-
позиции иной статьи отечественного уголовного кодекса, 
устанавливающей ответственность за преступления, направ-
ленных против несовершеннолетних, даже при отсутствии 
сексуальной направленности. Так, УК РФ содержит положе-
ние об ответственности за вовлечение несовершеннолетне-
го в совершение действий, представляющих опасность для 
жизни несовершеннолетнего, реализованное в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 
средствах массовой информации или информационно-теле-
коммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») (пункт 
«в» части 2 статьи 151.2 УК РФ) [3]. Здесь в первую очередь 
под охрану подпадает жизнь и здоровье подростков, а не по-
ловая свобода.

Таким образом, в настоящее время криминализация дея-
ний, совершенных с использованием информационных техно-
логий и направленных против несовершеннолетних, имеет тен-
денцию к увеличению в зависимости от активности проявления 
соответствующих правонарушений в тот или иной период жиз-
ни общества. В первую очередь этот рост квалифицированных 
составов, в рамках которых использование информационных 
технологий звучит в качестве обязательного признака состава 
преступления, обусловлен необходимостью защиты наиболее 
уязвимой части общества – подростков.
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тельности. Авторами оцениваются статистические данные, 
а также состояние уголовного и административного законо-
дательства об ответственности за незаконную банковскую 
деятельность.

Ключевые слова: банковская деятельность, доход, опера-
ции, кредитная организация, денежные средства.

O. A. Potapova, A. A. Dralov 
Novosibirsk State University 

of Economics and Management
Russia, Novosibirsk

PROBLEMS OF CLASSIFYING ILLEGAL  
BANKING ACTIVITIES AS DISTINCT FROM ADMINISTRATIVE 

OFFENCES IN BANKING ACTIVITIES

Abstract. the work presented is devoted to the issue of dis-
tinguishing between illegal banking activities and administrative of-
fences in banking activities. The authors assess statistical data as 
well as the status of criminal and administrative legislation on liability 
for illegal banking activities.

Keywords: banking, income, operation, credit institution, cash.

В настоящее время в Российской Федерации дискусси-
онным является вопрос свободы экономической деятельно-
сти. Вырабатываются пути совершенствования уголовного 
законодательства в сфере экономической деятельности, 
происходит «точечная» либерализация отдельных составов 
преступлений. Все это может свидетельствовать о том, что 

законодателем предпринимаются попытки своевременно ре-
шать возникающие проблемы. Особое внимание государство 
уделяет сфере банков и банковской системы, ведь от ее ста-
бильности зависит комфорт граждан и субъектов предприни-
мательской деятельности.

Для отражения актуальности темы исследования необхо-
димо обозначить ряд статистических данных, предоставлен-
ных Судебным Департаментом при Верховном Суде Россий-
ской Федерации, которые отражают состояние преступности 
в сфере экономической деятельности России в последние 
годы. Всего за 2020 год в Российской Федерации было заре-
гистрировано свыше двух миллионов преступлений, выявлен-
ных лиц по экономическим преступлениям свыше 44 тысяч, 
осужденных по ст. 172 УК РФ 349 лиц привлечены к ответ-
ственности, следует отметить, что большинство понесли на-
казание в виде лишения свободы условно, из них по ч. 1 – 17 
лиц, а по ч. 2 ст. уже 332. Для того, чтобы отследить динами-
ку, необходимо привести статистические данные за 2019 год, 
в котором было осуждено 380 лиц, за совершение незакон-
ной банковской деятельности, более того за первое полугодие 
2021 года по основному составу преступления привлечено 
7 лиц, а по ч. 2 рассматриваемой статьи – 141 привлечены 
к уголовной ответственности, что свидетельствует о организо-
ванной преступности по данному деянию. Следовательно, за 
последние годы, преступления, связанные с банковской дея-
тельностью, сохраняют свою динамику [3].

Следует так же отметить, что существуют правовые пробе-
лы, которые имеют место быть правоприменительной практике. 
На наш взгляд, они могут быть вызваны отсутствием руководя-
щего Постановления Пленума Верховного Суда как официаль-
ного разъяснения. На наш взгляд, важность данных разъясне-
ний состоит в том, что они помогут правоприменителям приве-
сти судебную практику ст. 172 УК РФ в единообразный порядок. 

Одной из проблем в ходе применения указанной выше нор-
мы уголовного законодательства выступает отграничение её 
от ответственности, предусмотренной кодексом об администра-
тивных правонарушениях. Считаем необходимым рассмотреть 
более детально данные проблемы.

Проблемы квалификации, возникающие при определении 
совершенных деяний, к какому виду ответственности следу-
ет относить те или иные преступные действия, имеют свою 
актуальность. В Российской Федерации прямо не предус-
мотрена административная ответственность за незаконную 
банковскую деятельность, хотя в свою очередь имеются со-
путствующие составы административных правонарушений, 
а именно: осуществление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации или без специального раз-
решения (лицензии), нарушение законодательства о банках 
и банковской деятельности. Для определения грани разграни-
чения правонарушения от преступления в сфере банковских 
операций, следует обратиться к кодексу об административных 
правонарушениях.

Статья 15.26 КоАП РФ предусматривает нарушение законо-
дательства о банках и банковской деятельности. Законодате-
лем определен верхний порог санкции за совершение правона-
рушения (пятьдесят тысяч рублей) Также определен перечень 
деятельности самой кредитной организации. В указанной выше 
норме также содержатся квалифицирующие составы, предус-
мотренные п. 2 и п. 3 [2]. Здесь, можно отметить и ст. 14.1 КоАП 
РФ, которая предусматривает осуществление предпринима-
тельской деятельности без государственной регистрации или 
без специального разрешения (лицензии).

Диспозиция выглядит следующим образом:
1. Осуществление предпринимательской деятельности 

без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или без государственной регистрации в каче-
стве юридического лица;

2. Осуществление предпринимательской деятельности без 
специального разрешения (лицензии);

3. Осуществление предпринимательской деятельности как 
с нарушением требований лицензии, так и с грубым наруше-
нием.

Таким образом, исходя из диспозиций указных выше, такие 
составы административных правонарушений не имеют тесной 
взаимосвязи с незаконной банковской деятельностью в первую 
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очередь, потому что сама банковская деятельность имеет от-
личительные особенности, которые выражаются в том, что та-
кой деятельностью может заниматься только коммерческая ор-
ганизация, которая имеет регистрацию, а также специальную, 
установленную законом лицензию на осуществление такой 
деятельности. 

Рассматривая вопрос о разграничении субъектов пред-
принимательской деятельности, которые связаны с банками 
прямо или косвенно, можно выделить отличительные призна-
ки, которые в первую очередь присуще банкам. Как и любая 
коммерческая организация, банк осуществляет свою деятель-
ность на свой страх и риск, более того, предусмотренные за-
коном банковские операции выступают способом извлечения 
прибыли. Стоит отметить, что пункты указные выше ничтожны, 
если у банка отсутствует лицензия Центрального Банка Рос-
сии на совершение определенных видов банковских операций. 
Виды совершаемых банковских операций установлены Феде-
ральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности».

Основной проблемой на наш взгляд при квалификации 
незаконной банковской деятельности и смежных с ней адми-
нистративных правонарушений является определение вида 
кредитной или банковской организации, а также деятельность, 
которую собирается осуществлять лицо [7, С. 1048].

Таким образом, прямо предусмотренная законодательством 
административная ответственность за незаконную банковскую 
деятельность не существует, однако она нашла свое отражение 
в ст. 15.26 КоАП РФ, но реализация ее возможна только в слу-
чаях, определенных в самой статье.

На наш взгляд, в целях разграничения административной 
и уголовной ответственности необходимо дополнить Кодекс 
об административных нарушениях РФ статьей о незаконной 
банковской деятельности.

Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 01.07.2020 № 1-ФЗ) // Собрание за-
конодательства РФ, 03.07.2020, № 31, ст. 4412.

2. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 26.05.2021) 
// Российская газета от 31 декабря 2001 г. № 256.

3. Судебная статистика, предоставленная судебным де-
партаментом при Верховном Суде РФ. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://www.cdep.ru (дата обращения 09.11.2021).

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // Собрание 
законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 295.

5. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. 
от 30.12.2020) «О банках и банковской деятельности» // Собра-
ние законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492. 

6. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И (ред. 
от 02.02.2021) «Об открытии и закрытии банковских счетов, сче-
тов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 19.06.2014 № 32813) // Вестник Банка 
России, № 60, 26.06.2014.

7. Клепицкий И. А. Новое экономические уголовное право. – 
М.: Проспект 2020. – 1862 с. 

УДК 343.46

С. С. Потапова
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации
Россия, Санкт-Петербург

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Аннотация. Данная статья посвящена уголовно-право-
вой характеристики преступления, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств 
платежей. Анализируются имеющиеся в правоприменительной 
практике проблемы, связанные с объектом и предметом пре-
ступления.

Ключевые слова: Электронные средства платежа, непра-
вомерный оборот, документ оплаты.

S. S. Potapova
Saint-Petersburg Law Institute (branch) 

of the Federal State Establishment of Higher Education 
«University of prosecutor’s office 

of the Russian Federation» 
Russia, Saint-Petersburg

SOME ISSUES OF CRIMINAL LEGAL PROTECTION 
OF PAYMENTS IN THE CONDITIONS OF SOCIETY 

DIGITALIZATION

Abstract. This article is devoted to the criminal-legal charac-
teristics of the crime, the responsibility for which is provided for by 
Art. 187 of the Criminal Code of the Russian Federation – illegal 
circulation of means of payments. The article analyzes the problems 
existing in law enforcement practice related to the object and subject 
of the crime.

Keywords: Electronic means of payment, illegal traffic, pay-
ment document.

Современное общество обусловлено повсеместным вне-
дрением цифровых технологий во все сферы жизнедеятель-
ности человека. Данный процесс подразумевает изменение 
и приспосабливание всех сфер жизни общества в связи с вне-
дрением цифровых технологий.

Уголовное законодательство также нуждается в постоян-
ном развитии и совершенствовании в условиях цифровизации 
общества. Причиной этому служит не только необходимость 
правового регулирования тех или иных новшеств, но и прогрес-
сирующее количество преступлений с применением цифровых 
технологий.

Одной из статей Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), 
отвечающей условиям прогрессирующего цифровизационного 
общества является 187 – неправомерный оборот средств пла-
тежей. Актуальность данной нормы обусловлена стремитель-
ным распространением электронных средств платежей в связи 
с развитием государственной политики в данном направлении 
[1, C. 149].

Несмотря на относительно полное отражение законодате-
лем в рассматриваемой норме многообразия информационно-
коммуникационных технологий, необходимо дать полную уго-
ловно-правовую характеристику состава и обратить внимание 
на имеющиеся проблемы.

В первую очередь, следует определить объект рассматри-
ваемого преступления, что представляет собой дискуссионный 
вопрос. 

Так, рассматривая норма определена законодателем 
в гл. 22 УК РФ, т.е. как преступление в сфере экономической 
деятельности. Непосредственным объектом данного преступле-
ния выступают общественные отношения, обеспечивающие по-
рядок безналичного денежного обращения в Российской Феде-
рации [2, 1697]. Факультативным объектом можно считать иму-
щественные интересы физических и юридических лиц [3, С. 59].

В пояснительной записке к проекту Федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 187 и 272 УК РФ» отмечает-
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ся, что вносимые изменения позволят оздоровить обстановку 
на рынке дистанционных услуг, а также снизить риски при ис-
пользовании электронных платёжных средств [4]. Следователь-
но, такая позиция свидетельствует о том, что неправомерный 
оборот средств платежей посягает и на общественные отноше-
ния в сфере использования информационных систем и техно-
логий, что является объектом преступлений в сфере компью-
терной информации (гл. 28 УК РФ). 

Таким образом, рассматриваемое преступление может 
быть признано двухобъектным. В первую очередь, непосред-
ственным объектом являются общественные отношения в эко-
номической сфере (обеспечивающие порядок безналичного 
денежного обращения в Российской Федерации), вторым – об-
щественные отношения по обеспечению безопасности исполь-
зования электронных средств платежа.

Предметы такого преступления, как неправомерный обо-
рот средств платежей определены в ст. 187 УК РФ, согласно 
которой таковыми являются: поддельные платежные карты 
(к таковым относятся расчетные (дебетовые) карты, кредитные 
карты и предоплаченные карты [5]); распоряжения о переводе 
денежных средств, включая платежные поручения, инкассовые 
поручения, платежные требования, платежные ордера, банков-
ские ордера [6, С. 1698]; документы оплаты (например, инкас-
совые поручения) или средства оплаты (но за исключением тех 
случаев, что предусмотрены ст. 186 УК РФ); электронные сред-
ства; электронные носители информации (флэш-накопители, 
карты памяти, а также смартфоны и т.д.) [7, С. 60]; технические 
устройства; компьютерные программы, предназначенные для 
неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода де-
нежных средств [8].

К применяемым при данном преступлении техническим 
устройствам следует относить скиммеры и шиммеры (устрой-
ства в виде накладок на щель банкомата / платы, вводимой 
в щель банкомата, которая принимает карты и передаёт всю 
информацию с их магнитной полосы), накладную клавиатуру 
банкомата (либо накладка на экран банкомата, если он сенсор-
ный, которая «запоминает» PIN-код), токены (устройства для 
генерации паролей), поддельные платёжные терминалы и бан-
коматы [9, С. 60].

Однако в правоприменительной практике возникает про-
блема по отнесению того или иного документа оплаты к пред-
мету рассматриваемого преступления. Научные дискуссии 
учёных также не позволяют сделать однозначный вывод. Так, 
распространено мнение, что предметом рассматриваемого 
преступления будут признаваться лишь те средства и докумен-
ты, которые являются основанием для списания денег со счёта 
клиента, кредитной организации или зачисления денег на эти 
счета. Следовательно, проездные документы, контрольно-кас-
совые чеки, квитанции не будут являться предметом престу-
пления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, поскольку они только 
удостоверяют факт оплаты товара.

Однако Нудель С. Л., Печегин Д. А. в одной из своих работ 
говорят о том, что такие документы оплаты как кассовые, то-
варные чеки и т.п. хотя и не являются средством платежа, но 
вполне относимы к предмету рассматриваемого преступления. 
Это объясняется тем, что их подделка влечёт извлечение мате-
риальной выгоды для лица, незаконно использовавшее такой 
документ [10, С. 153]. 

Таким образом, в рамках сложившийся проблемы можно 
говорить о том, что термин «документ оплаты» – документ, 
подтверждающий факт совершения покупки является общим, 
родовым по отношению к словосочетанию «кассовый чек», где 
последнее обозначает лишь один из видов такого документа.

Объективную сторону рассматриваемого преступления об-
разует совершение следующих деяний или отдельно, или в со-
вокупности, или в любом сочетании.

Изготовление, которое может проявляться как в частичной 
подделке (предоставление ложных данных для подлинных 
платёжных карт и документов), так и в полной подделке (ком-
плексное изготовление поддельных карт и документов). При 
этом способ изготовления подделки и количество экземпляров 
не влияют на квалификацию деяния, но учитываются при на-
значении меры наказания, т.к. по этим элементам оценивается 
степень общественной опасности [11]. 

Приобретение (в форме покупки, получения в дар и т.д.) 
в том случае, когда лицо осознает незаконный характер проис-
хождения такого средства платежа. Хранение, т.е. содержание 
в том или ином месте с созданием всех необходимых условий 
для сохранности средства платежа. Транспортировка (переме-
щение тем или иным способом лицом, которое также осознаёт 
незаконный характер происхождения средств платежа), а рав-
но сам сбыт (возмездная или безвозмездная передача средств 
платежа) любого из предметов преступления, предусмотрен-
ных ст. 187 УК РФ. 

Таким образом, обязательным признаком такого престу-
пления, как неправомерный оборот средств платежей является 
цель – сбыт.

Согласно положениям ст. 19 и 20 УК РФ, субъектом престу-
пления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, является вменяемое 
физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.

Для субъективной стороны рассматриваемого преступле-
ния характерно то, что деяние совершается с прямым умыслом. 
Это также объясняется и тем, что норма имеет формальный со-
став, т.е. преступление считается оконченным с того момента, 
когда совершено любое действие хотя бы с одним из предме-
тов, предусмотренных в диспозиции ст. 187 УК РФ.

Таким образом, ст. 187 УК РФ, предусматривающая ответ-
ственность за неправомерный оборот средств платежей пред-
ставляет собой достаточно полную норму, в которой законода-
телем учтено многообразие цифровых технологий, служащих 
предметом преступления, а также отражена полнота объектив-
ной стороны. 

Вместе с тем, остаётся актуальной необходимость дальней-
шего совершенствования данной нормы путём установления 
всех признаков состава преступления, разграничения со смеж-
ными составами с целью обеспечения правильной квалифика-
ции и совершенствования правоприменительной практики.
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Переход от индустриального общества к информационно-
му поставил ряд задач, среди которых первоочередную роль 
занимают решения вопросов, связанных с обеспечением мак-
симально удобного доступа населения к полезной и ценной ин-
формации, предоставлением возможности обсуждения важных 
проблем в дистанционном формате, а также обменом данными 
между научными, экономическими, политическими, культурны-
ми сообществами и отдельными индивидами.

Одним из объектов уголовно-правовой охраны, угроза при-
чинения вреда которому создается в результате цифровизации, 
выступает информация, точнее отношения, складывающиеся 
в связи с её использованием, обработкой и т.д.

В уголовное законодательство Российской Федерации (да-
лее – РФ) постоянно вносятся изменения, в том числе и изме-
нения касающиеся криминализации деяний, связанных с ин-
формационным прогрессом современного общества. В связи 
с этим существует повышенный интерес многочисленных ав-
торов к проблеме определения значения и роли информации 
в уголовном праве.

Среди проблем, как отмечает Л. А. Букалерова, можно вы-
делить тот факт, что на сегодняшний день нет легального опре-
деления термина «информация» для целей уголовного права, 
хотя уголовный закон им оперирует» [1, c. 250]. Такой автор, как 
Н. Н. Моисеева, утверждает что «…строгого и достаточно уни-
версального определения информации не только нет, но и быть 
не может. Это понятие чересчур сложно» [2]. 

Однако, по нашему мнению, данное суждение носит проти-
воречивый характер в связи с тем, что наука не стоит на месте 
и поэтому не может существовать без определения и выясне-
ния сущности тех дефиниций, которыми она оперирует. 

При рассмотрении данного вопроса считается целесообраз-
ным обратиться к нормам, закрепленным в Модельном законе 
«Об информатизации, информации и защите информации», 

принятом на двадцать шестом пленарном заседании Межпар-
ламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 
Независимых Государств (СНГ). В статье 2 закреплены основ-
ные понятия, используемые в настоящем Законе, в том числе 
и понятие «информация». Так, информация – сведения или 
данные, порядок использования которых, независимо от спо-
соба их представления, хранения или организации, подлежит 
правовому регулированию в соответствии с настоящим Зако-
ном и иными национальными законами [3].

Что касается нормативного толкования данного термина 
в законодательстве РФ, следует отметить, что согласно ст. 2 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» 
(далее – Закон № 149-ФЗ), информация – сведения (сообще-
ния, данные) независимо от формы их представления [4].

Из анализа данных норм, следует отметить, что формули-
ровка понятия «информация» в Модельном законе представ-
ляется более удачной, в связи с её конкретизаций. Так, инфор-
мация – это не только сведения (сообщения), но еще и данные, 
оборот которых подлежит правовому регулированию. Для ре-
ализации целей уголовного законодательства и науки уголов-
ного права основным признаком «информации» выступает ее 
правовое значение и нахождение в правовом поле.

Так же, согласно ст. 5 Закона № 149-ФЗ указано, что инфор-
мация в зависимости от категории доступа к ней подразделяет-
ся на общедоступную информацию, а также на информацию, 
доступ к которой ограничен федеральными законами (инфор-
мация ограниченного доступа). Часть 1 ст. 7 устанавливает, 
что к общедоступной информации относятся общеизвестные 
сведения и иная информация, доступ к которой не ограни-
чен. Относительно информации ограниченного доступа, Закон 
№ 149-ФЗ в ч.2 ст. 9 устанавливает обязательное соблюдение 
конфиденциальности информации, доступ к которой ограничи-
вается федеральными законами [4].

Таким образом, наряду с тенденцией все большей откры-
тости и доступности информационных ресурсов, представляет-
ся, что предметом уголовно-правовой охраны будет выступать 
именно информация ограниченного доступа.

Следует отметить, что Указом Президента РФ от 06.03.97 г. 
№ 188 утверждён Перечень сведений конфиденциального ха-
рактера. Так, к данному перечню относятся: сведения о фактах, 
событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина; сведе-
ния, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а так-
же сведения о защищаемых лицах и мерах государственной за-
щиты; служебные сведения; сведения, связанные с професси-
ональной деятельностью; сведения, связанные с коммерческой 
деятельностью; сведения о сущности изобретения, полезной 
модели или промышленного образца [5].

Исходя из этого, можно считать, что нома Закона № 149-ФЗ 
в данном случае имеет бланкетный характер, то есть идёт от-
сылка к вышеназванному указу. Наряду с этим стоит отметить 
различие в законодательстве Республики Беларусь (далее – 
РБ). Так, информация, распространение и (или) предоставле-
ние которой ограничено непосредственно перечисляется в За-
коне РБ «Об информации, информатизации и защите инфор-
мации». Согласно ст. 17 данного Закона к ней следует относить: 
информация о частной жизни физического лица и персональ-
ные данные; сведения, составляющие государственные секре-
ты; служебная информация ограниченного распространения; 
информация, составляющая коммерческую, профессиональ-
ную, банковскую и иную охраняемую законом тайну; инфор-
мация, содержащаяся в делах об административных правона-
рушениях, материалах и уголовных делах органов уголовного 
преследования и суда до завершения производства по делу; 
иная информация, доступ к которой ограничен законодатель-
ными актами Республики Беларусь [6].

Если обратиться к уголовному законодательству, то стоит 
отметить, что почти все сведения, указанные в перечне, полу-
чили своё непосредственное закрепление в нормах действу-
ющих УК РФ и УК РБ. На основании этого, следует отметить, 
что информация как объект уголовно-правовой охраны имеет 
большое значение для формирования структуры состава пре-
ступлений, в связи с этим считаем целесообразным определе-
ние такого понятия как «информация» для правоприменитель-
ной практики в сфере уголовно-правовых отношений. Данный 
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аспект будет способствовать гармонизации уголовного законо-
дательства в сфере информационной безопасности личности, 
так и государства в целом.
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Вопрос правового регулирования института необходимой 
обороны в российском законодательстве является актуаль-
ным. В теории российского уголовного права постоянно ве-
дется дискуссия об эффективности уголовной нормы о необ-
ходимой обороне. Такое пристальное внимание полностью 
оправдано, поскольку необходимая оборона на практике 
является наиболее частым обстоятельством, исключающим 
преступность действия. Значимым вопросом, негативно вли-
яющим на правоприменительную деятельность, является 
отсутствие законодательного регулирования такого право-
вого явления, как мнимая оборона. Вероятно, что проблема 
определения мнимой защиты в уголовном праве является не 
только частным вопросом правовой оценки поведения кон-
кретного лица, но, возможно, более важным вопросом для 
обеспечения полного функционирования такой нормативной 
и защитной нормы, как необходимая оборона. Конституция 
Российской Федерации часть 2 статья 45 [1, С. 45] предусма-
тривает, что «каждый вправе защищать свои права и свобо-
ды всеми способами, не запрещенными законом».

В соответствии с уголовным законодательством важно 
различать необходимую и мнимую обороны. Согласно ста-
тье 37 УК РФ [2, С. 20–22] «необходимая оборона», явля-
ется способом защиты личности и прав обороняющегося 
или других лиц, охраняемых законом интересов общества 
или государства от общественно опасного посягательства. 
При этом посягательства должно быть сопряжено с насили-
ем опасным для жизни обороняющегося или другого лица, 
либо с непосредственной угрозой применения такого наси-
лия. Данные деяния не является преступлением, если не 
были нарушены пределы необходимой обороны. Под мни-
мой обороной следует понимать, способ защиты от несуще-
ствующего посягательства, когда человек ошибочно полагал, 
что его жизни и здоровью угрожает опасность. Её понятие 
не закреплено в уголовном законодательстве, это научная 
концепция, призванная помочь разобраться в случаях, ког-
да «защита» не вписывается в рамки статьи 37 Уголовно-
го кодекса РФ. В отличие от необходимой обороны мнимая 
оборона не служит действительной защите охраняемого уго-
ловным законом блага и не является правом на причинение 
вреда, поскольку она не может выражать подобное право 
по существу, по своей юридической природе. В соответствии 
с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.09.2012 г. № 19 «О применении судами за-
конодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление» пункт 
16 «В тех случаях, когда ситуация давала основания пола-
гать, что было совершено реальное общественно опасное 
посягательство, а лицо, применившее защитные меры, не 
осознавало и не могло осознавать отсутствие такого посяга-
тельства, его действия должны рассматриваться как совер-
шенные в состояние необходимой обороны, если при этом 
лицо не превысило пределы данной защиты» [3, С. 16–20]. 
То есть, Пленум рекомендует содеянное в состоянии мни-
мой обороны квалифицировать в зависимости от того, мог 
ли обороняющийся сознавать мнимость посягательства. На-
пример, в современном обществе с развитием социальных 
сетей очень популярны «пранкерские видео», которые на-
бирают миллионы просмотров. Но бывают ситуации, когда 
«пранк идет не по плану», приведу случай, который произо-
шел в США. В 2021 году 6 февраля 20-летний Тимоти Уилкс 
и его товарищ совершили «фейковое ограбление» в целях 
запечатлеть реакцию прохожих, но встретившийся им 23-лет-
ний Дэвид Старнс-младший не понял специфического юмо-
ра, достал пистолет и застрелил одного из блогеров. В дан-
ном примере рассматривается ситуация мнимой обороны, 
когда лицо, восприняло данные действия как общественно 
опасное посягательство. Делая вывод, данного случая, важ-
но отметить, что гражданин США действовал в состоянии не-
обходимой обороны, так как воспринимал ситуацию опасную 
для его жизни и здоровья.

Так же известен случай, происходящий в Москве. 15 сен-
тября 2020 года было совершен «розыгрыш с гранатой», ко-
торый был заснят на видеокамеру и выложен в интернет. На 
видео мужчина с оружием ходил по улице и громко говорил 
по телефону. «Ты понимаешь, что я могу убить себя? Ты что, 
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не понимаешь? Могу убить себя! Здесь люди. Ладно, послед-
нее, что ты увидишь, это будет взрыв. Ребята, простите», – 
с такими словами пранкер кинул под ноги сидевшим на лавоч-
ке людям предмет, похожий на гранату при этом некоторые 
невольные участники розыгрыша испугались по-настоящему. 
Одни отбегали от гранаты, другие откидывали ее подальше. 
После записи реакции прохожих на видео пранкеры объясня-
ли, что у них всего лишь муляж. Эта ситуация наглядно по-
казывает, как лица пытаясь себя защитить совершали оборо-
нительные действия, например, откидывали гранату, убегали, 
так как ошибочно полагали, что совершается общественно 
опасное посягательство, направленное на угрозу их жизни 
и здоровья. Мнимая оборона, как и любая ошибка, представ-
ляет собой нежелательное следствие стечения определенных 
обстоятельств.

Данные примеры наглядно показывают, как граждане дей-
ствуют в таких ситуациях в состоянии необходимой обороны, 
ошибочно предполагают опасность для их жизни и здоровья 
и совершают оборонительные действия, которые иногда приво-
дят к летальному исходу посягающего. 

Действия человека в состоянии мнимой обороны отлича-
ются от необходимой защиты тем, что они всегда объективно 
социально опасны, потому как они направлены на отражение 
несуществующего вмешательства в реальность.

Неразрешимость такой проблемы, как уголовно-правовая 
оценка ущерба при мнимой обороне, теоретически приводит 
к произвольному применению норм уголовного права на прак-
тике и создает предпосылки для нарушения прав и свобод граж-
дан, которые недопустимы в правовом государстве.

Причинение вреда при мнимой обороне:
1. Влечет уголовную ответственность при таких случаях когда
а) лицо, не осознавало, но могло осознавать отсутствие 

общественно опасного посягательства.
б) лицо, в связи с сложившийся обстановкой ошибочно по-

лагало, что действует в состоянии необходимой обороны, но 
при это превысило ее пределы.

2.Не влечет уголовной ответственности тогда, когда лицо не 
осознавало и не могло осознавать отсутствия реального обще-
ственного посягательства.

При мнимой обороне субъект ошибочно наносит вред дру-
гому лицу, воспринимая его поведение как социально опасное 
вмешательство в права и интересы, защищенные законом, то 
есть, полагая, что правомерно защищается или защищать дру-
гих людей от этого посягательства.

Действия человека в состоянии мнимой обороны суще-
ственно отличаются от действий, связанных с необходимой 
обороной, поскольку они всегда объективно социально опасны, 
так как мнимая защита направлена на отражение вмешатель-
ства, которого в действительности не существует. Профессор 
Н. Д. Дурманов писал: «Все обстоятельства, характеризующие 
необходимую оборону, при мнимой обороне отсутствуют, но 
в представлении лица, действующего в состоянии мнимой обо-
роны, эти обстоятельства, прежде всего наличие общественно 
опасного посягательства, имеются».

В заключении хочется добавить, что мнимая защита пред-
полагает существование реального явления во внешнем мире, 
ошибочно принятого «защитниками» за социально опасное 
вмешательство. Если у жертвы нет действий, которые по ошиб-
ке могли быть приняты за социально опасное нападение, со-
стояние воображаемой защиты исключается, поэтому, если нет 
воображаемой атаки, не может быть мнимой обороны.
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В современном мире информационные технологии внедря-
ются во все сферы общественной жизни. Их стремительное 
развитие прямо отразилось и на киберпреступности, которая 
в существующих реалиях множится и «расцветает». Отличи-
тельными чертами использования информационных техноло-
гий преступниками являются массовость аудитории, предпо-
лагающая большое количество потенциальных жертв, а также 
территориальная удаленность и отсутствие непосредственного 
контакта между потерпевшим и преступником, значительно по-
вышающие шансы реализовать преступный замысел аноним-
но. Данные и многие другие факторы осложняют определение 
места совершения преступления, что в конечном итоге может 
привести к безнаказанности виновных лиц либо к несправедли-
вой оценке содеянного.

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) 
[1] закрепляет дефиницию понятия времени совершения пре-
ступления (ч. 2 ст. 9), однако место совершения преступле-
ния в нем не раскрыто. На протяжении длительного времени 
в доктрине уголовного права ведутся дискуссии относительно 
того, что следует понимать под местом совершения престу-
пления. Традиционно считается, что место совершения пре-
ступления – это территория, на которой было совершено само 
преступление. Н. Ф. Кузнецова конкретизирует признаки иско-
мого понятия и указывает, что «место совершения преступле-
ния – это описанная в законе конкретная территория (сухопут-
ная, водная или воздушная), на которой совершается престу-
пление» [7, C. 261]. Однако если речь идёт о преступлениях 
в информационной сфере, при совершении которых виновный 
действует удалённо, то их последствия могут затрагивать тер-
риторию сразу нескольких государств [8, C. 60]. Например, 
преступление может начаться в одном государстве, где нахо-
дится виновное лицо, а завершиться в другом государстве, где 
проживает потенциальная жертва. Подобная специфика ком-
пьютерных преступлений свидетельствует об их транснацио-
нальном (трансграничном) характере и неизбежно порождает 
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вопрос о том, что будет считаться местом совершения данного 
преступления. 

По вопросу о месте совершения преступления в сети «Ин-
тернет» существует несколько мнений. Выделим наиболее пер-
спективные из них.

Д. Менте в своих работах пишет о том, что нужно рассма-
тривать правовой режим сети «Интернет» в рамках теории 
интернациональных пространств, на которые не распростра-
няется национальный суверенитет [3, C. 18]. Данная позиция 
была реализована посредством принятия Советом Европы 
Конвенции о преступности в сфере компьютерной информа-
ции [2].

Противоположного мнения придерживается К. Корнилс, ко-
торый полагает, что установление уголовной ответственности 
за совершение преступления в информационной сфере долж-
но подчиняться правилам национальной уголовно-правовой 
юрисдикции, а следовательно, при решении данного вопроса 
главенствующее значение имеет место действия виновного 
лица. Как отмечает автор, если виновное лицо использует неза-
конный материал на территории государства, где оно находит-
ся, то все его деяния будут попадать под юрисдикцию страны 
с учетом местонахождения виновного. В случае если инфор-
мация попадает из-за рубежа в сервер другого государства, то 
за данное деяние будет предусмотрена уголовная ответствен-
ность по уголовному законодательству любого из государств-
участников, но при наличии соответствующих международных 
соглашений [6, C. 81].

В настоящее время при определении места совершения 
преступления, затрагивающего интересы государства, в част-
ности Российской Федерации, применяется территориальный 
принцип действия российского уголовного закона в простран-
стве: преступление считается совершённым на территории 
России, если оно: полностью выполнено на ее территории, 
начато в РФ, окончено за пределами государства, и наоборот, 
начато за пределами, окончено в РФ. Также к вопросу о месте 
совершения преступления подходят с позиции принципа граж-
данства, согласно которому граждане РФ и постоянно прожи-
вающие лица без гражданства, совершившие вне пределов РФ 
преступление против интересов, охраняемых УК РФ, подлежат 
уголовной ответственности в соответствии УК РФ, если в отно-
шении этих лиц по данному преступлению не имеется решения 
суда иностранного государства. 

Подлежат применению и другие принципы: покровитель-
ственный, реальный и универсальный, но данные принципы су-
щественно зависят от наличия или отсутствия международного 
соглашения между государствами, что значительно осложняет 
распространение юрисдикции Российской Федерации. 

Конфликт юрисдикций – это довольно распространенная 
проблема, с целью решения которой была принята Конвенция 
о преступности в сфере компьютерной информации (далее 
Конвенция) [2].

В самой Конвенции определяется цель её принятия, кото-
рая выражена в поддержании объединения в сфере уголовного 
права, направленного на защиту мира от компьютерных пре-
ступлений. Отмечается, что ответственность по законодатель-
ству страны-участника будет также распространяться на лиц, 
совершивших преступное деяние на территории других стран. 
В случае если право на юрисдикцию будет заявлено одновре-
менно несколькими государствами, им будет предложено про-
вести консультацию, на которой будет подобрана необходимая 
юрисдикция.

Соответственно, Конвенция играет важную роль в решении 
вопроса о месте проведения судебного разбирательства в от-
ношении одного лица, но при участии нескольких государств, 
при этом будет выбрана подходящая юрисдикция одной стра-
ны, по уголовному законодательству которой будет осущест-
вляться уголовное преследование и назначаться наказание 
(ч. 5 ст. 22 Конвенции). Однако, к сожалению, Российская Феде-
рация в данной Конвенции не участвует.

Еще одним подходом к вопросу о месте совершения пре-
ступления в сфере компьютерной информации, является 
позиция В. И. Вернадского. В своих работах он использует 
термин «ноосфера», то есть образная интеллектуальная обо-
лочка всей земной поверхности. Учитывая данный термин, 
можно сделать вывод, что местом совершения преступления, 

связанного с компьютерной информацией, будет являться но-
осфера, то есть киберпространство [4, С. 117]. Под киберпро-
странством следует понимать глобальное объединение ком-
пьютерных сетей и информационных ресурсов, которым ни 
одно государство полностью не владеет и не управляет, где 
каждый пользователь использует информационные ресурсы 
по своему усмотрению независимо от его местонахождения 
[5, С. 347].

Исходя из данного определения киберпространства, при 
решении вопроса о месте совершения преступления, на наш 
взгляд, необходимо руководствоваться местом фактическо-
го проживания лица, совершившего преступление. То есть 
на преступление, совершенное в киберпространстве, будет 
распространяться действие уголовного закона того государ-
ства, где проживает преступник. Это позволяет свести к ми-
нимуму усилия при определении места совершения кибер-
преступления. Данный принцип эффективно показал себя 
на практике. Так, приговором Вологодского городского суда 
гражданин РФ признан виновным в том, реализуя свой пре-
ступный умысел, с помощью вредоносной программы осу-
ществлял подбор регистрационных данных (логин и пароль), 
в результате чего получал доступ к системам видеонаблюде-
ния, находящимся на территории иностранных государств. 
Действия виновного были квалифицированы по ч. 1 ст. 273 УК 
РФ [9]. Деяние квалифицировалось по уголовному закону РФ, 
так как лицо, совершившее преступление, проживает на тер-
ритории России. Соответственно место совершения престу-
пления в глобальной сети определялось с учетом места про-
живания преступника.

Таким образом, развитие информационных технологий 
стало причиной появления киберпространства и, как след-
ствие, породило проблему определения места совершения 
преступления при привлечении к уголовной ответственности. 
Рассмотрев различные позиции по данной проблеме, прихо-
дим к выводу, что место совершения преступления в сфере 
компьютерной информации необходимо связывать с действи-
ем уголовного закона в киберпространстве и определять в со-
ответствии с местом жительства лица, совершившего престу-
пление.
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Для современного общества военная служба является од-
ним из гарантов безопасности, нерушимости государственных 
границ и сохранения целостности государства. Следует отме-
тить, что обеспечение внутреннего порядка страны, как одна 
из важнейших задач осуществления военной службы способ-
ствует поддержанию должного уровня национальной безопас-
ности государства, поддержание мира и благосостояния об-
щества. Сбережение народа России, развитие человеческого 
потенциала, повышение качества жизни и благосостояния 
граждан, укрепление обороноспособности страны представ-
лены в Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утверждённой Указом Президента РФ от 2 июля 
2021 г. № 400 в качестве приоритетных задач развития Рос-
сийской Федерации [1].

Осуществление вышеназванных задач невозможна при 
отсутствии четко выработанной стратегии исполнения воен-
нослужащими возложенных на них обязанностей, согласно 
действующему законодательству. Развитие данного механиз-
ма напрямую зависит от осуществления эффективной уго-
ловно-правовой охраны данной сферы общественных отно-
шений. Данные условия отражают актуальность рассматри-
ваемой темы и в связи с этим устанавливают необходимость 
в анализе такого понятия как «преступления против военной 
службы», которое требует рассмотрения в контексте условий 
и организации прохождения военной службы.

Следует отметить, что в настоящее время в правопри-
менительной практике существует ряд проблем, возникаю-
щий при квалификации преступлений против военной служ-
бы, несмотря на достаточно высокий уровень изученности 
вопроса «воинских преступлений» в уголовном праве от-
ечественными авторами, а также имеющийся опыт судебной 
практики. Это, в первую очередь, обусловлено неточностью 
законодательных формулировок, произвольным толкова-
нием норм Уголовного кодекса РФ, и рядом других ошибок, 

в том числе и тех, которые связанны с оценкой фактических 
обстоятельств дела [2]. Так, необходимо подчеркнуть, что со-
вершению преступлений против военной службы сопутствует 
ряд детерминантов, которые являются специфичными для 
данной категории лиц. Так, необходимо учитывать ряд кри-
миногенных факторов, отличные от существующих в граж-
данском обществе, присущих именно военнослужащим. Так, 
справедливо отмечает А. В. Борбат: «…в воинских коллек-
тивах в условиях действия норм военно-административного 
законодательства, воинской дисциплины, профессионально-
го, правового и нравственного воспитания, строгой и аскети-
ческой формы организации жизни и быта военнослужащих, 
состоящих преимущественно из лиц одного мужского пола 
и молодого возраста…» [3, с. 48]. Эти и ряд других факторов 
обуславливают специфику преступности военнослужащих. 
Для осуществления всестороннего анализа сущности престу-
плений против военной службы, считается целесообразным 
обратиться к историческим сведениям. Так, во всех уголов-
ных кодексах, принимавшихся в России в советский период, 
выделялись в самостоятельную группу нормы, предусматри-
вающие ответственность за воинские преступления, и среди 
них – общая норма, в которой формулировалось понятие во-
инского преступления.

Так, к примеру, в своей работе «Понятие и виды престу-
плений против военной службы» Малинин В. Б. и Бодаев-
ский В. П. указывают, что в прежнем, дореволюционном, уго-
ловном законодательстве России общего определения воин-
ского преступления не существовало. Отсутствие его компен-
сировалось широко развитой системой конкретных составов 
преступлений против военной службы, которыми следовало 
руководствоваться при определении оснований уголовной от-
ветственности за воинские преступления [4]. 

В условиях отсутствия общепринятой дефиниции воин-
ского преступления создавалась возможность для более ши-
рокого толкования этого явления: к числу воинских относили 
те преступления, которые таковыми по существу не были. 
Это характерно для так называемого военно-уголовного пра-
ва. Кроме того, нормы о воинских преступлениях распростра-
нялись на лиц, не являвшихся военнослужащими. Уголовное 
законодательство послереволюционной России отказалось 
от конструирования военно-уголовного права как подотрас-
ли уголовного права, предназначенной для военнослужащих, 
перешло на конструирование военно-уголовного законода-
тельства как системы норм, учитывающих только специфику 
воинских преступлений.

На основе приведенного анализа исторических данных, 
следует отметить, что для современного уголовно-правово-
го законодательства характерно наличие закреплённого по-
нятия «преступлений против военной службы». Так, согласно 
ч. 1 ст. 331 УК РФ, преступлениями против военной службы 
признаются предусмотренные настоящей главой преступле-
ния против установленного порядка прохождения военной 
службы, совершенные военнослужащими, проходящими во-
енную службу по призыву либо по контракту, а также граж-
данами, пребывающими в запасе, во время прохождения 
ими военных сборов [5]. Если обратиться к законодательству 
Донецкой Народной Республики, то согласно ст. 392 УК ДНР, 
воинскими преступлениями признаются предусмотренные 
настоящим Кодексом преступления против установленного 
порядка несения воинской службы, совершенные военнос-
лужащими, а также военнообязанными во время прохожде-
ния ими учебных или поверочных сборов. Следует отметить, 
что в ныне действующем УК ДНР содержится формулировка 
закрепленная ещё в Уголовном кодексе РСФСР в редакции 
от 30.07.1996, согласно которой, по соответствующим статьям 
настоящего Кодекса несут ответственность за преступления 
против установленного для них порядка несения службы сол-
даты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы 
и лица офицерского состава органов государственной безо-
пасности, а также лица, в отношении которых имеется специ-
альное указание в законодательстве Союза ССР [6].

Таким образом, в отличие от законодательства, существу-
ющего в дореволюционной и послереволюционной России, 
в современном законодательстве РФ существует официально 
закрепленное определение, способствующее единообразно-
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му толкованию понятия преступления против военной служ-
бы, а также предупреждению несанкционированного расши-
рения круга лиц, которые подлежат уголовной ответственно-
сти за воинские преступления.

Рассматриваемое определение преступления против во-
енной службы базируется на общем понятии преступления, 
закрепленном в действующем уголовном кодексе. Следует 
отметить, что определение понятия преступления против во-
енной службы выполняет важную функцию, которая позво-
ляет раскрыть содержание преступлений, относимых к воин-
ским, и на этой основе отграничить преступления против во-
енной службы от других посягательств, а также воинское пре-
ступление от правонарушений и дисциплинарных проступков, 
не образующих состава преступлления. Так, как справедливо 
отмечают такие авторы как Малинин и Бодаевский, признаки, 
указанные в определении понятия преступления против во-
енной службы, учитываются как на уровне криминализации 
воинских правонарушений, когда законодатель решает, отне-
сти ли то или иное деяние к числу воинских преступлений, так 
и на правоприменительном уровне, когда уясняется, можно 
ли данное деяние квалифицировать как преступление против 
военной службы [4].

Таким образом, на основе приведенного исследования, 
следует сделать вывод о том, что для совершенствования 
правоприменительной практики необходимым является 
осуществление официального толкования оценочных по-
нятий, во избежание проблем присутствующих в советском 
уголовном праве России. Так, при квалификации отдельных 
преступлений против порядка несения воинской службы, 
предусмотренных в УК РФ, следует учитывать все особенно-
сти, присущие данной категории преступлений, а также при-
нимать во внимание все признаки, закрепленные в понятии 
«преступлений против военной службы», являющиеся клю-
чом к осуществлению правильной квалификации совершен-
ного деяния.
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В современном мире огромную роль играет Интернет. Он 
является неотъемлемой частью нашей жизни: люди прово-
дят в сети огромное количество своего времени, используя 
различные веб-сайты, социальные сети и другие интернет-
ресурсы. Согласно статистике по состоянию на 2021 год 
интернет-пользователей в Российской Федерации насчи-
тывается около 125 млн человек, что на 5,1 % больше, чем 
в 2020 году. Аналогичная ситуация складывается и с ис-
пользованием населением социальных сетей. Так, в период 
с 2020 по 2021 год число пользователей социальных сетей 
в России так же выросло на 5,1 %. Прежде всего, данный 
рост обусловлен пандемией COVID-19, введением ограни-
чительных мер, в связи, с чем многие сферы человеческой 
деятельности стали функционировать преимущественно 
в режиме «онлайн» [1]. 

За счет этого не становится удивительным рост киберпре-
ступности за последний год. По данным МВД удельный вес 
преступлений в сфере высоких технологий увеличился более 
чем на 6 % в 2021 году по сравнению с 2020 годом [2].

Существует множество видов киберпреступлений, таких 
как «кибервымогательство», «кибербуллинг», «фарминг» 
и т.д., но в данной статье нами будет рассмотрен «фишинг», 
квалификация которого вызывает множество вопросов в прак-
тической деятельности.

«Фишинг» можно определить как особый вид киберпре-
ступлений, суть которого заключается в получении конфиден-
циальных данных лица для последующего доступа к его бан-
ковским счетам с целью завладения денежными средствами. 
Отличительной чертой «фишинга» является использование 
злоумышленниками методов психологического воздействия 
на потерпевшего.

Показательным примером являются массовые рассылки 
«фишинговых писем» на электронную почту потенциальных 
жертв. Преступники, как правило, выдают себя за представи-
телей известных компаний, чаще всего, банков, подделывая 
дизайн письма под индивидуальный стиль компании. Так, 
«фишинговые письма» наполняются содержанием, воздей-
ствующим на психику и поведение человека, например за-
манчивое предложение беспроцентного кредита от «надеж-
ного банка».

Достаточно часто встречается и другой метод психологи-
ческого воздействия – «устный фишинг» или вишинговые схе-
мы. «Устный фишинг» представляет собой непосредственное 
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вербальное общение преступника с потерпевшим. Злоумыш-
ленники, выступая от имени определенных лиц (сотрудников 
полиции, банка, налоговой службы), под разными предлогами 
пытаются добиться от потерпевших предоставления реквизи-
тов банковских счетов, паролей от банковских карт и других 
личных данных. Под воздействием эмоций неопытный поль-
зователь переходит по ссылке в письме и указывает свои 
персональные данные или сообщает их напрямую преступ-
нику по телефону. С этого момента личные данные попадают 
в руки «фишеров».

Несмотря на повышение уровня преступности «в сетях», 
в Уголовном кодексе Российской Федерации до сих пор от-
сутствует самостоятельный состав преступления, системно 
предусматривающий ответственность за различные виды 
«фишинга». В зависимости от специфики совершения «фи-
шингово преступления», оно может квалифицироваться 
по ч. 3 ст. 158 (кража), ст. 159 (мошенничество), ст. 153.3 (мо-
шенничество с использованием электронных средств плате-
жа), ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной 
информации) [3]. Наличие различных вариантов квалифика-
ции данного деяния вызывает обоснованные проблемы пра-
воприменителей.

Вместе с тем законодателем уже предпринимались по-
пытки урегулировать этот вопрос. 30.11.2017 года Пленум 
Верховного суда принял постановление № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
(далее – Постановление). В пункте 20 Постановления приво-
дится основание для квалификации деяния по ст. 159.6 УК 
РФ – наличие вмешательства в функционирование средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информа-
ции или информационно-телекоммуникационных сетей. Вме-
шательство определяется как целенаправленное воздействие 
на серверы, средства вычислительной техники (компьютеры), 
в том числе переносные, которое нарушает процесс обработ-
ки, хранения, передачи информации [4].

Стоит отметить, что нормы, закрепленные в ст. 159.3 
и 159.6 УК РФ в своей структуре содержат довольно схожие 
диспозиции. Отвечая на вопрос об их соотношении, нельзя не 
согласиться с мнением З. И. Хисамовой, которая полагает, что 
в настоящий момент сложилась ситуация «конкуренции норм 
уголовного права». Возникновение данной ситуации она свя-
зывает с тем, что законодатель стремился ужесточить ответ-
ственность за хищение в банковской сфере, но «перестарал-
ся», внеся в ч. 3 ст. 159.6 УК РФ указанный квалифицирующий 
признак. Ведь совершение мошенничества с использованием 
электронных средств платежа возможно только в отношении 
денежных средств, находящихся на банковском счете, либо 
в отношении электронных денежных средств, что вполне ох-
ватывается ст. 159.3 УК РФ [5, С.45].

Учитывая вышесказанное, нет оснований квалифициро-
вать «фишинговые» деяния по ст. 159.3 и 159.6 УК РФ, по-
скольку злоумышленники никак не воздействует на устрой-
ство потерпевшего. Последний самостоятельно передает 
преступнику свои личные данные, посредством введения 
их на «фишинговом сайте» или другим образом.

Продолжая рассуждения, стоит отметить пункт 21 Поста-
новления, где указано, что в тех случаях, когда хищение со-
вершается путем использования учетных данных собственни-
ка независимо от способа получения доступа к таким данным, 
эти действия квалифицируются как кража. Значит, «фишин-
говое деяние», совершенное с использованием учетных дан-
ных потерпевшего может квалифицироваться по ч. 3 ст. 158 
УК РФ.

Следующий абзац 21 пункта Постановления гласит, что 
если хищение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество осуществляется путем распростране-
ния заведомо ложных сведений в информационно-телеком-
муникационных сетях, включая сеть «Интернет» (например, 
создание поддельных сайтов благотворительных организа-
ций, интернет-магазинов, использование электронной по-
чты), то такое деяние следует квалифицировать по статье 
159 УК РФ. 

Таким образом, «фишинг» по своим качественным ха-
рактеристикам совпадает и с первым, и со вторым вариан-
том квалификации, а значит, может быть квалифицирован 

и по ст. 159, и по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В свою очередь, Е. А. Рус-
скевич предлагает критерий разграничения «классического» 
мошенничества и кражи с банковского счета – характер дей-
ствий, в результате которых денежные средства были списа-
ны со счета потерпевшего. Если у преступника было стрем-
ление к тому, чтобы клиент совершил соответствующие ма-
нипуляции с платежной картой и тем самым самостоятельно 
перевел денежные средства на счет злоумышленника, то это 
деяние стоит квалифицировать как мошенничество. В случае 
же, если виновный обманным путем получает лишь критиче-
ски значимую информацию, касающуюся работы сервисов 
дистанционного банковского обслуживания и совершает опе-
рации по изъятию денежных средств с банковского счета, со-
деянное необходимо квалифицировать по п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ [6, С.62].

Исходя из смысла Постановления и проведенного ана-
лиза, для квалификации «фишинга», в большей мере подхо-
дит ч. 3 ст. 158, чем ст. 159 УК РФ, поскольку в «фишинговых 
деяниях» отсутствует обязательный признак объективной 
стороны мошенничества – обман как способ изъятия чужого 
имущества. Так, жертва «фишингово преступления» переда-
ет добровольно только лишь свои личные данные (например, 
логин и пароль), но не свое имущество (деньги), в отличие 
от мошеннических преступлений. Денежные средства здесь 
изымаются преступниками принудительно и тайно, что харак-
терно для кражи. 

Между тем в «фишинговых» деяниях имеет место и об-
ман, использование психологических мер воздействия, ха-
рактерные для мошенничества, что опять же может ввести 
правоприменителя в заблуждение. Разрешить эту проблему 
призван пункт 2 Постановления, в соответствии с которым, 
если обман не направлен непосредственно на завладение 
чужим имуществом, а используется только для облегчения 
доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа 
хищения образуют состав кражи или грабежа. Таким образом, 
в «фишинговых деяниях» метод «обмана» является вспомога-
тельным при совершении преступления, поэтому они не могут 
быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ. 

В заключение хотелось бы сказать о целесообразности 
включения в уголовное законодательство самостоятельного 
состава преступления, системно предусматривающего ответ-
ственность за различные виды «фишинга».
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Социально-экономическое направление государственной 
политики всегда имело огромное значение для развития госу-
дарства. Особое место занимает реализация конституционной 
нормы, закреплённой в ст. 37, которая провозглашает свободу 
труда и право на его оплату без дискриминации, не ниже уста-
новленного законодательством МРОТ [1]. Стоит заметить, что 
наиболее актуальной данная тема стала с 2020 года, что об-
условлено в первую очередь пандемией, вызванной коронави-
русной инфекцией COVID-19.

Так в настоящий момент, основной гарантией реализации 
вышеназванной нормы является ст. 145.1 УК РФ, которая непо-
средственно предусматривает уголовную ответственность для 
работодателя в случае невыплаты в установленный срок зара-
ботной платы или иных выплат. В данной ситуации существует 
2 критерия привлечения к ответственности:

1) корыстная или личная заинтересованность руководителя;
2) срок выплаты превысил 2 месяца [2].
Активную деятельность по погашению долгов по заработ-

ной платы перед работниками ведут различные государствен-
ные структуры, в том числе органы прокуратуры и следствен-
ного комитета. Несмотря на их активную работу в настоящий 
момент суммарная сумма задолженности составляет 1 млрд 
730,2 млн рублей. Переломным моментом, ставшей причиной 
резкого увеличения суммы задолженности стала пандемия, 
начавшаяся в 2020 году. Однако основываясь на статистиче-
ских данных Федеральной службы государственной статисти-
ки (Росстат) стоит заметить, что динамика по погашению долга 
по оплате труда остается позитивной, а уровень уголовно от-
ветственности по ст. 145.1 УК РФ снизился. 

Стоит обратить внимание на актуальные проблемы, которые 
возникают при привлечении к ответственности по ст. 145.1 УК РФ. 
Данная норма появилась в Кодексе только спустя 3 года, после его 

принятия, и имела иную редакцию, отличающуюся от нынешней. 
В первые годы ее существования, положения статьи фактически 
не реализовывались, и не решали проблему несвоевременной 
оплаты труда. Так, например в 1999 году было зафиксировано 
всего лишь 44 преступления, а к 2009 г. число таких преступлений 
превышало уже 2000 [3, С.33]. Эффективная реализация нормы 
стала происходить только после внесения в нее поправок в 2010 
году, которыми был конкретизирован срок невыплаты, и расши-
рен список лиц – специальных субъектов преступления. 

В настоящий момент дискуссионным до сих пор остается 
вопрос о доказывании факультативного признака субъективной 
стороны данного состава преступления – а именно корыстного 
мотива, или личной заинтересованности, предусмотренные не-
посредственно в диспозиции статьи [4, С.288].

Целесообразно будет обратиться к Постановлению Плену-
ма ВС РФ № 1[5], который закрепляет, что корыстные побужде-
ния – деяние, совершаемое в целях получения материальной 
выгоды для виновного или других лиц, или избавления от ма-
териальных затрат. Что касается личной заинтересованности, 
то стоит обратиться к иному постановлению, который под-
разумевает под такой заинтересованностью – выгоду неиму-
щественного характера, которая обусловлена карьеризмом, 
семейственностью и др. [6]. Но, в отличии от ч. 2 ст. 105 УК, 
где корысть является признаком мотива только для данного 
квалифицированного состава, в ст. 145.1 УК РФ, он предусмо-
трен во всех частях, и без него, лицо невозможно привлечь к от-
ветственности. Данный момент существенно осложняет работу 
как на стадиях судебного правоприменения, так и при работе 
других правоохранительных органов.

Так, например, в кассационной инстанции, суд г. Москвы вы-
нес определение, которым отменил приговор мирового судьи, 
на основании отсутствия состава преступления по 145.1 УК 
РФ[7]. Данная судебная практика свидетельствует о не реали-
зации одного из основополагающих целей уголовного закона, 
а также неэффективной работы правоохранительных органов, 
которым необходимо уделять большое вниманию установле-
нию конкретного мотива – т.е. точно указать какая выгода была 
получена, а также доказыванию самого деяния. Именно эти 
обстоятельства существенно тормозят следствие по делу и не 
позволяет подвести, хотя и фактически совершенные действия 
к составу статьи 145.1 УК РФ. 

Также необходимо отметить повышенную сложность вы-
явления самого преступления, что обусловлено периодами 
и суммами невыплаченной заработной платы. Кроме того, срок 
давности таких преступлений составляет 2 года, ввиду их не-
большой тяжести, что также не может не ставить в рамки и ос-
ложнять работу следственных органов. По данным категориям 
дел, необходимо чаще всего проведение различных бухгалтер-
ских и финансовых судебных экспертиз, которые существенно 
затягивают следствие, но без которых невозможно установить 
противоправность деяния. Следователю также необходимо, 
в первую очередь установить такие факты, как наличие трудо-
вого договора, установление конкретной ставки выплаты или 
дополнительных процентов, что невозможно без проведения 
допросов, не только потерпевшего, но и иных работников той 
или иной организации, что существенно осложнялось в пери-
од самоизоляции. Кроме того важной составляющей является 
работа следователя по сбору документов, касающихся ежеме-
сячных выплат – выписки из банковских счетов, а также иные 
бухгалтерские документы, что в своей совокупности, занимает 
огромное количество времени. В данных ситуациях, также не-
обходимо учитывать огромную нагрузку в следственных орга-
нах, которая существенно усугубляет положение. 

Все вышеназванное, приводит не только к проблеме невоз-
можности или сложности квалификации деяния по данной ста-
тье, но также делает восстановление справедливости по таким 
важным делам практически нереальным. 

Важность внесения поправок в данную статью, также 
были подчеркнуты Президентом Российской Федерации ещё 
в 2010 году. Однако изменения, касающиеся вопросов установ-
ления корыстного мотива или личной заинтересованности, так 
и не были внесены. 

На наш взгляд, только внесения таких поправок поможет не 
только усовершенствовать механизм привлечения к уголовной 
ответственности за невыплату заработной платы и иных вы-
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плат, но и упростит работу правоохранительных органов, кото-
рые задействованы в делах по данным преступлением. 
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Современное российское государство не стоит на месте, 
развиваются различные отрасли науки и техники, видоизме-
няются общественные отношения. Значительный отпечаток 
на это накладывает и процесс цифровизации – массового вве-
дения цифровых технологий в жизнь человека и общества. Все 
это, несомненно, сказывается и на уголовно-правовом законо-
дательстве. 

Изучение изменений, внесенных в отечественное уголов-
ное право, является актуальным в реалиях настоящего вре-
мени, так как одной из основных целей уголовного законода-
тельства является своевременная реакция на появление новых 
или видоизменение уже известных общественных отношений, 
представляющих опасность для личности, общества и государ-
ства. Ввиду этого изменяется и уголовный закон путем крими-
нализации новых деяний или внесения изменений в уже суще-
ствующие нормы. 

За последние два года (примерный период с января 
2020 года) Уголовный кодекс претерпел достаточное количе-
ство редакций, обусловленных цифровизацией общества, ухуд-
шением эпидемиологической обстановки и многими другими 
общественными явлениями. Некоторые из изменений носили 
лишь уточняюще-конкретизирующий характер, а некоторые 
оказали значительное влияние на уголовно-правовое простран-
ство нашего государства. 

Рассмотрим нормы Уголовного кодекса, претерпевшие из-
менения за период 2020–2021 годов. 

Первое изменение, которому подвергся Уголовный кодекс 
РФ в апреле 2020 года – нововведения, связанные с распро-
странением коронавирусной инфекции. Необходимость регу-
лирования отдельных видов появившихся общественных от-
ношений сподвигла законодателя на включение в Уголовный 
кодекс РФ ряда новых статьей[1], влекущих наступление от-
ветственности за публичное распространение: заведомо лож-
ной информации, об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ); заведомо лож-
ной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие по-
следствия (207.2 УК РФ). 

Необходимость принятия данных норм была обусловлена, 
в первую очередь, стихийными паническими настроениями, 
возникающими в обществе ввиду распространения различной 
заведомо ложной информации, ее передачей между субъекта-
ми и распространением на большие группы людей, в том числе, 
при помощи сети «Интернет» [2, С. 154]. 

Данные нормы были приняты своевременно для предот-
вращения повышения уровня преступности на фоне ухудшения 
эпидемиологической обстановки, но несмотря на то, что они 
действуют уже порядка полутора лет, давать им объективную 
оценку все еще рано – на наш взгляд, норы имеют достаточ-
ное количество недостатков, мешающих их практическому 
применению. К примеру, к таковым можно отнести: отсутствие 
понимания того, что законодатель вложил в дефиницию «обще-
ственно-значимая информация», не закрепление четко опре-
деленного субъекта уголовной ответственности, не указание 
критериев разграничения заведомой ложности, а также не вве-
дение квалифицирующих признаков данных деяний. 

Значительное влияние на применение данных норм ока-
зали процессы цифровизации общества – в первую очередь, 
в условиях локдауна бо́льшая часть жизни человека и общества 
переместилась в цифровое пространство. Так и законодатель, 
закрепляя категорию публичность данных нормах, в том числе, 
включил и распространение сведений в интернет-источниках 
и социальных сетях, что уже нашло отражение в конкретных су-
дебных решениях. К примеру, Приговор № 1-194/2020 от 11 ноя-
бря 2020 г. по делу № 1-194/2020 Богородского городского суда 
Нижегородской области в отношении Пичугина А. В., распростра-
нившего в новостном канале одного из мессенджеров ложной ин-
формации о распространении новой коронавирусной инфекции. 

В августе 2021 году Уголовный кодекс РФ вновь претерпел 
изменения – было криминализовано деяние, заключающееся 
в совершении ряда альтернативных действий, а именно: в не-
законном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевоз-
ке, пересылке или ношении крупнокалиберного огнестрельного 
оружия, а равно его основных частей или боеприпасов к нему. 

Криминализация данного деяния навеяна реалиями со-
временности, а именно необходимостью разграничения от-
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ветственности за преступления, предметом которых является 
крупнокалиберное огнестрельное оружие и преступлениями 
с иными видами огнестрельного оружия [3, С.143]. Так как 
крупнокалиберное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему 
обладают чрезвычайно высокой степенью общественной опас-
ности, ведь по техническим характеристикам данное оружие 
обладает повышенными поражающими свойствами, а боепри-
пасы к нему, по сути, сходны со взрывными устройствами, то 
факт его незаконного оборота в значительной степени повыша-
ет общественную опасность. 

Прослеживается достаточно прочная связь между кримина-
лизацией данного деяния и процессами цифровизации обще-
ства. Ни для кого не является секретом, что на сегодняшний 
день, основной трафик незаконного оборота оружия, по всему 
миру, и наша страна не является исключением, осуществляет-
ся при помощи интернет-технологий, а именно небезызвестной 
сети «Даркнет», криптовалюты «биткоин», выступающей основ-
ной платежной единицей в сделках, связанных с незаконным 
оборотом оружия и системы маршрутизации «Tor». 

Именно поэтому в качестве квалифицирующего признака 
в п. «в» ч.3 ст. 222.2 УК РФ было закреплено использование 
телекоммуникационных систем, в том числе сети «Интернет». 
Данное действие является логичным не только в рамках данной 
уголовно-правой нормы. На наш взгляд, выступает оправдан-
ным включение данного признака, как квалифицированного со-
става и другие нормы УК РФ. К примеру, в составы, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и прекурсоров (в статьи 228, 228.2, 
228.3, 228.4, 229, 229.1 УК РФ и т.д.), в статью 127.1 УК РФ, 
регулирующую торговлю людьми, в нормы, предусматриваю-
щие ответственность за операции, совершаемые с денежными 
средствами при использовании подложной документации, а так 
же, в случае криминализации – в норму, предусматривающую 
торговлю органами и тканями человека. 

Процессы цифровизации общества затронули практически 
все сферы общественной жизни, в том числе и производство 
товаров и услуг. Так, с 1 декабря 2021 года Федеральным зако-
ном от 01.07.2021 г. № 293-ФЗ «О внесении изменений в статью 
171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» будет крими-
нализовано деяние, заключающееся в использовании заведомо 
поддельных средств идентификации для маркировки товаров. 

Общественная опасность данного деяния, в первую оче-
редь, заключается в том, что использование поддельных 
средств маркировки товаров способно содействовать легализа-
ции на территории нашей страны незаконных товаров, которые, 
в том числе, могут представлять опасность для потребителя, 
а также освобождают производителя от уплаты необходимых 
налогов и пошлин, тем самым нанося вред экономике государ-
ства [4, С.9].

Криминализация данного деяния обусловлена необходи-
мостью остановки массового оборота различных нелегальных 
товаров, производимых на территории Российской Федера-
ции и импортируемой из других стран. Значительное влияние 
на оборот данной продукции оказывают телекоммуникационные 
сети, в том числе «Интернет», даже не теневая сторона которо-
го, переполнена различными магазинами, шоурумами, сайтами 
и т.д. с предложениями продажи различных товаров, маркиро-
вочные средства которых вызывают множество вопросов. 

Действительно, принятые поправки в Уголовный кодекс РФ 
являются своевременной ответной реакцией государства на воз-
никающую необходимость противостоять преступности в век 
цифровых технологий. Однако, хотелось бы отметить, что мно-
гие отрасли противоправных общественных деяний еще не ох-
вачены ни уголовным законодательством, ни каким-либо иным, 
в силу скорости их возникновения и распространения [5, С.1811]. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, 
хотелось бы отметить, что процессы цифровизации общества 
оказали значительное влияние на уголовный закон Российской 
Федерации. Преступления, совершаемые при помощи цифро-
вых технологий, в том числе сети «Интернет», обладают повы-
шенным уровнем общественной опасностью, так как отлича-
ются скоростью их появления, массовостью распространения 
и относительной простотой совершения, позволяющей стать 
субъектом данных видов преступлений самым различным ка-
тегориям граждан

Список литературы:
1. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» от 01.04.2020 
№ 100-ФЗ // СП КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349082/ (дата обраще-
ния: 29.10.2021).

2. Павлухин А. Н., Шуранова О. А., Эриашвили Н. Д. Уголов-
но-правовая характеристика оружия и боеприпасов как предме-
тов преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ // Вестник 
Московского университета МВД России. – 2020. – № 8. – С. 143.

3. Трахов А. И., Бешукова З. М. Распространение заведомо 
ложной информации (ст. 207. 1 и 207. 2 УК РФ): новые составы 
преступлений с признаком публичности. // Теория и практика 
общественного развития. – 2020. – № 6 – С. 154.

4. Голубенко О. А., Финаенова Э. В., Свекольникова О. Ю., 
Тимуш Л. Г., Шевченко Н. В. Цифровизация маркировки потре-
бительских товаров // Вестник Саратовского государственного 
социально-экономического университета. – 2020. – № 3. – С. 9.

5. Васильков Е. Д. Уголовно-правовая характеристика пре-
ступлений, совершенных с использованием информационных 
технологий // StudNet. – 2021. – № 6. – С. 1811. 

УДК 343.2

Д. А. Чуранов
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации
Россия, Санкт-Петербург

К ВОПРОСУ О СПЕЦИАЛЬНОМ  
(ОСОБОМ) ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Аннотация. В статье анализируется категория объекта 
преступления как конструктивного элемента состава престу-
пления, приводится авторская классификация предмета пре-
ступления по признаку наличия или отсутствия у него специ-
альных свойств, прогнозируются перспективы развития теории 
уголовного права и правоприменительной практики с приняти-
ем концепции специального предмета преступления.

Ключевые слова: объект преступления, классификацион-
ные критерии, состав преступления, специальный предмет, на-
ука уголовного права.

D. A. Churanov
Saint-Petersburg Law Institute (branch) of the Federal State Es-

tablishment of Higher Education «University of prosecutor’s office 
of the Russian Federation»
Russia, Saint-Petersburg

SPECIAL SUBJECT OF THE CRIME

Abstract. The article analyzes the category of the object of 
crime as a constructive element of the corpus delicti, provides 
the author’s classification of the object of crime, predicts the 
prospects for the development of the theory of criminal law and law 
enforcement practice with the adoption of the concept of a special 
object of crime.

Keywords: the object of the crime, classification criteria, the 
composition of the crime, a special subject, the science of criminal law.

Одной из важнейших системообразующих категорий уго-
ловного права является состав преступления. Означенная нор-
мативная конструкция включает в себя понятия объекта, объек-
тивной стороны, субъекта и субъективной стороны преступле-
ния. Объект преступления как конституирующий элемент соста-
ва преступления представляет собой определенную статьями 
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) сферу общественных отношений, на которую 
осуществляется посягательство или причиняется вред. В этой 
связи представляется обоснованным выделение в рамках ка-
тегории объекта преступления более узкого и конкретно-опре-
деленного понятия – предмета преступления. В юридической 
литературе под предметом преступления традиционно понима-
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ются предметы внешнего мира, на которые непосредственно 
воздействует преступник, осуществляя преступное посягатель-
ство на соответствующий объект [1, С. 39]. Таким образом, про-
тивоправно воздействуя на конкретный предмет материального 
мира, лицо одновременно причиняет вред соответствующим 
общественным отношениям.

Теория уголовно права выработала два основных класси-
фикационных критерия дифференциации объекта преступле-
ния [2, С. 9]. Первым критерием является соответствие объек-
та преступного посягательства тому или иному структурному 
компоненту Особенной части УК РФ. На основании данного 
признака выделяются общий, родовой, видовой и непосред-
ственный объекты преступления (так называемые объекты 
«по вертикали»). Вторым критерием выступает степень ве-
роятности причинения вреда тому или иному материальному 
предмету или субъекту общественных отношений. В соответ-
ствии с указанным критерием объект преступления подраз-
деляется на основной, дополнительный и факультативный. 
Данная классификация носит условное название объектов 
«по горизонтали». 

Тем не менее, в науке уголовного права не выработаны 
объективные критерии, позволяющие провести разграничение 
именно предметов преступления. Одна из немногих классифи-
каций означенной уголовно-правовой категории приводится Н. 
А. Беляевым, в соответствии с которой предмет преступления 
подразделяется на материальные вещи и субъекты отношений. 
Как представляется, значение указанной теоретической разра-
ботки состоит в том, что при посягательстве на определенную 
сферу общественных отношений, обязательно причиняется 
вред и тому или иному объективно существующему предмету 
внешнего мира или субъекту отношений (физическому лицу, 
юридическому лицу, органу государственной власти и т.д.). Ис-
пользуя подобный подход, можно заключить, что объект и пред-
мет преступления имманентно связаны и находятся в нераз-
рывном единстве [3, С. 141]. 

В настоящей работе автор постарается привести собствен-
ную классификацию предмета преступления, а также обосно-
вать ее теоретическую и практическую значимость. Представ-
ляется необходимым классифицировать предмет преступле-
ния по признаку наличия или отсутствия у него специальных 
характеристик. Приведенный критерий позволяет подразделить 
предмет преступления на общий и специальный (подобная 
классификация в настоящее время применяется только в отно-
шении субъекта преступления). 

Общий предмет преступления характеризуется отсутстви-
ем у него исключительных признаков. Таковым может вы-
ступать личность (жизнь и здоровье человека), имущество, 
органы государственной власти и местного самоуправления 
(их деятельность) и др. Общий предмет содержится в боль-
шинстве составов преступлений, предусмотренных Особен-
ной частью УК РФ.

Специальный (особый) предмет преступления характери-
зуется наличием у него одного или нескольких признаков, ко-
торые не содержит схожий общий объект (например, возраст 
или определенное состояние потерпевшего, особая научная 
ценность предмета хищения и др.). Особый предмет содер-
жится в некоторых квалифицированных составах преступле-
ний против жизни и здоровья. Так, например, по «г» ч. 2 ст. 105 
УК РФ квалифицируется убийство женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности [4, С. 106]; 
специальным предметом в данном составе преступления вы-
ступает беременная женщина. Ст. 110 УК РФ в п. «а» ч. 2 так-
же содержит особый предмет неправомерного общественно 
опасного воздействия, которым является несовершеннолет-
ний, а также лицо, находящееся в беспомощном состоянии 
или зависимости от виновного. Зачастую преступления со спе-
циальным предметом признают объектом уголовно-правовой 
охраны несколько особых предметов, которые, однако, по сво-
им качественным характеристикам являются однородными. 
Например, ст. 295 УК РФ признает специальным предметом 
жизни судей, прокуроров, следователей, дознавателей, за-
щитников и иных лиц, указанных в диспозиции анализируемой 
статьи [5, С. 46]. Несмотря на множественность специальных 
предметов в данном составе преступления, все они объеди-
няются по общему признаку профессионального статуса, по-

зволяющего осуществлять правосудие или предварительное 
расследование. Некоторые составы Особенной части УК РФ 
могут содержать указание на несколько качественно разно-
родных предметов общественно опасного воздействия. Так, 
жестокое обращение с животными квалифицируется по ч. 1 
ст. 245 УК РФ (при отсутствии иных признаков данного пре-
ступления), однако если указанное деяние совершено в при-
сутствии малолетнего, ответственность наступает по п. «б» 
ч. 2 ст. 245 УК РФ. 

Указание на специальный предмет преступления может 
приводиться в целых структурных компонентах особенной ча-
сти УК РФ. Так, гл. 20 УК РФ носит название «преступлений 
против семьи и несовершеннолетних». Большинство составов 
данной главы содержат соответствующий предмет преступле-
ния, который является специальным по отношению к иным об-
щим предметам уголовно наказуемых деяний (жизнь, здоровье, 
имущество и др.). 

Думается, обособление и выявление специального (осо-
бого) предмета преступления может оказать положительное 
влияние на профессиональную деятельность правоприме-
нителей. Во-первых, отыскание и обособление специального 
предмета уголовно-правовой охраны позволяет разграничить 
смежные составы преступлений. Например, состав престу-
пления, предусмотренный ст. 317 УК РФ, является более спе-
циальным по отношению к ст. 105 УК РФ, поскольку содержит 
особый предмет – жизнь сотрудника правоохранительного 
органа, военнослужащего или их близких. Особый предмет 
преступления предусмотрен в ст. 211 УК РФ, которым явля-
ется судно воздушного или водного транспорта либо желез-
нодорожный подвижный состав. В случае отсутствия данного 
специального предмета, но при наличии иных обязательных 
признаков состава преступления, ответственность наступает 
по ст. 166 УК РФ (указанные смежные составы содержат оди-
наковую цель – угон). Во-вторых, специальный предмет может 
являться конструктивным элементом состава преступления 
(предмет преступления входит в понятие объекта преступле-
ния), от наличия или отсутствия которого зависит признание 
конкретного деяния уголовно наказуемым. Так, например, 
ст. 151 УК РФ предусматривает ответственность за вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий. В случае отсутствия надлежащего предмета престу-
пления (несовершеннолетнего), а также иных обстоятельств, 
имеющих уголовно-правовое значение, содеянное не образу-
ет состава преступления. 

Таким образом, теоретизация общего и специального 
предметов преступления в науке уголовного права представ-
ляется актуальной и значимой, поскольку способна не только 
расширить общее учение об объекте преступления, но и раз-
решить некоторые коллизионные вопросы правоприменитель-
ной практики. 
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Интернет-технологии плотно вошли в нашу жизнь. Совре-
менный человек не может представить себе и дня, чтобы не 
зайти в социальные сети, новостные сайты, сайты рекламы 
и услуг в Интернете. Граждане в интернете предоставляют 
различные услуги, указывают свои персональные данные, 
продают и покупают материальные блага. В связи с чем рас-
тет процент преступлений, совершенных с помощью инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, чаще всего 
преступления совершаются по 158 и 159 ст. УК РФ. В 2020 
году согласно опубликованным данным статистики МВД, 
на 77 % выросло число преступлений с использованием 
цифровых технологий, почти в 2 раза выросло число пре-
ступлений с использованием данных сотовой связи, а самым 
распространенным преступлением в сети Интернет стало мо-
шенничество.

Наряду с этим стоит отметить факт того, что с развитием 
информационных технологий и повышением процента совер-
шения преступления в них, параллельно происходит и циф-
ровое развитие уголовного права, которое приобретает более 
эффективные методы борьбы с преступностью.

Рассмотрим некоторые из них: во-первых, электронные 
базы данных. Использование подобного рода баз данных 
существует достаточно давно. Благодаря им аккумулиру-
ются данные по уголовным делам. Здесь существует пре-
имущественный плюс в сравнении с бумажными данными. 
В случае непредвиденных ситуаций, которые могут про-
изойти и уничтожить архив, информацию с электронного 
носителя уничтожить сложнее, поскольку электронный ва-
риант позволяет сделать копии, либо восстановить инфор-
мацию.[3, с.351]

У правоохранителей существует базы данных, в которых 
зарегистрированы граждане, которые приобрели оружие, по-
лучили права, база генетической идентификации граждан. 
В дополнение к этому особую важность для сотрудников 
ФСИН, МВД представляют такие базы данных, как ПК АКУС 
СИЗО, ПК АКУС ИК, ПК АКУС УИИ, данные программы помо-
гают правоохранителям в учете лиц, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, а также тех, кто отбывает наказа-
ние, но оно не связано с лишением свободы.

Также цифровые технологии активно применяются при 
преподавании уголовного права, криминологии в специализи-
рованных учебных заведениях, готовящих сотрудников право-
охранительных органов. 

Всем известно, что на данный момент в Российской Феде-
рации ведется активная борьба с коррупцией. В этом право-
охранительным органам также помогают цифровые техноло-
гии. Современные технологические возможности позволяют 
совершенствовать антикоррупционную политику посред-
ством обеспечения открытости и прозрачности управленче-
ских процессов, направленные на пресечение коррупционной 
деятельности государственных органов и должностных лиц.
[1, С.2] По мнению исследователей в будущем подобные про-
граммы информационных технологий смогут свести к мини-
муму коррупционные факторы.

Отдельно стоит упомянуть о том, что всем известная 
социальная сеть «Вконтакте» пошла на «сотрудничество» 
с правоохранительными органами, Роскомнадзором и помо-
гает им в пресечении преступности в Интернете. Ежедневно 
тысячи уполномоченных на то лиц осуществляют мониторинг 
новостных групп социальной сети и блокируют неприемле-
мый контент. К такому контенту относят: призывы к суициду, 
террористическим актам, фото и видео материалы содержа-
щие насилие, лозунги, направленные на разжигание межна-
циональных конфликтов.

Одной из наиболее важных цифровых систем, используе-
мых для пресечения преступности является «искусственный 
интеллект». Он регистрирует преступления, которые совер-
шаются на территориях государств, близким к границам РФ, 
затем данные передаются на компьютер и уже компьютерная 
сеть анализирует потенциально опасные действия.

Подводя мы можем сделать следующий вывод: компью-
терные технологии продолжат развиваться, более плотно вхо-
дить в общественную жизнь, в связи с этим увеличится про-
цент преступлений, совершенных с помощью компьютерных 
технологий.[2, c.449] На наш взгляд, процент преступлений, 
совершенный в физическом смысле снизится, но это не будет 
свидетельствовать об отсутствии преступности, просто она 
перейдет в Интернет. Появятся дополнения к статьям УК РФ, 
особенно это коснется статей 158, 159, 105.
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Кодекса Российской Федерации. Роль уголовного права в со-
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сурсов.

Ключевые слова: системность, эвтаназия, возраст, необ-
ходимая оборона, уголовная ответственность.

G. A. Yusupov
North Caucasus Institute (branch)

VSUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia)
Makhachkala , Russia

MODERN PROBLEMS OF CRIMINAL LEGAL SCIENCE

Abstract: The Criminal Code of the Russian Federation was 
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the Russian Federation that had not yet entered into legal force, 
they wanted to change by introducing significant and insignificant 
changes, in addition, there was an opinion about the development 
of a new Criminal Code or an updated version of the Criminal Code 
of the Russian Federation. Federation. The role of criminal law in 
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to the most effective and lawful use of available resources.
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Метко отметил один из авторов, Б. В. Волженкин говоря 
о том, что: «Своеобразный законотворческий «зуд» охватил 
органы, обладающие правом законодательной инициативы [5, 
С. 666].

Уголовно-правовая наука представляет собой совокуп-
ность теоретических взглядов, идей, положений об институтах 
уголовного права. Уголовно-правовая наука, кроме того, зани-
мается исследованием истории развития уголовного законода-
тельства, а также изучением правоприменительной практики 
в России и за рубежом [11, С.14].

Длительность законов определяется соответствием своим 
задачам, насколько они юридически совершенны и насколько 
они систематизированы. 

Системность уголовного права как его неотъемлемое свой-
ство означает, что оно, во-первых, частично включено в систе-
му международного уголовного права, поэтому нормы россий-
ского уголовного права не могут противоречить международно-
правовым нормам; во-вторых, в качестве одного из элементов 
входит в систему национального права и поэтому органически 
связано с другими отраслями отечественного законодатель-
ства; в-третьих, образуя автономную подсистему российского 
права, должно обладать внутренним единством, беспробель-
ностью, цельностью и непротиворечивостью [6, С.83].

Первая проблема, о которой пойдет речь, это предусмо-
тренный статьей 45 УК РФ запрет эвтаназии. Вообще эвта-
назия считается возникшей еще в древности, в средние века 
ее использовали в отношении беспомощных солдат, которые 
оказывались на полях битв без соответствующей медицинской 
помощи.

Под эвтаназией следует понимать умышленное причинение 
смерти неизлечимому больному, осуществленное по его прось-
бе медицинским работником, а также иным лицом, но мотиву 
сострадания к больному и с целью избавления его от невыно-
симых физических страданий[9, С.10].

На наш взгляд, О. С. Капинус и А. И. Рарог совершенно 
справедливо говорят о том, что эвтаназию может производить 
не только медицинский работник, но и иное лицо, при этом роль 
медицинского работника в оценке состояния больного никоим 
образом не умаляется и прекратить медицинскую помощь мо-
жет только медицинский работник, но производить активные 
действия, направленные на причинение смерти больному, мо-
жет любое лицо[8]. Основываясь на данной точке зрения можно 
сказать о том, что субъектами пассивной эвтаназии могут быть 
как медицинский работник так и иное лицо. О справедливости 
ее подразделения на пассивную и активную говорит различие 
субъектов друг от друга. 

На наш взгляд пассивную эвтаназию, равно как и предо-
ставление информации о способах самоубийства необходимо 
вывести из сферы действия уголовного закона. Для оценки же 
активной эвтаназии необходимо введение нового привилегиро-
ванного состава убийства.

Следующая проблема уголовно-правового характера со-
стоит в том, что в уголовном праве до настоящего времени 
не имеется отражения целостного учения о возрасте, хотя до-
статочно велика как практическая, так и научная потребность 
в решении данной проблемы, учеными-теоретиками также от-
мечается достаточно высокая ее роль в реализации целей уго-
ловного закона.

Сейчас понятие возраста основывается на общеупотреби-
тельном его значении, лишь с некоторыми специфическими 
уточнениями [3, С. 153].

Проблема состоит в том, что Уголовное законодательство 
не имеет прямых указаний на ограничение предельного возрас-
та субъекта преступления, поэтому можно сказать о том, что 
лицо, находящееся в достаточно преклонном или же пожилом 
возрасте является субъектом преступления. 

По этому поводу юристы и психологи придерживаются 
различных точек зрения, что свидетельствует о необходимо-
сти комплексного исследования этого вопроса, как данными 
специалистами, так и специалистами в области медицины, 
например, Л. В. Боровых считает, что необходим специальный 
уголовно-правовой механизм привлечения к уголовной ответ-
ственности лиц пожилого возраста за совершенные преступле-
ния [4, C. 85].

На наш взгляд, особого внимания заслуживает старческий 
возраст, который, по мнению О. Д. Ситковской, должен быть 
предусмотрен в законодательстве, как обстоятельство освобож-
дения от уголовной ответственности в силу физиологического 
одряхления, отсутствие в полной мере способности осознавать 
свои действия и руководить ими, не связанными с психическим 
расстройством и иследовать данный вопрос необходимо в рам-
ках медицины, уголовного права и психологии [10, C. 254].

Руководствуясь п. б ч. 4 ст. 18 УК РФ суд не берет во вни-
мание судимость, которая была получена до восемнадцатилет-
него возраста, если лицо совершило преступление уже после 
достижения им совершеннолетия.

Так, Уголовный кодекс Российской Федерации, устанав-
ливает минимальный возраст наступления уголовной ответ-
ственности, но не упомянув о максимально допустимом воз-
расте в УК.

Данную тему необходимо принять во внимание, а также 
следует проанализировать и пересмотреть вопросы макси-
мального возраста уголовной ответственности и законодатель-
но их закрепить.

Актуальным также является вопрос применения необхо-
димой обороны в отношении защиты прав собственности обо-
роняющегося лица, в нашей стране, по сравнению со многими 
зарубежными странами, законодательство которых закрепило 
право человека на защиту своей собственности, нормы по за-
щите данного права отсутствуют, однако в ч. 1 ст. 37 говорится, 
что обороняющееся лицо имеет право на причинение вреда 
«при защите личности и прав» [1]. Разбираясь, тут можно по-
считать, что каждый гражданин Российской Федерации имеет 
право на защиту прав, ведь право собственности также являет-



ся таковым, но анализируя дальше диспозицию данной статьи, 
мы видим, что здесь обязательным признаком будет считаться 
насилие, и вовсе не идет речи об угрозе нанесения ущерба соб-
ственности защищающего его лица.

На наш взгляд, нужно также, пересмотреть и доработать 
данный недостаток. Например, для решения этой проблемы 
можно прибегнуть к учету опыта стран, данный институт кото-
рых достаточно развит, одной из таких стан являются Соеди-
ненные Штаты Америки. Американский гражданин при защите 
своих прав пользуется более широким кругом возможностей, 
нежели российские граждане.

Данный институт также имеет некоторое количество изъян 
и спорных моментов, которые не позволяют ему функциони-
ровать должным образом и в полной мере. К таковым можно 
отнести: вопрос в законодательстве о квалификации необхо-
димой обороны, таким образом, можно говорить о значимости 
для уголовного права такого обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, как необходимая оборона, тенденция 
отрицания в деянии наличия признаков необходимой обо-
роны, отсутствие в законодательстве Российской Федерации 
норм, позволяющих обладателю права собственности осу-
ществлять ее защиту, предвзятое отношение к лицу, защи-
щающему свои права, а во многих случаях высшее право – 
право на жизнь.

Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что совре-
менное уголовное право – это динамично развивающаяся 
самостоятельная отрасль права, целью познания которой вы-
ступают актуальные вопросы преступления и наказания, пер-
спективы их развития и повышение эффективности уголовно-
правовых мер противодействия преступлениям.
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Аннотация. В данной статье рассматривается тема заим-
ствования иноязычных терминов в юридической науке. Однако 
невозможно не заметить, что интенсивное употребление ино-
странных слов в нынешнем отечественном законодательстве 
имеет не только положительные результаты, но и вызывает 
определенные проблемы, которые подлежат детальному рас-
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Abstract. This article examines the topic of borrowing foreign 
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notice that the intensive use of foreign words in the current domes-
tic legislation has not only positive results, but also causes certain 
problems that are subject to detailed consideration.
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В юридической дисциплине заимствoвание иноязычных 
слов представляется крайне муссированным феноменом. От-
ечественная цивилистика не явилась исключением. Актуаль-
ность исследования обусловлена, в первую очередь, относи-
тельной молодостью отечественного права, которое начало 
свое формирование лишь в 90-х годах XX в. Первоочередной 
предпосылкой для включения иностранных терминов в отече-
ственный правовой язык являлся низкий уровень разработан-
ности российской юридической терминологии, очень узкий 
круг правовых понятий. На первый взгляд, эти нововведения 
сулят лишь хорошие последствия, но нельзя не отметить, 
что интенсивное использование иностранных слов в действу-
ющем отечественном законодательстве вызвало наличие 
определенных проблем, связанных с их «акклиматизацией». 
Проблемы при обсуждении внедрения иностранных терминов 
в юридический язык отечественного права, зарождаются из-за 
следующих проблем:

Первая из проблем – это использование юридического тер-
мина на иностранном языке в тех местах, где зачастую есть 
реальная и очевидная возможность употребить доступный 
знаменатель с коренными или русифицированными корнями, 
что, по сути, эквивалентно принятому термину. Говоря другими 
словами для того, чтобы придать отечественной цивилистике 
некую представительность, законодатель «вклинивает» ино-
язычные термины без нужды.

Вторая, не менее значимая – применение иноязычно-
го юридического термина в ошибочной интерпретации. То 
есть, первоначально не верная трактовка термина, приводит 
к тому, что его, соответственно, используют не в том месте 
и не с тем смыслом. Это вызывает затруднения в реализации 
нормы.

Чаще всего консолидация большинства иностранных юри-
дических конструкций в отечественном праве не претерпе-
вала вирирований, не была адаптирована под юридические 
устои Российского государства. Одно и то же слово может 
толковаться по-разному в законах разных стран. Это связано 
с тем, что планка правовой культуры, образования и развития 
населения в каждой стране разная.

Исходя из все вышеперечисленных проблем, современ-
ные реалии ставят перед нами следующие задачи – изучить 
правомерность заимствований из зарубежного юридического 
опыта, целесообразность их употребления в нашем праве.

Первая проблема определяется необоснованным жела-
нием законодательных органов придать закону некоторый 
научный характер, «репрезентативность». Мы полагаем, что 
такая ориентация в законодательстве представляет опас-
ность как для разработчика, так и для всех лиц, заинтере-
сованных в надлежащей реализации закона. Практически 
без исключения все иностранные термины с самого начала 
не неправильно понимаются адресатами законов, и соот-
ветственно, по этой причине любая ошибка в их применении 
негативно сказывается на качестве самого нормативно-пра-
вового акта и вызывает трудности с его реализацией или со-
блюдением. В ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 01.06.2005 
«O государственном языке Российской Федерации» опреде-
ляется, что при использовании русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации не позволяется ис-
пользовать слова и выражения, которые не соответствуют 
нормам русского литературного языка, за исключением ино-
странных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов 
в русском языке [1, ст. 2199]. Разберем, как выполняется это 
требование закона, на точных примерах. Так, некоторые раз-
ногласия вызывает необходимость использования в текстах 
гражданско-правовых актов такого понятия, как «лизинг», 
у которого имеется официальный, «обрусевший» синоним – 
«финансовая аренда».

В то же время, мы не отрицаем, а даже подчеркиваем, что 
существует некая тенденция к исключению из отечественной 
цивилистики неправомерно принятых терминов. Например, 
в Трудовом кодексе РФ уже не употребляется иноязычный 
термин «контракт», использовавшийся вместо русскоязычно-
го «трудовой договор» [2, ст. 3]. Мы предполагаем, исключить 
термин «контракт» и из других законодательных актов, напри-
мер, из Федерального закона № 25-ФЗ «O муниципальной 
службе в Российской Федерации» [3, ст. 1152], где он также 
используется в роли синонима термина «договор», а следо-
вательно, является избыточным. Его употребление в данном 
тексте абсолютно необоснованно.

Предметом дальнейшего рассмотрения является вто-
рая проблема. Известно, что многие отрасли внутренней 
гражданской цивилистики сформировались под влиянием 
французского права. Один из них – институт секвестра 
(ст. 926 ГК РФ: хранение вещей, которые являются пред-
метом спора (секвестр)) [4, ст. 410]. Вышеуказанная статья 
Гражданского Kодекса РФ соответствует разделу XI книги 3 
ФГК: o хранении и o секвестре. Взгляд французского зако-
нодателя заключается в том, что секвестр – это не особый 
депозит, а вид депозита. И иные, используемые в праве 
других стран, в том числе России, противоречат общему 
значению слова.

Кроме этого, в местном законодательстве есть приме-
ры, когда одни и те же иностранные слова, содержащиеся 
во многих законах, имеют разные значения в каждом законе. 
Не принижая роль зарубежного правового опыта, мы счита-
ем, что внутреннее право должно совершенствоваться на его 
собственной исторической основе. То есть подобные норма-
тивные правовые процедуры потеряли бы свою актуальность 
и свое предназначение. Определенный баланс правовых 
терминов, который действовал ранее, необходим для нового 
этапа становления государства и основания права на совре-
менных условиях.
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На основании анализа содержания статьи хотелось бы вы-
сказать свое мнение о требованиях к использованию иностран-
ных слов и терминов в официальных источниках.

Первое требование – Законодательный орган не должен 
перегружать текст закона иностранной лексикой. Суть правил 
усвоить нелегко: необходимо ссылаться на словари и другую 
литературу.

Второе – использовать уже адаптированные и понятные 
адресату иностранные слова.

Третье – стремиться использовать минимальное коли-
чество дублетных и иностранных слов. Это важное условие 
чистоты юридического языка, которое обеспечит его эффек-
тивность.

Четвертое – систематизировать использованные слова. Не-
допустимо заменять слово теми же словами или описательны-
ми методами в правовых актах. Подобный пример мы встре-
чаем в законе Тюменской области «O бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе», где слово «секвестр» встречается 
только один раз, и без перевода, без пояснений.

Пятое – должна быть соблюдена точность заявки, в про-
тивном случае могут быть нарушены как практические, так 
и эстетические основы юридического документа. Правильность 
употребления иностранного заимствованного слова можно про-
верить по самому юридическому словарю, где важно предо-
ставить его перевод, а также по требованиям к использованию 
этого документа.

Шестое – совместить заимствованные слова с другими 
словами и последовательной фразеологией. Термин должен 
соответствовать тексту нормативного правового акта. От это-
го также зависит его «адаптация» к отечественной правовой 
системе.

В заключение, хотелось бы сказать, что процесс заимство-
вания иностранных терминов неблагоприятно сказывается 
на юридическом языке отечественной цивилистики, вызывая 
множество проблем и разногласий, утрате значимости родного 
русского языка. Однако, если термины российского права в пол-
ной мере не отражают сущность иностранных терминов, или им 
нет русскоязычных аналогов, и применение зарубежных поня-
тий является необходимой мерой – следует взять во внимание, 
предложенные нами меры, во избежание недоразумений.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы отсут-
ствия правильного построения текста, порядка слов, точность 
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нительного правового анализа мы пришли к выводу, что рече-
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LINGUISTIC ERRORS IN THE TEXTS  
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Abstract. The article deals with the problems of the lack of cor-
rect construction of the text, the order of words, the accuracy of 
the choice of paronyms when drafting and writing regulatory legal 
acts, legal documents. Based on a comparative legal analysis, we 
concluded that the speech culture of lawyers needs improvement.
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Современная наука проявляет интерес к проблемам в ре-
чевой культуре юристов. Многие правоведы обеспокоены объ-
ёмом существующих ошибок в законодательных актах, их изло-
жении и регламентации. Отсутствие правильного построения 
текста, порядка слов, точность выбора паронимов и лексиче-
ские ошибки привели к их ложному понимаю и неточному на-
писанию нормативно правовых актов. В XX веке, в 1990 году, 
русская литература, язык и место происхождения изменились 
под воздействием социальных, политических условий корен-
ным образом. В декабре 1993 года в Российской Федерации 
после принятия новой конституции был разработан закон. 
Этим и обусловлен выбор нашей темы исследования, ее ак-
туальности в наше время. Язык права довольно специфичен 
и нуждается в совершенствовании. Только знание и грамотное 
использование приемов юридической техники позволяет соз-
давать качественно оформленные и понятные для восприятия 
юридические документы. Объектом исследования нашей ра-
боты является анализ лексических и синтаксических ошибок, 
встречающихся в правовых документах.

Первостепенную роль при создании текстов правового ха-
рактера играют соблюдение норм словоупотребления, выбор 
слова, его внимание к лексическому значению. Как отмечает 
О. Н. Киянова, ошибки в области словоупотребления для текста 
правового характера, юридического текста могут стать просто 
губительными [1, С 174].

Вопрос о решении данной проблемы касается не только 
законодателя, но и лиц, использующих документы. Преодоле-
ние их сделает общение более эффективным. Эта тема будет 
постоянно подниматься, чтобы молодые юристы не допуска-
ли подобных ошибок уже на ранних этапах своего обучения. 
Напротив, они должны предложить свой собственный путь 
и методы решения этой проблемы. Поэтому это юридические 
тексты, подготовка, допущенные ошибки, устранение стоящей 
перед ними задачи – это их простая речь, простая и чистая, 
которая сделает, а, следовательно, доступной и доступной, от-
крытой. Поэтому в юридических документах мы имеем следу-
ющую лексическую ошибку. Это понятие сужает их сущность 
нормами права, что не соответствует четкому разделению, 
неоправданному расширению или литературному идеалу. От-
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метим тавтологию конструкций в части 3 статьи 84 УПК, там 
говорится, что документы приобщаются к материалам уголов-
ного дела и хранятся в течение всего срока хранения... В ча-
сти 2 статьи 91 Коммунистической партии Китая говорится, что 
если имеются данные, дающие основания для подозрений...», 
в части 3 статьи 154 УПК: «... Если уголовное дело выделено 
в отдельное производство для предварительного расследова-
ния...». Эти примеры очень тавтологические и приводят к на-
рушению различных уровней: поэтому, если во втором при-
мере это языковая синонимическая бедность, а в третьем-на-
ложение терминов, то в первом возможен улов. Кажется, что 
более уместным было бы указать на искусство.3 ст. 84 УПК: 
«документы включены в материалы уголовного дела на весь 
срок годности. Ибо слово часто используется в составе юри-
дических терминов с ограниченной лексической сочетаемо-
стью, к особенностям относятся, например, «»к определению», 
«ходатайству», но есть и нарушения в виде выбора неточно-
го синонима: «обвинения» (пункт 18, часть 2, статья 42 УПК), 
поскольку согласно БТС: приносить – 1) нести, доставлять//5) 
выполнять, то есть производить что-то, на что указывает су-
ществительное присягать, извиняться. В результате версия, 
используемая в тексте закона, не соответствует литературной 
норме. Правильно: «подать жалобу» [2, С 84].

3 Статья Земельного кодекса РФ, содержащая в речи лек-
сическую ошибку и излишнюю точность: «владельцами зе-
мельных участков, являются физические лица, являющиеся 
владельцами земельных участков [3, С 35]. «Гораздо точнее 
было бы сказать «владельцы земельных участков, физические 
лица, которые пользуются правом собственника владеть и рас-
поряжаться своим земельным участком. Принимая во внимание 
фактические обстоятельства дела. Важнейшую роль в создании 
организации текста, его логического выражения мыслей играет 
правильный порядок слов. Часто в текстах законов встреча-
ются случаи его нарушения, что препятствует их адекватному 
восприятию, порождает двусмысленность, является причиной 
многословия или случаев инсульта. Итак, в тексте есть:

«Для лиц, совершивших преступления в возрасте до восем-
надцати лет...»Правильный вариант – до восемнадцати лет.

В результате нанизывания дел появилась двусмыслен-
ность: «суд признает юридическое лицо банкротом по своей 
остроте. «Не было необходимости

нарушать признание судебной фразы. Встречается в тек-
стах и неправильное местоположение дополнений:

«Следователь имеет право получить образцы почерка или 
другие образцы для сравнительного исследования у свидетеля 
или потерпевшего...» (статья 202 уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации).

Русский литературный язык, как правило, используется 
в прямом смысле слова «текст», применяемом для обозначе-
ния чего-либо другого (либо иные образцы или формы записи; 
исполнение приговора, опись к приговору и имуществу, копия 
произведения). лицо А (или свидетельствуй, лицо без судеб-
ных приставов) означает, что человек, помимо прочего, должен 
быть в первую очередь сохранен.

«…вправе также получить у свидетеля или потерпевшего 
образцы…»;

«…направляет судебному исполнителю исполнительный 
лист…».

Выбранный участник контролирует творческое состояние, 
а это значит, что в фразе, указанной соглашением, была до-
пущена ошибка (статья 231 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) [4, С 231].

Необходимо: определяется соглашением. В чем ошибка? 
Во фразе смешаны слова контролирующий и контролируемый. 

В законе есть понятие «возбуждение уголовного дела», затем 
происходит «разбирательство». Это означает, что процедура 
прерывается, т. е. прерывается процедура, а не само дело. 
Давайте исправим вышеприведенную печать: «с заключением 
дела».

Проблема в том, что другие, неправильные тексты говорили 
от схожих объединений. 198 в статье Уголовно-процессуальный 
кодекс устанавливает виды преступлений, связанных с неодно-
родностью члена Российской Федерации: «обладание и на-
значение права на проведение экспертизы».: 1) заявить отвод 
эксперту; 2) ходатайствовать о назначении эксперта из числа 
указанных им лиц; 3) задавать дополнительные вопросы для 
получения экспертного заключения по ним; 4) присутствовать 
при проведении экспертизы». Необходимо исправить: 1) объ-
явить; 2) представить.

Правильно: продолжительность испытательного срока, 
а также лицо, которое назначено.

Также есть ошибка – разница одного из членов одно-
родного для слова в предложении, к которому принадлежа-
ли два других: «если ущерб, который происходит, является 
следствием работы предприятия, строительства или другой 
производственной деятельности, суд имеет право заставить 
ответчика...». Вариант редактирования. Ошибка синтактика 
также замечена О. Н. Кияновой. «Если уголовный закон ново-
го года снизит наказание за деяние, совершенное лицом, то 
наказание будет заключаться в уменьшении пределов, пред-
усмотренных законом нового преступника. «Здесь неправиль-
но соединены главное предложение и подчиненное (человек 
совершает не действие, а наказание). «Если новый Уголов-
ный закон снизит наказание за такое деяние, то это наказа-
ние, которым человек живет, будет сокращением пределов, 
предусмотренных законом для нового преступника». Поэтому 
стоит следить за речью окружающих также, как и за своей. 
Овладейте правильным чтением материалов из учебников 
и других материалов и соотнесите их с правилами реаль-
ной речевой практики. Необходимо усилить формирование 
у носителей языка устойчивой связи в сознании, которая не 
только не выдержит ошибок, но и устранит их. Наличие изло-
женных выше ошибок в речи указывает на не совершенность 
отдельных правовых норм законодательства, а также отсут-
ствие точности и определенности формирования терминов 
и категорий, используемых в действующем законодательстве. 
Речевая культура юристов будет оставаться на невысоком 
уровне до тех пор, пока язык законов не станет эталоном 
официально-деловой речи. Смысл написания должен быть 
постоянным и совершенствоваться, чтобы работать до тех 
пор, пока это легко не приведет к тому, что читатель достиг-
нет сознания. Если закон тоже высок и ответственен, то язык 
является показателем уровня культуры наших законодателей, 
показателем уважения к тем, кто пишет им законы.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПУТИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

единство того и другого, то есть, это процесс уяснения и разъ-
яснения смысла правовых норм.

К причинам необходимости толкования правовых норм от-
носятся:

1) сложность или нечеткость юридических формулировок 
(излишняя их краткость, абстрактность, либо, напротив, про-
странность);

2) несовершенство законодательной техники, поспешность 
в принятии тех или иных правовых актов, их слабая прорабо-
танность, декларативность, неконкретность;

3) несовпадение норм и статей правовых актов, наличие 
бланкетных и отсылочных норм, нетипичных предписаний;

4) специфика юридических терминов и понятий, интерпре-
тация которых требует специальных познаний, высокой квали-
фикации;

5) законодателю не всегда удается ясно и точно выразить 
свою волю в той или иной норме или акте;

6) отдельная норма права действует не изолированно, 
а в системе других норм и только в этой взаимосвязи ее можно 
правильно истолковать.

Инициатором официального толкования правовых норм вы-
ступают сегодня органы исполнительной власти, суды и орга-
ны прокуратуры, поскольку именно они являются легитимными 
правоприменителями. Отдельные субъекты Российской Феде-
рации поднимают вопрос о возможности толкования своих за-
конодательных актов.

В результате изучения юридической практики были выделе-
ны следующие принципы толкования норм права:

1) всякое сомнение по смыслу текста толкуется в пользу 
обвиняемого;

2) закон обратной силы не имеет;
3) что законом не запрещено, то разрешено;
4) чрезвычайные законы толкуются ограничительно;
5) законы, смягчающие наказание, толкуются расширитель-

но;
6) исключения из общего правила подлежат ограничитель-

ному толкованию;
7) позже изданный закон отменяет предыдущий, во всем 

том, в чем он с ним расходится;
8) толкование не должно отменять, изменять и создавать 

новую норму права.
Сложность процесса толкования норм права обусловлена 

его теоретическими проблемами.
Во-первых, проблема в интерпретационной деятельности. 

Под интерпретационной ошибкой предлагается понимать ча-
стичное или полное отступление от правил толкования, что ска-
зывается на конечном результате и не соответствует истинному 
смыслу нормы права, заложенной в ней воле законодателя.

Во-вторых, проблемы, связанные с отсутствием системного 
способа толкования, когда норма права интерпретируется бук-
вально, в то время как при системном подходе сужается объем 
нормы-предписания.

В-третьих, проблема несформированности навыков вла-
дения приемами и способами толкования права и отсутствие 
их сочетания.

В-четвёртых, проблема низкого уровня правосознания тол-
кователя. Чем выше уровень правосознания профессиональ-
ных или доктринальных интерпретаторов правовых норм, тем 
больше возможностей для реализации прав и свобод личности.

Важно отметить, что проблема толкования еще мало из-
учена и требует дальнейшего более широкого рассмотрения. 
Всеобъемлюще исследовать ее в рамках данной работы невоз-
можно, однако важность ее изучения очевидна.

Таким образом, толкование права – это необходимый и важ-
ный элемент правореализационного процесса, поскольку не-
возможно применить норму права, не уяснив ее точный смысл, 
а в некоторых случаях и разъяснить; толкование необходимо 
также при правовой квалификации и при вынесении решения 
по делу. Необходимость в толковании норм права появляется 
и в процессе правотворчества. Как известно, разработка новых 
нормативных правовых актов предполагает толкование дей-
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Актуальность исследования состоит в том, что толкование 
нормативных актов является необходимой предпосылкой для 
правильного осуществления норм права, так как без всесторон-
него и глубокого понимания смысла правовых норм невозмож-
но правовое регулирование общественной жизни, укрепление 
законности.

В условиях построения правового государства, в которых 
сейчас находится Россия, огромное значение имеют ответы 
на такие вопросы, как:

¾ что такое толкование норм права?
¾ почему возникает необходимость в толковании норм права?
¾ каковы его принципы?
¾ с какими теоретическими проблемами можно столкнуться 

при толковании норм права?
Все эти вопросы делают тему толкования норм права осо-

бенно актуальной.
Что касается понятия «толкование норм права», то стоит 

сказать, что в науке нет единого мнения по этому вопросу и пра-
воведы по-разному подходят к определению сущности данного 
института.

Например, Н. И. Матузов и А. В. Малько под толкованием 
понимают выяснение точного смысла, содержания толкуемой 
правовой нормы [1, C. 340].

А русский цивилист, профессор Г. Ф. Шершеневич полагает, 
что нельзя рассматривать процесс толкования права как науч-
ную деятельность. Обосновывая свою позицию, он указывал, 
что причина заключается в том, что толковать законы могут 
и должны все, обязанные сообразовывать свое поведение с ве-
лениями норм права, но это вовсе не означает, что это уяснение 
мысли будет носить научный характер [2, C. 205].

По мнению П. Е. Недбайло, толкование является такой ста-
дией применения правовых норм, когда уже известны опреде-
ленные факты, которые требуют правового решения, выбрана 
и соответствующая норма, проверена ее истинность и обяза-
тельность, выяснены пределы ее действия. Остается только 
установить ее полное и точное содержание, чтобы сделать 
окончательные и безошибочные выводы [3, C. 190].

Исходя из вышеперечисленных определений, можно ска-
зать, что толкование права есть не больше и не меньше, как 
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ствующих нормативных предписаний с целью уяснения их точ-
ного смысла. Иными словами, толкование имеет место на всех 
стадиях правового регулирования и имеет значение для всех 
сторон правовой деятельности.
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На сегодняшний день остается открытым вопрос, каса-
ющийся понимания роли социальных прав в жизни людей. 
Ложные представления о сущности социального государства 
порождают массу противоречий, которые сказываются на раз-
витии общества и государства. Непонимание большинством, 
как государственный интервенционизм влияет на свободу ин-
дивидов, порождает негативные последствия. Горький опыт 
двадцатого столетия показал, к чему может привести нераз-
умное увеличение полномочий государства. Необходимость не 
допустить впредь подобный террор и деспотию свидетельству-
ет об актуальности данного вопроса, так как тенденции, приво-
дящие к подобным явлениям, начинают закладываться еще при 
формировании социального государства.

Наиболее подробно реализацию социальных прав мож-
но проследить в государствах, построенных на принципах 
социализма. Под лозунгами социальной справедливости 
и общественного блага государство проводит социальную 
политику, которая провозглашает своими целями перерас-
пределении средств, после чего люди будут по-настоящему 
свободны и счастливы. Однако подобные суждения напол-
нены противоречивостью. Разберемся подробнее в этом 
процессе.

Что же происходит при социализме? Бесспорно, социа-
листическая государственность предоставляет гражданам 

огромный объем «социальных» прав, но что же происходит 
с собственностью? При социализме происходит национали-
зация частной собственности, из-за чего все нужды граждан 
ложатся на государство. Невозможность граждан самосто-
ятельно решать свои проблемы, приобретать и отчуждать 
имущество перекладывает ответственность с граждан на го-
сударство, которое теперь обязывается выполнять деятель-
ность, которую вполне мог бы выполнить другой человек. Та-
кая «загруженность» государства выступает тормозом к раз-
витию. Более того, в социалистической государственности мы 
можем говорить о так называемых «нахлебниках» – тех, кто 
ничего не сделал для получения некоего блага, однако наме-
ревается получить его просто так, прикрываясь социальными 
правами, которые, якобы, даны ему от рождения – «правами 
человека стали называть потребительские привилегии: у каж-
дого человека есть якобы право потреблять, хотя, возможно, 
он ничего не производит» [1, С. 592]. Подобная ситуация явно 
демонстрирует некоторые противоречия, которые возника-
ют при рассмотрении социалистической государственности. 
Считается, что социализм осуществляет перераспределение 
материальных благ в интересах социально-слабых в ущерб 
социально-сильных, однако это не совсем так. Социалисти-
ческая государственность предполагает сосредоточение ре-
сурсов и их использование в интересах отдельных лиц, кото-
рые занимаются принятием политических решений, а также 
в интересах бюрократии, осуществляющей это перераспре-
деление – «главными бенефициарами процесса являются 
получатели того, что, так сказать, оседает на стенках сосудов 
перекачки богатства от одних членов общества к другим» [2]. 
Именно перераспределительный аппарат потребляет значи-
тельную долю национального дохода, а само перераспре-
деление между социально-слабыми слоями населения осу-
ществляется уже по остаточному принципу [3, С. 599]. Таким 
образом, социалистическая государственность, не оставляя 
за гражданами возможности свободно распоряжаться соб-
ственностью, демонстрирует последствия такого решения 
в виде невозможности удовлетворения потребностей всех 
людей, что ведет к нарастанию противоречий.

Более того, социалисты утверждают, что, отказавшись 
от свободы в экономической сфере, люди смогут обрести ее во 
всех остальных сферах, и что данный отказ от свободы явля-
ется вынужденной мерой для достижения истинной свободны 
индивидов [4, С. 152]. Однако данное суждение вполне можно 
опровергнуть следующим: неужели в мире, где человек имеет 
возможность зарабатывать деньги и тратить их на то, что ему 
необходимо, он не является по-настоящему свободным, неже-
ли в государстве, где власть диктует людям, что и в каких ко-
личествах им потреблять. Неужели, отказавшись от экономиче-
ской свободы, человек сможет оставаться свободным в других 
сферах общественной жизни?

Является вполне очевидным, что свобода человека свя-
зана с собственностью и не может существовать без нее [5]. 
Нельзя не обратить внимания на то, что данная взаимосвязь 
собственности и свободы предполагает различие индивидов 
в их материальном положении при условии сохранения прин-
ципа формального равенства. Однако подобное неравенство 
является более справедливым, чем то, которое возникает 
посредством волеизъявления тех, кто имеет в своих руках 
властный ресурс. Ведь действительно, провозглашение прин-
ципа формального равенства предполагает наличие у инди-
видов равных возможной для осуществления и защиты своих 
прав, что возможно в условиях конкуренции, где цены форми-
руются в стихийном процессе, т. е. никто не знает, какими они 
будут, так как формированием цены занимается рынок – не-
заинтересованная сторона. Индивиды в условиях рыночной 
экономике свободны в выборе деятельности, так как государ-
ство не вмешивается в данный процесс. В условиях, когда 
граждане свободны в выборе рода деятельности, свободны 
от вмешательства государства, власть не может догадывать-
ся о результатах, к которым придут индивиды, вследствие 
чего она не может оказывать влияния на их деятельность. 
А что будет происходить, когда государство будет знать о том, 
к каким результатам придут индивиды (что возможно при пла-
новой экономике, где вся экономическая деятельность под-
чинена государству)?
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Плановая экономика предполагает, что государство 
должно перераспределить средства таким образом, чтобы 
обеспечить наибольшее удовлетворение потребностей, при-
йти к всеобщему благосостоянию, однако это невозможно, 
так как ввиду сложной системы производства невозмож-
но создать механизм, который бы контролировал все сфе-
ры деятельности и обеспечивал им равное развитие, из-за 
чего приходится делать выбор, на что будут направлены все 
силы. Выбирая между тем, кому и какое социальное благо 
предоставить в первую очередь, чиновники должны иметь 
определенную общую систему ценностей, на которую мож-
но было бы опираться, осуществляя перераспределение, 
однако создать подобную иерархию ценностей не представ-
ляется возможным, так как ценности различных людей всег-
да субъективны, а следовательно, невозможно обеспечить 
справедливое перераспределение, так как каждый человек 
по-своему будет понимать вопрос о том, куда должны были 
быть направлены средства. При этом следует понимать, что, 
решая определенную задачу (например, помогая одной груп-
пе населения), мы жертвует решением другой задачи, так 
как средства уже были перераспределены в другую область. 
Здесь можно проследить явную дискриминацию, так как 
предоставляя блага одним людям, мы лишаем благ других, 
ущемляя при этом их права. Более того, не менее важным 
является вопрос о том, как наличие властного ресурса, по-
средством которого можно осуществлять перераспределе-
ние, сказывается на том, какая политика будет проводиться 
чиновниками. Так как система ценностей всегда является ин-
дивидуальной и выбор, в пользу кого будет осуществляться 
перераспределение, осуществляется отдельными людьми 
или группой лиц, то нельзя утверждать об объективности 
перераспределения, так как ходе данной деятельности бу-
дет происходить дискриминация тех, чьи интересы не входят 
в систему ценностей властей.

Таким образом, предоставление гражданам социальных 
прав, которые предполагают выбор, куда будут направлены 
средства, неразрывно связано с дискриминацией тех, кто не 
нашел своего места иерархии ценностей государственно-
го аппарата, осуществляющего перераспределение. Более 
того, дискриминация проявляется и в том, что, наделяя одних 
граждан социальными правами, давая им определенные при-
вилегии, государство признает их большую ценность, «воз-
вышает» их над остальными, угнетая последних, что также 
свидетельствует о дискриминации отдельных индивидов или 
групп лиц.
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В первой половине XX веке законодательство многих стран 
сохраняло дискриминационные элементы в отношении опреде-
лённых социальных групп населения по расовому, националь-
ному, половому признакам и т.д.

Вместе с тем, после Второй мировой войны, во многом бла-
годаря деятельности ООН борьба с дискриминационными по-
ложениями в национальном законодательстве вышла на новый 
уровень. Прежде всего, необходимо отметить ст. 7 Всеобщей 
декларации прав человека, в которой закреплён принцип запре-
та дискриминации по какому-либо признаку [1].Были приняты 
и конвенции специального характера, например Международ-
ная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции, принятую резолюцией 2106 (XX) Генеральной ассамблеи 
от 21 декабря 1965 г. [2].

Предполагалось, что после активной деятельности на меж-
дународно-правовом уровне проблема с дискриминацией вну-
три государства должна быть решена. Однако вместе с тем 
продолжается и трансформация понимания принципа закон-
ности. Так, в постклассической науке законность является уни-
версальным постулатом, но, будучи не только обязательным 
к исполнению требованием, она ещё и является деятельно-
стью по воплощению требования в правопорядке [3, С.37]. Так, 
с одной стороны, существуют нормы о запрете дискриминации. 
С другой стороны, эти нормы противостоят «живому праву» –– 
фактическому порядку социального взаимодействия в обще-
стве, включающему в себя в том числе интерпретацию и при-
менение нормы [3, С. 139].

В настоящий момент т.н. позитивная дискриминация, или 
позитивные действия («affirmative action») являются неотъем-
лемой частью правовой политики ряда западных государств. 
Наиболее явным демонстративным примером представляется 
США. С самого начала деятельности Администрации Прези-
дента США Л. Джонсона в 1965 г., осуществлялась разработка 
так называемых программ «позитивного воздействия», которые 
должны были способствовать поднятию уровня занятости сре-
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ди расовых и национальных меньшинств [11, с.2]. Предполага-
лось, что такие действия помогут устранить ранее имевшиеся 
барьеры к равным возможностям для представителей расовых 
меньшинств, которые ранее подвергались необоснованной 
дискриминации [11, С.2].

Согласно позиции Джона Ролза, американского основопо-
ложника либерально-государственной концепции внутреннего 
и международного права, позитивным воздействием являет-
ся государственная политика по компенсации ущерба, поне-
сённого жертвами несправедливости («victims of injustice»). 
Действие такой меры, согласно Ролзу, предусмотрено двумя 
основополагающими принципами: предоставление каждому 
любой личной свободы, равное разделение первичных обще-
ственных благ [6].

Таким образом, можно утверждать, что в предложенной 
Ролзом трактовке позитивное воздействие является ни чем 
иным как своего рода мерой социальной поддержки – напри-
мер, предоставление льгот сиротам и инвалидам при получе-
нии высшего образования.

Стоит заметить, что в российском юридическом дискурсе 
явление «affirmative action» обычно переводится как «пози-
тивная дискриминация», а не буквально («позитивные воз-
действия»). В Оксфордском словаре два этих понятия пред-
ставлены как аналоги и друг от друга не отличаются: меры 
по предоставлению преимущественных прав или привилегий 
для определённых групп населения, которые применяются для 
достижения равенства в должностях, уровне образования, до-
ходах для представителей разных полов, рас, этносов, конфес-
сий, сексуальных ориентаций и т.д. [10].

Необходимо отметить, что использование термина 
«affirmative action» неоднозначно. Так, если под ним пони-
мать «позитивную дискриминацию», то такой смысл означает 
«спорные, несправедливые или незаконные» различия [4, С.3]. 
Вместе с тем понимание его в качестве в качестве «позитив-
ных действий» предполагает характер «компенсационного или 
справедливого распределения благ» [4, С.3]. Думается, что 
понятие «позитивной дискриминации» имеет больше обще-
го с «обратной дискриминацией», нежели чем с «позитивны-
ми действиями». Под обратной дискриминацией понимается 
предпочтение лиц, принадлежащих к группам, которые, ранее 
подвергались дискриминации; дискриминирование членов до-
минирующей группы в пользу меньшинства [10].

Некоторые исследователи особо подчеркивают, что «пози-
тивная дискриминация» не должна включать в себя «неравное 
обращение с относительно схожими группами в целях домини-
рования одной из них» [8, С.283]. Также чётко определяется, что 
позитивные действия не следует путать с поощрением расово-
го, этнического или гендерного «разнообразия»(«diversity»), 
оправдание которого не имеет ничего общего с компенсацией 
жертвам несправедливости [6].

Однако, в настоящее время наблюдается несовпадение 
осуществляемой государством правовой политики с теоретиче-
скими разработками учёных.

К примеру, сегодня в США генеральные прокуроры штатов 
утверждают планы по «позитивным действиям» на опреде-
лённый период. Одной из целей «Affirmative Action Plan 2019–
2021», утверждённого генеральным прокурором штата Орегон 
Э. Ф. Розенблюм [5, С.33], является увеличение набора и удер-
жания сотрудников категории «people of color» (буквальный 
перевод – «цветные люди»).

Ещё одним характерным примером «позитивной дискри-
минации» следует считать зачисление чернокожих студен-
тов в учебные заведения с традиционным преобладанием 
белых [7].

В настоящий момент времени особый интерес представля-
ет дело Studentsfor Fair Admissions v. Harvard, по результатам 
рассмотрения которого

Верховным Судом США может быть принято решение о за-
прете «позитивной дискриминации» [12]. В таком случае ре-
шение Верховного Суда США станет серьёзным вызовом для 
Администрации Президента Дж.Байдена, так как многие про-
граммы ориентированы на оказание помощи в зависимости 
от расовой принадлежности [9].

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что при 
осуществлении правовой политики в США допускается нару-

шение теоретически обоснованных положений о позитивном 
действии (позитивной дискриминации). Механизмы позитив-
ного действия используются в неположенных целях, в том 
числе для поощрения этнического и гендерного разнообразия. 
Тем самым допускается смешение позитивного действия (по-
зитивной дискриминации) как положительной тенденции улуч-
шения положения жертв несправедливости и обратной дис-
криминации как нарушения прав большинства в пользу групп 
меньшинств.
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Во все времена коррупция понимается и оценивается как 
крайне негативное социальное явление, что, в свою очередь, 
не снижает степень актуальности проводимых по этому вопро-
су исследований. Тревогу внушает тот факт, что коррупционные 
преступления как наиболее общественно опасное проявление 
коррупции характерны для всех сфер человеческой жизнедея-
тельности, начиная с бытовой коррупции и заканчивая совер-
шением подобных правонарушений со стороны высших долж-
ностных лиц публичной власти.

В последние годы указанный вопрос обостряется и фактом 
распространения коронавирусной пандемии, которая началась 
в 2019 году и продолжается по сей день. Подобная ситуация поста-
вила перед государством задачи по оперативному реагированию 
на кризисную ситуацию, что спровоцировало большое количество 
управленческих решений, принятых в очень короткие сроки. Эти 
решения выразились и в виде значительного числа издаваемых 
нормативных правовых актов, и в виде учреждения новых струк-
тур публичного порядка, необходимых, как казалось, для решения 
проблемы наиболее эффективного управления общественной 
жизнью в условиях COVID-19. Однако не всегда количество озна-
чает качество. Доказательством тому выступает текущая обста-
новка, отражающая неэффективность государственного управле-
ния, поскольку вопросы, поставленные государством, в части на-
лаживания жизни в новых условиях так и остаются нерешенными.

Разрастание бюрократического аппарата, несоблюдение 
правил иерархичности при издании различного рода правовых 
актов (например, преобладание предписаний исполнительной 
власти перед актами законодательной ветви), неоднозначность 
их изложения и, как следствие, невозможность их грамотной 
реализации на практике не только обычными гражданами, но 
и правоприменительными органами, порождают, а лучше ска-
зать, демонстрируют в новом свете уже имеющиеся проблемы 
российской государственности. В этом отношении наиболее 
ярко проявила себя коррупция, которая исторически следует 
за развитием Российского государства, а в кризисных условиях 
проявила себя с новой силой.

Согласно статистическим данным, представленным Гене-
ральной Прокуратурой РФ, в период с января по июль 2021 года 

был выявлен максимум коррупционных преступлений за по-
следние восемь лет – 24,5 тыс., а ущерб, причиненный в резуль-
тате их совершения, составил – 39,4 млрд руб. (для сравнения 
в 2020 году ущерб составил – 32,4 млрд руб.). Половина корруп-
ционных преступлений связана с взяточничеством (12,1 тыс.), 
удельный вес которых также возрос фактически на четверть 
(на 27,4 %). При этом возросло на 26 % и количество коррупци-
онных правонарушений, связанных с мелким взяточничеством 
(4,3 тыс.) [1].

Подобная обстановка оправдывается фактом признания 
коррупции в качестве социального института, выполняющего 
ряд функций, а именно: более оперативное принятие управлен-
ческих решений, упрощение административных связей, ослабле-
ние бюрократических барьеров, перераспределение различного 
рода ресурсов в условиях дефицита и др. [2, С. 254; 255]. Инсти-
туционализация коррупции доказывается наличием следующих 
фактов: субъекты коррупционных отношений, правила коррупци-
онного поведения, цены на коррупционные услуги, распределе-
ние социальных ролей, коррупционная идеология и сленг.

Наличие и развитие коррупции на протяжении всего истори-
ческого пути становления государства объясняется теми же при-
чинами, которые характерны в целом и для преступности. Спра-
ведливости ради можно отметить, что без нее сложно и даже 
невозможно представить ни одно общество. Преступность 
способна выполнять функцию приспособления, или даже регу-
лирования общественных процессов и явлений. В связи с этим 
коррупция также присуща любому обществу, которое развива-
ется в условиях товарно-денежных отношений, а также бюро-
кратизма. И это кажется оправданным, поскольку только таким 
образом становится возможными корректировка и оптимизация 
неэффективной деятельности государственного аппарата.

Не вызывает сомнений тот факт, что бюрократизм как 
«патология», «болезнь» государственного управления, вызы-
вающая стагнацию последней, выступает основной причиной 
коррупции. Здесь можно проследить достаточно весомую за-
кономерность взаимосвязи коррупции и бюрократизма: чем 
ниже эффективность деятельности государственного механиз-
ма, а также степень социального контроля за деятельностью 
государственного аппарата в условиях его забюрократизиро-
ванности, тем выше вероятность увеличения удельного веса 
коррупционных правонарушений, которые, по своей сути, со-
вершаются с целью нивелирования недостатков функциониро-
вания системы публичной власти.

Иными слова, бюрократизм олицетворяет власть должност-
ного положения, а коррупция – злоупотребление последним 
в целях извлечения выгоды для соответствующих должностных 
лиц. Можно выделить наиболее распространенные в условиях 
российской действительности формы проявления коррупции: 
«блат» (использование личных контактов для доступа к разным 
ресурсам, привилегиям и т.п. в собственных или иных корыст-
ных интересах); «кумовство» (покровительство близким лицам 
в ущерб интересам государства, общества) и др. На практике 
последняя форма реализуется в виде группы соратников, со-
ставляющих основу бюрократических аппаратов и оказываю-
щих помощь их руководителям. Следствием подобной поддерж-
ки выступает синергетический эффект управления, ведущий 
к «идеальной» модели бюрократизма, выраженной в тотальном 
увеличении пределов и масштабов контроля со стороны орга-
нов государственной власти за сферами жизнедеятельности, 
соединенном с уменьшением степени ответственности.

Стоит отметить, что в целом российское общество (за ис-
ключением некоторой прослойки чиновников) выражает жела-
ние в части снижения коррупционных проявлений до уровня, 
который бы оценивался как социально-терпимый. Однако си-
туация осложняется природой самой коррупции, ее институци-
ональным характером, взаимосвязью с иными проявлениями 
социальных отклонений, заинтересованностью обладающих 
большими управленческими и финансовыми ресурсами лиц 
в ее сохранении, а также способностью коррупции адаптиро-
ваться к существующим барьерам, направленным на борьбу 
с нею. При этом можно отметить, что в 2020 году выявляемость 
и раскрываемость правоохранительными органами России кор-
рупционных преступлений составила 95 % [3], что как со сторо-
ны практиков, так и со стороны научного сообщества расцени-
вается как положительная тенденция [4, С. 95].
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Выводы. Проведенный анализ показал, что для 2021 года 
характерна высокая динамика преступлений коррупционной на-
правленности, которая была спровоцирована, по нашему мне-
нию, распространением COVID-19. Особая опасность состоит 
в том, что коррупция приобрела институциональный характер, 
что означает ее доступ во все сферы жизнедеятельности обще-
ства. При этом среди субъектов совершения подобных право-
нарушений значительное количество принадлежит лицам, зани-
мающим государственные должности. Последнее отражает вы-
сокую степень коррумпированности государственного аппарата, 
основной причиной которой является бюрократизм. Считаем оче-
видным и необходимым усиление социального контроля за дея-
тельностью органов публичной власти в сфере государственного 
управления, оптимизацию и наращивание эффективности рабо-
ты государственных органов, а также постепенное формирование 
у российского общества чувства нетерпимости к коррупции.
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Одной из актуальных проблем современного философско-
правового знания есть вопросы, связанные с природой и спец-
ификой правовых ценностей. Неоднозначность и сложность 
правовых ценностей как объекта научной

заинтересованности способствует формированию поли-
центристских и плюралистических концепций, посвященных 
данной проблематике. Ценности в правоведении, в отличие 
от философского, культурологического, социологического и пси-
хологического их исследования, заняли ведущее место только 
со второй половины ХХ века. На современном этапе развития 
общественных наук правовые ценности находятся в центре 
внимания представителей философии права, истории, культу-
рологии, социальной философии и юридической науки (право-
вые ценности исследуют как отечественные, так и зарубежные 
ученые по теоретико-историческим, отраслевым и прикладным 
юридическим наукам) [1, С. 5–6]. Обзор имеющихся по теме ис-
следования научных работ показал, что в ряде обществоведче-
ских и гуманитарных наук имеются основательные научные ис-
следования по феномену ценности. В правоведческих студиях 
проблема правовых ценностей преимущественно представлена 
разработками места и роли ценностей в праве и их закрепления 
в положениях отраслевого права. В то же время философско-
правовой аспект проблемы дуальной природы правовых ценно-
стей (правовые ценности-идеалы и правовые ценности-компро-
миссы) сегодня недостаточно проработан [2, С. 3–6].

Обработка историографических и методологических аспек-
тов понятия «правовые ценности» дало основание утверждать, 
что «проблемное поле» в этом векторе научного поиска доста-
точно значительно. Отечественная философия права сегодня 
являются составной частью современной гуманитаристики. 
В ее орбиту попадает все больше вопросов, связанных с чело-
веком. Патерналистские и легистские позиции в правоведении 
уступают свои позиции в вопросах сущности, назначения пра-
вовых феноменов, к которым относятся и правовые ценности. 
Исследование специфики правовых ценностей в их органиче-
ской двухрегистровости (правовые ценности-идеалы и право-
вые ценности-компромиссы) возможно на основе применения 
современной методологии гуманитарного и философско-пра-
вового знания. Основными методологическими подходами, обе-
спечивающими исследование правовых ценностей в данной 
работе, является ценностный, антропологический, системный, 
плюралистический, междисциплинарный [3, С.56].

Правовые ценности являются результатом взаимодействия 
большого количества факторов мировоззренческого, идеологи-
ческого и психологического характера. Правовые ценности кон-
кретного общества конкретизацией и явлением правовой культу-
ры, а правовая культура трактуется как вся совокупность право-
вых явлений. Правовые ценности как многоаспектное явления 
возможны в рамках междисциплинарного подхода, предусма-
тривающего отход современного отечественного правоведения 
от их исследования в рамках моноотраслевых исследований.

В рамках философско-правового исследования правовых 
ценностей возможна дифференциация правовых ценностей, 
являющихся идеалами, т.е. целями, и правовыми ценностями-
средствами (ценности, закрепленные в правовых текстах, вы-
полняют технические задачи в структурировании и сбаланси-
рованности правовой действительности). С таких позиций пра-
вовые ценности-средства и юридические ценности синонимы, 
поскольку в онтологическом смысле они являются явлениями 
правовой системы и имеют статус формально закрепленных 
и обеспеченных государством. Основными чертами ценностей-
средств являются их положительный характер, иерархичность, 
отражение в них баланса социальных и личных интересов 
и потребностей.

Вопрос дуальной природы правовых ценностей на совре-
менном этапе развития человечества связан с универсально-
стью и фундаментальностью правовых ценностей. В право-
вой сфере (в ее юридической форме) имеют место не универ-
сальные, а базовые правовые ценности. Последние являются 
такими ценностями, которые составляют основу права как 
регулятивного института и по своей онтологической приро-
де близки к моральным и религиозным ценностям. В рамках 
современного европейского ценностно-правового ряда пра-
ва человека наделяются статусом универсальной ценности. 
Права человека как ценность с такой точки зрения должны 
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быть транстемпоральными и транстерриториальными, то 
есть едиными для всего человечества – признаваться всеми 
правовыми культурами. Но, начиная со второй половины ХХ 
века, корректно говорить о фундаментальных правовых цен-
ностях, лежащих в основе правовой регуляции, но имеющих 
специфически национальное и специфически культурное вы-
явление в пределах отдельно взятого социокультурного кон-
текста [4, С.4; С.6]. Закрепление прав человека в норматив-
ных и декларативных документах является попыткой дости-
жения компромисса между желаемым идеалом и реальным 
положением вещей, а также попыткой унификации ценност-
ных правовых систем разных обществ. Проблематичность 
признания прав человека как универсальной правовой ценно-
сти современности раскрывается через ценностный ряд таких 
идеологических доктрин, как либерализм и неолиберализм; 
сравнение ценностных систем европейской и неевропейских 
культур; доминирование в современной политико-экономиче-
ской жизни процессов глобализации.

Нынешний этап развития казахстанского общества связан 
с рядом серьезных вызовов. Среди таких вызовов есть и фор-
мирование «рабочей» системы ценности в обществе, важной 
архитектонической составляющей которой является система 
правовых ценностей. Одной из современных фундаменталь-
ных правовых ценностей является ценность человеческой жиз-
ни: ценность жизни как физического явления воспринимается 
по умолчанию, а идеологического обоснования и правового 
оформления в ряде международных нормативных документов 
приобретают такие современные модификации базовой право-
вой ценности жизни, как «частная жизнь» и «человеческое до-
стоинство».

Серьезные мировоззренческие изменения, характерные 
для европейской культуры второй половины ХХ ст. – начала 
ХХІ вв., акцентируют внимание на формировании и действен-
ности новой системы ценностей, ведущее место в которой зани-
мает толерантность. Современная социокультурная ситуация 
представляется демократическими преобразованиями, но, к со-
жалению, сохраняют свою «жизненную силу» и явления, угро-
жающие реализации прав человека и гражданина. Насущной 
сегодня потребность в сохранении целостности и многообразия 
мира, человечества и отдельного человека. Поэтому толерант-
ность в этой социокультурной ситуации является условием вы-
живания человечества. Толерантность сегодня является одной 
из правовых ценностей европейской культуры, пронизывая все 
сферы современной жизни человека, и право, как цивилизован-
ный регулятивный механизм должно использовать весь свой 
арсенал для того, чтобы сделать толерантность действенным 
и практическим принципом обустройства цивилизованного со-
жительства [5, С.128].

Современное понимание толерантности подчеркивает ее 
активно-творческое начало: в политической сфере – свобод-
ное выражение своих политических взглядов и предпочтений, 
возможность мирного сосуществования правящей политиче-
ской силы и оппозиции; в рамках философского и социологи-
ческого контекста – это возможность сосуществования (религи-
озные верования, национальная принадлежность, избранный 
образ жизни и т.п.); в правовой жизни – отсутствие дискрими-
наций, равный масштаб правовой и юридической реализации 
и свободы.
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В настоящее время высокий уровень преступности явля-
ется одной из актуальных проблем в деятельности государ-
ственных органов и должностных лиц каждого государства. 
Преступность – это социально негативное явление, с которым 
необходимо бороться и пытаться навести порядок в жизни 
общества. Одним из признаков демократического государства 
является поддержание правопорядка, которое осуществляется 
органами правоохранительной деятельности. Они направле-
ны на предупреждение различных преступлений, контроль за 
соблюдением законов, выполнение гражданином обязанно-
стей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 
Но не только государство должно обеспечивать верховенство 
закона в обществе, потому что предупреждение преступ-
ности – это деятельность, как государства, так и общества. 
Предупреждение преступности должно иметь приоритет над 
репрессивной политикой государства, так как рациональнее 
предупредить противозаконное деяние, чем заниматься рас-
следованием и раскрытием уже совершенного.

Прежде всего, целесообразно остановиться на вышеука-
занных дефинициях, без которых невозможно проанализиро-
вать предотвращение преступности.

Стоит согласиться с В. М. Бородиным, который поясняет: 
«Мы исходим из того, что борьба с преступностью как соци-
ально-политическая категория есть целенаправленная дея-
тельность, проводимая государством и обществом на основе 
материалистического понимания преступности и ее причины». 
Рассмотрение концепции борьбы с преступностью в рамках 
общетеоретических исследований поддерживается предме-
том исследования теории государства и права.

Государственная политика противодействия преступ-
ности – это направления деятельности государства (при 
участии и поддержки институтов гражданского общества 
и отдельных граждан), связанная с разработкой и реализа-
цией стратегии и тактики, организованного сопротивления 
преступности и иным правонарушениям. Данная политика 
заключается в поиске, разработки и целенаправленном ис-
пользовании в интересах безопасного развития общества, 
имеющихся в распоряжении государства и общества ре-
сурсов, наиболее эффективных общесоциальных и специ-
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альных превентивных мер. Но политика противодействия 
преступности – это не только практическая деятельность, 
но также и лежащая в основе такой деятельности, как идео-
логия. Цель антикриминальной политики – обеспечить мак-
симально возможное ограничение преступности, свести ее 
к такому уровню, при котором она перестанет быть угрозой 
национальной безопасности [1, C. 400]. Политика противо-
действия преступности является единой, что обусловлено 
общими задачами, целями и принципами, на которых она 
основывается.

Существует два основных направления реализации поли-
тики противодействия преступности: политика предупреждения 
преступлений, и политика реагирования преступлений.

Далее необходимо раскрыть субъекты и объекты предупре-
дительной деятельности.

Объектом предупреждения преступлений является система 
социальных отношений, а также взаимосвязей, с помощью ко-
торых субъект воздействует в целях предотвращения и сдержи-
вания преступлений.

Объекты предупреждения преступности выделяются в виде 
явлений и процессов разного порядка. К ним относятся: соци-
ально-криминогенное пространство, преступные группы, места 
сосредоточения лиц с преступным поведением, виктимологи-
ческая профилактика преступлений, направленная на коррек-
цию поведения возможных жертв, причины и обстоятельства 
уголовных преступлений, касающихся отдельных граждан или 
общества в целом, а также процессы самовоспроизводства 
преступности.

Субъектами деятельности по предупреждению преступ-
ности являются государственные органы, должностные лица, 
органы местного самоуправления, общественные организации, 
различные частные структуры (экономические, благотворитель-
ные, образовательные и т.д.) и граждане. Их целью является 
реализация профилактической деятельности на различных 
уровнях и в различных масштабах, и которые в связи с этим на-
делены соответствующими правами и обязанностями, несущие 
ответственность за их реализацию.

Общество является одним из важнейших субъектов, по-
скольку именно оно вырабатывает нравственные нормы, ре-
гулирующие поведение людей [2, C. 25]. Еще одним субъек-
том являются государственные структуры, это Министерство 
внутренних дел РФ, Генеральная прокуратура РФ, Следствен-
ный комитет РФ, Федеральная служба безопасности, судеб-
ные органы и др. Бесспорным субъектом предупредительной 
деятельности также является семья, на которую возложена 
нравственно-формирующая функция личности. Нельзя не от-
метить такой субъект предупреждения преступности как лич-
ность. Многие люди активно участвуют в борьбе с преступно-
стью, ничего не требуя взамен, так как делают это на обще-
ственных началах, без какого-либо принуждения со стороны 
социума.

Деятельность, связанная с предупреждением преступ-
ности, должна соответствовать таким принципам как закон-
ность, демократизм, гуманизм и справедливость, научность. 
Принцип законности – предполагает наличие эффективного 
механизма правового регулирования общественных отноше-
ний; демократизм – связан с прямым и непосредственным 
участием населения государства в правовой жизни общества, 
с учетом результатов постоянного мониторинга общественного 
мнения [3, C. 196]; принцип справедливости и гуманизма оз-
начает, что лица, в отношении которых реализуется деятель-
ность по предупреждению преступности, рассматриваются как 
субъекты взаимодействия с компетентными государственны-
ми органам в данной сфере, а не как бесправные объекты, 
при этом преследуется цель раннего выявления и предупреж-
дения преступности; научность – обширные научные познания 
в различных сферах жизни общества и государства, позволяю-
щие использовать все возможности для предупреждения пре-
ступности.

Подводя итог, следует отметить, что предупреждение 
преступности следует понимать, как особое направление 
государственной деятельности. Полная ликвидация или ис-
коренение преступлений является невозможным, но мини-
мизации уровня преступности ее последствий является до-
стижимой целью. Общество, как и государство, вынуждены 

мириться с существованием преступности, но, реализую эф-
фективную деятельность по предупреждению преступлений, 
они в состоянии контролировать и сдерживать преступность, 
защищать граждан и интересы общества от преступных по-
сягательств. Политика борьбы с преступностью должна стро-
иться на принципах приоритета предотвращения преступных 
деяний над репрессивной функцией уголовно-правовой си-
стемы.
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Правовое сознание личности – одна из форм обществен-
ного сознания, представляющая собой совокупность взгля-
дов, идей, представлений, убеждений, настроений, эмоций, 
чувств индивидов, социальных норм или всего общества в це-
лом относительно действующего и желаемого права. Право-
сознание является важнейшей составляющей права в целом. 
Наличие этого компонента обеспечивает реализацию права, 
результат и эффективность правового регулирования: «в са-
мом деле, именно от правосознания зависит реализация 
права. Иными словами, правовое регулирование и достиже-
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ние справедливости как общая для всех отраслей матери-
ального и процессуального права целевая установка может 
изменяться в зависимости от социокультурных особенностей 
конкретного общества» [1, C. 42–43]. Однако для достижения 
этого результата также необходимо, чтобы, в свою очередь, 
все элементы правосознания сосуществовали между собой 
в гармонии и между ними не возникало бы никаких функцио-
нальных сбоев. Но о каких же, собственно, элементах право-
сознания идет речь?

В советской теории права в качестве основных структур-
ных элементов выделялись правовая идеалогия – система 
идей и взглядов о действующем и желаемом праве, и право-
вая психология – отношение к праву на эмоциональном уровне, 
чувства, эмоции, переживания по отношению к праву, юридиче-
ской практике и ко всему, что связано с действием юридических 
норм. Правовая психология рассматривается как важнейший 
фактор правового регулирования, так, как она строится на эмо-
циях, характерной чертой которых является формирование 
отношения субъекта к предмету, факту, ситуациям, объектам 
и явлением, на которое, с одной стороны, влияют внутренние 
потребности и мотивы, а с другой – внешняя ситуация и ее 
особенности. Важно отметить, что эмоции стихийны и про-
являются мгновенно, подсознательно оценевая фактор раз-
дражения, а также отражают личную значимость того или 
иного объекта, вызвавшего эмоцию, именно поэтому правовая 
психология, основанная, в основном, на эмоциях может дать 
наиболее честную оценку праву и процессам, происходящим 
внутри него: принятие или отмена того или иного закона, прак-
тика его приенения, действия правоохранительных органов 
и т.д. Именно поэтому справедливо говорить, что без право-
вой психологии правовая политика не достигнет своих целей, 
т.к «при принятии новых правовых актов необходимо учиты-
вать эмоциональные моменты и настроения в обществе, про-
гнозировать реакцию на новый закон со стороны населения 
и профессиональных юристов» [2, C. 65]. По реакции стано-
вится ясно, в правильном ли направлении задана правовая 
политика государства или нет и над какими моментами стоит 
работать, чтобы устранить те или иные несовершенства за-
конодательства.

Стоит отметить, что такие неотделымие от человеческой 
сущности явления как воля, эмоции и, в конце концов, психи-
ка всегда оказывали и будут оказывать влияние на сознание 
и мышление личности, формируя его собственную, субъектив-
ную оценку социальным и правовым отношениям, мировоззре-
ние и систему ценностей в целом, куда также включается и пра-
во. Этим обусловлена прочная связь правосознания и право-
вой психологии. По мнению Л. И. Петражицкого, нравственные, 
правовые и эстетические эмоцианальные переживания есть 
виды эмоцианально-интеллектуальных сочетаний. Такие пере-
живания ученый называет сознанием долга, обязанностями 
или этическими переживаниями, этическим сознанием, которое 
имеет чувственную природу и выступает в качестве причины 
существования права [3, C. 31].

Понятие правовой психологии не будет полным без упоми-
нания правовой интуиции. Правовая интуиция на уровне подсо-
знания, на уровне генетической

памяти помогает абсолютно любому человеку диффе-
ренцировать правовые нормы, дает возможность установить 
личное, уникальное положение норм права в своей иерар-
хии ценностей, определить, насколько оно будет реализо-
вываться в качестве сдерживающего и дисциплинирующе-
го механизма. Это возможно благодаря тому, что правовая 
интуиция подразумевает под собой еще и правовую со-
весть, а также стремление к справедливости. Интуитивно-
правовые нормы совершенно справедливо можно отнести 
к естественному праву, потому что, в отличие от норм пози-
тивного права, они распространяются на всех, доминируют 
в любой ситуации, ничем и никем не ограничены и, в прин-
ципе, существуют вне времени и пространства. Благодаря 
интуитивному праву формируется так называемый правовой 
менталитет. Огромное влияние на формирование интуитив-
ного права оказывает так называемый правовой менталитет. 
Так как это понятие довольно новое, ученые трактуют его 
по разному. Первый вариант принадлежит А. В. Муруновой: 
«правовой менталитет представляет собой устойчивую со-

вокупность правовых предпочтений, которые складываются 
на уровне коллективного сознания вокруг традиционно при-
знанных социокультурных норм и правовых норм, влияю-
щих на формирование массовых установок» [4, C. 11]. Иной 
точки зрения придерживается А. И. Овчинников: «правовой 
менталитет – исторически сложившаяся матрица типиза-
ций юридически значимого поведения и правовых оценок, 
схема смыслопостроений, определяющая правовое мыш-
ление и остающаяся полностью неуловимой в рефлексии» 
[5, C. 111]. Иную позицию отстаивает Л. Н. Бойко считающая, 
что правовой менталитет: «есть совокупность относительно 
устойчивых правовых архетипов, установок, взглядов, воз-
зрений, поведенческих реакций, исторически выработанных 
определенной этнокультурной (национальной) общностью, 
заложенных в глубинном уровне правосознания, которые 
и определяют в целом устоявшийся (привычный) образ пра-
вовой реальности» [5,  C. 136]. Так или иначе, правовой мен-
талитет предопределяет отношение населения той или иной 
страны, или же нации к праву, а также позволяет предугадать 
поведение и реакцию населения

на изменения в правовой сфере, и дает возможным спрог-
нозировать возможные варианты развития настроения обще-
ственных масс. Это, без сомнения, важный элемент правосо-
знания, который напрямую влияет на правотворчество.

Таким образом, Она помогает человеку ориентироваться 
в праве, давать ему свою субъективную оценку процесам и яв-
лениям современной государственно-правовой действительно-
сти Опираясь на эти мнения, государство понимает примерные 
общественные настроения, которые подсказывают примерное 
направление областей права, на которые стоит обратить вни-
мание.
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Для теории государства и права базовым объектом изуче-
ния выступает государство, поэтому важной задачей исследо-
вания в сфере совокупности государства и права является по-
нятие и сущность первого.

Вопрос онтологии государства также стар и тем не менее 
актуален, как и вопрос онтологии права. Онтология государства 
исследуется как философами, так и правоведами. Сколько су-
ществовало философов и правоведов, столько и существует 
теорий о государстве.

Государство и его сущность нельзя рассматривать в усто-
явшемся и изученном смысле. Государство изменчиво и видо-
изменяемо, об этом ниже мы докажет и выделим проблему ис-
следования сущности государства.

Как и право, государство рассматривается в узком и широ-
ком смысле. В широком смысле государство – это организован-
ное общество. В узком смысле государство – это организация, 
управляющая обществом.

Марченко М. Н. выделяет два подхода понимания сущности 
государства: 1) обще-социальный – государство является сред-
ством достижения компромисса в обществе; 2) классовый – 
государство является аппаратом для подавления угнетенных 
классов и подчинения их воле правящего класса [1, С. 54].

По нашему мнению, классовый подход невозможен к при-
менению в настоящее время к современным государствам. Как 
отмечает Н. Н. Крадин, миссия нынешних государств удовлет-
ворение интересов всех слоев общества и избежать противо-
речия между ними [2, С. 57].

Суть любого государства – осуществление власти. Одна-
ко слишком односторонне изучать государство только через 
власть. Важное значение в онтологии государства является его 
суверенитет и политический режим.

Суверенитет – это автономность (независимость) государ-
ственной власти внутри страны и за ее пределами (на мировой 
арене) [3, С. 89].

Основной задачей государства является благосостояние 
граждан, экономическое развитие и благосостояние, эколо-
гическая устойчивость, социальная стабильность общества.

Матузов Н. И. определяет следующие аспекты сущности 
государства: 1) Формальная сторона; 2) содержательная сто-
роны [4, С. 51].

Формальная сторона понимается как организация публич-
ной власти в государстве.

Содержательная сторона характеризует в чьих интересах 
находится организация публичной власти.

Проанализируем подходы к пониманию онтологии госу-
дарства иных ученых-правоведов и ученых-философов.

Итальянский мыслитель Никколо Макиавелли первый 
ввел понятие «государство». Философ рассматривал государ-
ство – как власть, организованную особым способом. По его 
мнению, «государство» как понятие уже, чем понятие «обще-
ство», которое включает в себя государство.

Государство – есть гарант справедливости, основных 
благ. Жизнь граждан как высшая ценность.

Филин А. Ю. отмечает, что в современной науке доминиру-
ет трехосная концепция государства, согласной которой госу-
дарство – это система политической власти, осуществляемой 
над общностью людей на определенной территории, обеспе-
чиваемую монополию на применение насилия [5, С. 24].

Червонюк В. И. понимает государство как противоречие 
между классовым и общечеловеческим. По его мнению, го-
сударство – есть представитель господствующего класса, но 
с развитием оно стало обслуживать интересы всего обще-
ства [6, С. 86–94] (по нашему мнению, автор подразумевает 
под этим развитие государства до демократического право-
вого режима).

Романенко В. Б. выделяет два подхода к пониманию сущ-
ности государства: 1) классовый; 2) социальный (обще-соци-
альный, общечеловеческий) [7, С. 25–29].

Социальный подход «берет» свое начало из Древней Гре-
ции. Социологический подход складывается из того, что госу-
дарство нужно всему обществу для решения задач, которые 
общество решить самостоятельно не может (от того подход 
и имеет приставу «обще-»). К таким задачам относится воен-
ная безопасность, правопорядок, правосудие, а также органи-
зация земледелия, строительства и содержания.

Сторонники социального подхода считают, что при госу-
дарстве жизнь общества стала гораздо лучше [8, С. 38–39].

Однако, по нашему мнению, сторонники социального под-
хода намеренно игнорировали острые социальные вопросы, 
стоящие перед государством после его образования. Так, 
благо одних граждан зависело от тяжкого труда иных граждан 
(рабовладельческий строй Афин).

С течением времени и скоротечности истории среди 
философов менялось отношение к пониманию государства. 
«Точкой невозврата», по нашему мнению, стал труд Томаса 
Гоббса «Левиафан» в которой автор указал на несправедли-
вость государственной политики к бедным слоям населения 
(например, налоговая политика в отношении аристократии – 
освобождение аристократов от налогового бремени).

Окончательное изменение в правопонимании случилось 
благодаря Карлу Марксу, который сформулировал классовый 
подход. Согласно подходу Карла Маркса, государство нужно 
не всему общество, а экономически господствующему классу.

По классовой теории, государство зарождается одновре-
менно со становлением большого экономического неравен-
ства между слоями населения. В классовом подходе эконо-
мическая ситуация в обществе является «базисом», а госу-
дарство «надстройкой».

Карл Маркс выделяет прямо иную теорию в понимании 
государства. Как пишет В. Е. Чиркин, в марксовской теории 
теперь главное в государстве не решение проблем между 
слоями общества, а борьба между классами как важнейший 
источник социального развития [9, С. 51].

Одной из проблем сущности государства является ее ис-
следование и концептуальное значение в образовании юри-
стов. Как отмечает А. Л. Бредихин, большинство пониманий 
сущности государства, тем более советских, сводится к клас-
совости общества (в Советском государстве под государством 
понималось верховенство пролетариата) [10, С. 185]. В на-
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стоящее время Конституцией РФ установлено народовластие 
и запрет на классовое деление, то есть равенство всех граж-
дан перед законом (ст. ст. 3, 6, 19 Конституции РФ) [11].

Таким образом, как считает А. Л. Бредихин, необходима 
«ревизия» теории государства в части ее сущности. Уже дав-
но не производится исследований касательно сущности го-
сударства, а та теория, которая преподается в юридических 
ВУЗах является устаревшей и не соответствующая концепции 
государства российского в настоящее время.

Таким образом, проведя исследование понятия и сущно-
сти государства, следует сделать вывод.

Государство – это политическая форма организации об-
щества на определенной территории, обладающая суверени-
тетом, аппаратом управления и принуждения, которому под-
чиняется все населения страны. Такое определение выделе-
но нами из различных и многогранных подходов к пониманию 
государства.

Важное значение в понимании сущности государства 
играет общесоциальность и классовость. Именно эти два под-
хода определяют все развития теории понимания государства 
от Древней Греции до марксизма.

Следует выделить проблему исследования сущности го-
сударства. Так, ученые-правоведы выделяют, что та сущность 
государства, которая преподается в юридических ВУЗах, раз-
работана в рамках советской правовой

науки, а, следовательно, потеряла свою актуальность 
и требует свою доработку в силу истощения значимости клас-
совости в обществе.
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Правотворчество в современном государстве обладает 
специфическими особенностями, требует особого внима-
ния со стороны всех субъектов правового поведения. Оно 
находит свое отражение прежде всего в деятельности го-
сударственных органов Российской Федерации. Однако со-
временное государство делегирует часть своих правотвор-
ческих полномочий органам муниципальной власти и ор-
ганизациям. Последние создают локальные нормативные 
акты. Стоит отметить, что общественные отношения раз-
виваются стремительно быстро, и дабы их урегулировать, 
необходимо учитывать особенности нормативных правовых 
актов на разных уровнях и их взаимную связь. Любой норма-
тивный правовой акт должен соответствовать логическим, 
фактическим, языковым и иным требованиям. Если такого 
соответствия не будет, то граждане могут неправильно тол-
ковать и, соответственно, реализовывать положения нор-
мативного правового акта. Порой законодательные органы 
разного уровня допускают неточности, правда не всегда это 
происходит по вине законодателя. Для того чтобы составить 
нормативный правовой акт необходимо придерживаться 
правил юридической техники.

Юридическая техника относительно недавно стала са-
мостоятельной наукой и ещё находится в стадии развития. 
В современной науке выделяют множество видов юридиче-
ской техники. Но стоит отметить, что наиболее значимым ви-
дом остаётся правотворческая техника, так как от соблюде-
ния требований правотворческой техники зависит качество 
нормативного правового акта, с которого фактически начи-
нается целостный процесс правового регулирования. Право-
творчество является отпорной точкой всех последующих 
процессов. Оно при реализации должно затрагивать интере-
сы граждан, а также задавать параметры, которые корректи-
руют поведения людей, так как это непосредственный про-
цесс по созданию правовых норм [6, С. 138]. А. С. Борисов 
и П. А. Меркулов отмечают, что правотворчеством называют 
деятельность, которая создает или неким образом преоб-
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разовывает правовые нормы, осуществляемая специально 
уполномоченными органами власти и непосредственно вы-
ражающие волю народа [4, С.66].

Проблемным является вопрос закрепления юридико-
технических требований в особом законе, однако, несмотря 
на важность данного вопроса, обсуждаемость исследовате-
лями правовой науки, эта проблема на федеральном уров-
не пока не решена [3, С.66; 4, С. 67]. Следует отметить, что 
такой закон весьма проблематично создать, так как любая 
сфера имеет свои особенности и не всегда единый закон 
можно применить ко всем отношениям. Нормативные акты 
создаются для регулирования общественных отношений, 
поэтому должны иметь понятное содержание для адресатов 
правовых норм. Стоит отметить, что сам закон не должен 
содержать нагроможденных конструкций, по смысловой на-
грузке быть логичным и соответствовать вышестоящим нор-
мативным правовым актам на всех уровнях. Бывают такие 
случаи, когда закон перестает функционировать на практи-
ке, но при этом остается в законодательстве, загромождая 
всю систему. В качестве наглядного примера: в 2020 году 
была объявлена «регуляторная гильотина» устаревших 
актов, установленная Постановлением Правительства РФ 
от 31 декабря 2020 г. Под уничтожение попали около 1259 
актов, которые не только устарели, но и тормозили неко-
торые общественные отношения [2]. С юридической точки 
зрения, это грамотный шаг, потому перечень этих законов 
фактически не работал.

Ещё одной проблемой юридико-технического характера 
выступает терминологическое разнообразие, которое при-
суще и конституционному законодательству. В Конституции 
Российской Федерации отсутствует понятия «регион» для 
обозначения субъектов Российской Федерации, однако со-
гласно статье 14 Налогового Кодекса РФ, законодатель вы-
деляет региональные налоги, используя базовое понятие 
«регион», которое содержательно соответствует понятию 
«субъект». Исходя из принципа терминологического единоо-
бразия, как правила, юридической техники желательно либо 
употребить в налоговом законодательстве термин «налоги 
субъектов Российской Федерации», либо включить понятие 
«регион» в конституционное законодательство. Неоднознач-
но также оценивается включение «Бога» в Конституцию РФ. 
Изначально было определено, что Российская Федерация 
является светским государством и никакая религия не мо-
жет быть государственной, а все религиозные объединения 
отделены от государства (ст.14 Конституции РФ) [1]. Необ-
ходимо учесть, что Российская Федерация является много-
конфессиональной страной и ни одна религия не может быть 
особенной. Однако 14 марта 2020 года принимаются поправ-
ки в Конституцию РФ, добавляя в ст. 67 [1] упоминание Бога. 
Стоит обратить внимание, что понятие «Бог» характерно для 
православной религии, но в многоконфессиональной России 
есть и другие религии, которые в светском государстве на-
ходятся в равном положении.

Кроме терминологических единообразия и определён-
ности, не всегда соблюдаются законы логики. Последняя 
позволяет не допустить противоречия в законах, найти вер-
ное решение в выстраивании последовательности действий. 
Однако это не всегда отражается в законодательстве. Так, 
например статья 20.13 КоАП РФ, где в части 1 говорится, что 
«стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нару-
шением установленных правил влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без 
таковой, а самих правил» однако правил стрельбы и обсто-
ятельств которые бы остановили приобретение огнестрель-
ного оружия нет [3, С. 2].

Законодатель, зная юридико-технические правила, пы-
тается сгладить негативные последствия правотворческой 
неопределённости, всячески старается принимать меры для 
их пресечения. Законодательством предусмотрены разноо-
бразные экспертизы в процессе создания закона, которые 
выступают важным средством повышения качества норма-
тивного правового акта. Экспертиз достаточно много: напр., 
правовая, антикоррупционная, гендерная, психологическая 
и т.д. [7, С. 102]. 

Таким образом, создание нормативных правовых актов 
является важной функцией государства. Однако для того, 
чтобы создать эффективно действующий закон необходимо 
придерживаться правил юридической техники. Правотворче-
ская техника обладает особой значимостью, поскольку с это-
го процесса начинается вся работа других видов юридиче-
ской деятельности. При создании любого нормативного пра-
вового акта обязательно необходимо учитывать требования 
юридической техники. При этом стоит понимать, что юриди-
ко-технические проблемы, дефекты, пробелы и противоре-
чия в нормативных правовых актах будут всегда. Теоретики 
права предлагают на федеральном уровне создать единый 
«закон о законах», где будут предусмотрены все правила 
для создания нормативных правовых актов, но пока данное 
введение находится в разработке. Следует при этом обра-
тить внимание на особую роль федерального законодатель-
ства в нашем государстве. Пока такого федерального закона 
нет, законодатель активно проводит рад экспертиз на дей-
ствительность и выявления нарушений, которые фактически 
сглаживают отсутствие единых юридико-технических требо-
ваний к нормативным правовым актам.
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Аннотация. в статье анализируются проблемы, связан-
ные с появлением новых элементов правоотношений в про-
цессе трансформации правоотношений в условиях цифрови-
зации: субъектов (виртуальная личность, виртуальный банк), 
объектов (сеть Интернет), а также содержания (цифровое 
право). Даётся определение понятие цифровизация; автором 
отстаивается тезис о том, что необходимо совершенствова-
ние законодательства Российской Федерации, которое закре-
пит субъективные права и юридические обязанности лично-
сти в информационной платформе.
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Abstract. the article analyzes the problems associated with 
the emergence of new elements of legal relations in the process 
of transformation of legal relations in the conditions of digitaliza-
tion: subjects (virtual personality, virtual bank), objects (Internet), 
as well as content (digital law). The definition of digitalization is 
given; the author defends the thesis that it is necessary to improve 
the legislation of the Russian Federation, which will consolidate 
the subjective rights and legal obligations of the individual in the 
information platform.

Keywords: law, legal relations, informatization, digitalization, 
subject of legal relations, object of legal relations; content of legal 
relations.

Развитие информационных технологий затрагивает все 
сферы общественной жизнедеятельности, что неизбежно при-
водит к их влиянию на сложившиеся правовые отношения. Так 
устойчивая структура правоотношений становится неспособ-
ной к урегулированию проблем между новыми элементами ин-
формационно-телекоммуникационных технологий.

Правоведы разделяют структуру правоотношений на сле-
дующие элементы: объект (материальные и нематериаль-
ные блага), субъект (государство, физические и юридические 
лица) и содержание (субъективные права и юридические обя-
занности, а также законные интересы). Именно на эти компо-
ненты информационные технологии вносят свои изменения, 
придавая им новый формат.

На данный момент не существует официально-закреплённо-
го, общепризнанного понятия слова «цифровизация». Однако его 
можно рассматривать как социально-экономический и научно-
технический процесс создания оптимальных условий удовлетво-
рения информационных потребностей людей, организаций, всех 
структур общества на основе разработки и использования пер-
спективных информационных технологий [1]. Действительно, это 
технологический феномен в системе права. Так, как он своим вли-
янием объединяет все отрасли права, придавая им общие прин-
ципы и закономерности, а также определяя единую логику права.

Рассматривая появление новых элементов в структуре 
правоотношений, стоит выделить, что происходит включение 
раннее не существовавших форм общения. Так в этот пере-
чень можно добавить взаимоотношения в виртуальном про-
странстве, где появляется проблема необходимости иденти-
фикации «виртуальной» личности, а также реализации прав 
человека в этой информационной среде.

Право пытается подстраиваться под развитие информаци-
онных технологий. Появляются новые отрасли права (инфор-
мационное право), подотрасли (киберправо, компьютерное 
право, интернет-право и другое), институты (электронное пра-
восудие), а также нормы. Всё это неизбежно приводит к ста-
новлению новых субъектов (виртуальная личность, виртуаль-
ный банк) и объектов (сеть Интернет, роботы, искусственный 
интеллект) права, развитию содержания права (цифровая 
платформа).

Изучая объект правоотношений, рассмотрим, например, 
сеть Интернет. Данный объект является информационной 
площадкой, где возникают, развиваются и прекращаются раз-
личные общественные отношения. Для многих данный сервис 
стал регулятором нравственных и моральных качеств, который 
формирует систему убеждений и принципов. Интернет орга-
низует свою работу на основе установления открытой, децен-
трализованной системы, где нет центрального органа власти, 
а есть лишь шаблоны правил. Так каждый человек может вы-
полнить алгоритм действий, чтобы стать пользователем ин-
тернета в короткий срок. Это приводит к появлению таких про-
блем, как кибертерроризм, манипуляции с подписями, банков-
скими карточками и т.д. Также это приводит к такой проблеме, 
как установление баланса между необходимыми ограничения-
ми, закреплёнными в Конституции Российской Федерации пра-
вами и свободами. Существуют обстоятельства, при которых 
для поддержания правопорядка необходимо нарушить право 
на тайную переписку.

В связи с преобладанием динамизма права над его ста-
бильностью происходят существенные изменения во многих 
сферах жизни. Право становится не только средством, обеспе-
чивающим адаптацию социального бытия к новым условиям, 
но и объектом воздействий цифровизации, в результате ко-
торого в нём появляются новые формы и элементы [2, С. 15]. 
Ярким примером является виртуальная личность. Появление 
данного субъекта привело к возникновению не решаемых за-
дач и проблем. Главной, из которых является сложность при-
влечения к юридической ответственности за незаконные дей-
ствия в Интернете. Реализуя себя на информационной плат-
форме, виртуальная личность формирует свой личный образ, 
тем самым придавая себе условности, а именно положение 
фиктивного субъекта.

Информационные технологии также повлияли на разви-
тие финансовой сферы. Расширение интернет платформы 
привело к появлению такого субъекта, как виртуальный банк. 
Вследствие чего были увеличены расчётные отношения между 
людьми, а именно безналичные платежи. Стали появляться 
возмездные договора в Сети, которые заменили юридические 
договорённости относительно сделанных расчётов. Это при-
вело к развитию такой проблемы: сложность регулирования 
споров в расчётно-финансовых отношениях. По причине того, 
что в сеть Интернет подключены миллионы субъектов, являю-
щиеся гражданами разных государств и обладающие разной 
правосубъектностью, вся совокупность их действий в инфор-
мационной платформе регулируется законодательством раз-
ных государств. Так, например, разрешение финансовых спо-
ров осуществляется в рамках арбитражного и гражданского 
судопроизводства на основе общего правила о подсудности 
по месту нахождения ответчика. Данная проблема указывает 
о необходимости упорядочивания расчётно-финансовых отно-
шений в сети Интернет.

Появление новых субъектов и объектов правоотношений 
привело к изменению структуры правоотношений, а именно 
содержания. Развивается такое понятие, как цифровое право. 
Стоит согласиться с А. А. Карцхия, что: «процесс цифровизации 
правового регулирования способствует формированию группы 
прав, которыми обладает человек как субъект частных и пу-
бличных правоотношений» [3, С. 23–28]. Рассматривая данную 
группу прав, он выделяет в их составе личные неимуществен-
ные права, непосредственно связанные с личностью граждани-
на (право на информацию, право на доступ в Интернет и т.д.). 
Однако необходимо помнить, что существуют также и обязан-
ности, обусловленные исполнением и соблюдением права, за 
нарушение которых наступает юридическая ответственность. 
Например, в соответствии со справкой по результатам анализа 
судебной практики и спорам, связанным с охраной интеллек-
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туальной собственности за 2020 год, Арбитражного суда Во-
логодской области от 28.05.2021 было рассмотрено 421 дело 
указанной категории [4].

Подводя итоги вышеизложенному, хотелось бы отметить, 
что трансформация правоотношений в условиях цифровизации 
требует юридического закрепления. Так, появление новых субъ-
ектов и объектов правоотношений указывает на необходимость 
развития законодательства РФ, которое выступит правовым ре-
гулятором информационно-коммуникационных отношений. Од-
нако он должен быть наполнен сбалансированным содержани-
ем: субъективными правами и юридическими обязанностями, 
которые в равной мере будут влиять друг на друга.
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Аннотация. Актуальность нормативно-правового регули-
рования Искусственного интеллекта (далее – ИИ) в России 
связана с тем, что ИИ был назван сквозной технологией, ко-
торую необходимо развивать в рамках реализации госпро-
граммы «Цифровая экономика РФ». До июня 2019 г. отсут-
ствовала развитая стратегии ИИ в стране. Лишь в последние 
годы начали появляться попытки закрепления ИИ на законо-
дательном уровне и определения его возможного правового 
статуса.
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Abstract. The relevance of legal regulation of Artificial Intelli-
gence (hereinafter referred to as AI) in Russia is due to the fact that 
AI was called an end-to-end technology that needs to be developed 
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Что касается сегодняшних реалий в России, то в теку-
щем гражданско-правовом регулировании ИИ, как технология 
и «умный робот», может выступать, как предмет товарообо-

рота (вещь), источник повышенной опасности (потенциально 
опасная вещь) [1, С.165]. Следовательно, ответственность за 
опасные действия такой вещи, несет ее собственник. В зависи-
мости от ситуации ответственность может ложиться и на лицо, 
создавшее или запрограммировавшее ее. Поэтому, вопрос 
о наделении его провосубъектностью в рамках существующих 
реалиях пока невозможен.

В настоящий момент нельзя сказать, в России отсутствует 
специальное законодательное регулирование, учитывающее 
специфику применения технологий ИИ. Россия идет по пути 
развития гибкого законодательства в этой сфере. Конечно, 
сейчас преобладают стратегические документы, но также да-
ется база для развития и дальнейшего правового регулирова-
ния, и функционирования технологий ИИ [2, С.7]. В качестве 
примера такого документа можно привести: «Национальную 
стратегию развития искусственного интеллекта на период 
до 2030 года» [3, С.32].

Повсеместно в документах раскрываются правила (прин-
ципы) регулирования данного явления. Упоминается также 
про создание в будущем юридической основы для развития 
отношений человека и ИИ. Однако, Проекты законов, предло-
женные специалистами и учёными этой области, не получили 
должного развития, и остались так и проектами.

Как и в России, так и в мире особое внимание уделяет-
ся принципам регулирования создания и использования ИИ. 
Можно сказать, что первостепенной задачей законодателя 
будут:

1) обеспечение защиты человека, его прав и основных сво-
бод, а также защиты общества, государства и человечества;

2) способствование развитию технического прогресса 
в области новейших информационных технологий и робото-
техники в той мере, в которой это не противоречит достиже-
нию первой цели.

Правовыми вопросами, заслуживающим внимание вслед-
ствие развития ИИ, будут:

1) Определение правового статуса «умных машин»;
2) Кто будет нести ответственность за действия ИИ.
Анализ существующего состояния ИИ в России, а также, за-

рубежного опыта, показал предположения, что ближайшие годы 
высоковероятным является:

• Разработка специализированного российского законо-
дательства, касающихся использования ИИ, например, та-
ких как, правила дорожного движения, учитывающие выход 
на дороги общего пользования беспилотного автомобильного 
транспорта. Опыт закрепления таких изменений правил до-
рожного движения имеется в законодательстве ряда зарубеж-
ных стран, таких как Германия, Франция, и сможет являться 
примером для развития и российского регулирования по дан-
ному вопросу;

• Совершенствование законодательства о страховании 
и создание системы обязательного страхования использования 
автономных роботов, по аналогии со страхованием автомо-
билей, когда производители или владельцы должны получать 
страховое покрытие за ущерб, потенциально причиненный тех-
нологиями ИИ.
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Аннотация. В статье рассматривается законодательная 
деятельность под влиянием новейших факторов, сформиро-
вавшихся вследствие трансформации социальных явлений 
в условиях динамичного развития информационных техноло-
гий. Предлагаются направления повышения эффективности 
законодательной деятельности в условиях высокой динамики 
развития информационных технологий.
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Abstract. The article examines legislative activity under the in-
fluence of the latest factors formed as a result of the transformation 
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Законодательная деятельность является видом активно-
сти уполномоченных субъектов, направленная на принятие 
закона как нормативного акта высшей юридической силы. 
Законодательная деятельность является формой реали-
зации функций государства. Среди ключевых ее признаков 
выделены следующие: деятельность – вид активности, со-
ставляющими элементами и предметом исследования кото-
рого является применены средства и методы в их влиянии 
на качественные характеристики закона. По этому призна-
ку законодательная деятельность отличается от законода-
тельного процесса, который является целостным явлением 
в последовательности событий, при соблюдении которых 
письменный текст приобретает форму закона; специальный 
субъект – должностные лица органов государственной вла-
сти, уполномоченные в отдельных актах законодательной 
деятельности. Этот признак отличает деятельность от за-
конотворчества как активности любого лица в направлении 
создания текста законопроекту. Кроме того, по перечню пол-
номочий специального субъекта деятельность имеет более 
широкие границы, охватывают не только этапы составления 
текста и формирования содержания, но и категории реали-
зации законодательной инициативы, формирование концеп-
ции закона и вступления в силу [1, С.23].

Закон является основным источником права, норматив-
но-правовым актом высшей юридической силы. Однако это 
определение характеризует форму закона, которую приоб-
ретает письменный текст вследствие соблюдения после-
довательности процедур законодательного процесса. Как 
искусственное явление закон наделен функциональными 
возможностями. Структурно современный закон преимуще-
ственно отражает сложную содержательную конструкцию ин-
ститутов, норм, сроков, образующих логическую последова-
тельность требований к правилам поведения в широком кру-
гу правоотношений. Качественные же характеристики закона 
воплощены в его содержании, разработка которого опреде-
ляет концепцию законопроекту – содержит цель и способы 
ее достижения и инструменты законодательной техники 

в формировании норм. Важным является осознание закона 
как элемента общей системы законодательства, формирует 
требование к гармоничному соответствию его положений 
другим нормативным актам. Законодательная деятельность 
в своих составляющих направлена на учет: социального по-
ложения, на смену которого направлено акт, и способов его 
достижения; установление полного круга правоотношений 
этой сферы; комплексной оценки системы законодательства 
и требования родственных по сфере отношений актов; со-
блюдение структурных требований к закону и соответствие 
формулировки норм требованиям законодательной техники 
[2, С. 122].

Собственно, закон стал возможным благодаря такой ин-
формационной технологии, как письменность. Независимо 
от уровня развития информационных технологий, они всегда 
сказываются на эффективности законодательной деятель-
ности непосредственно и косвенно, осуществляя:

– прямое воздействие – информационные технологии 
и их продукты как объекты правового регулирования; ис-
пользование функциональных возможностей информацион-
ных технологий для повышения эффективности законода-
тельной деятельности;

– опосредованное влияние – через обеспечение динами-
ки усложнения структуры общественной организации опреде-
ляют объем информации, подлежащей анализа и учету при 
разработке проекту нормативного акта, количество, объем 
содержания и динамики накопления нормативных актов в си-
стеме законодательства, а также юридической терминологи-
ческой базы; из-за сжатия времени обмена данными опре-
деляют нагрузки задач во времени и способность к оценке 
качественных характеристик явлений, количество и динами-
ку возникновения новых объектов правового регулирования, 
а также изменения условий существования правовой нормы, 
влияет на ее актуальность во времени [3, С. 7].

Эффективной является законодательная деятельность, 
охватывающая комплекс способов, приемов, методов, ре-
зультатом применения которых является создание каче-
ственного закона.

Качество закона следует оценивать в двоединости его 
юридических и социальных свойств. Указанные категории 
связаны причинно-следственной связью, где только при 
условии обеспечения юридической качестве нормативного 
акта, заключается в его способности к созданию правила 
поведения в реальной жизни исполнителей, становится воз-
можным наступления социального результата.

Основным методом законодательной деятельности явля-
ется соблюдение последовательности действий в создании 
закона: цель – способ ее достижения – средство – инстру-
мент; при оценке проекту нормативного акта в обратном 
направлении: норма – необходимые средства – спровоци-
рованные ею события – изменен общественное положение. 
Практическим недостатком метода является двойственность 
толкования содержания его элементов. Для решения про-
блемы предложено сужение их дефиниций в главных отли-
чий, где цель – устойчивое состояние, в котором социальная 
группа имеет оказаться; способ – динамическое явление, 
направленное на создание социального положения; сред-
ство – ресурсы, необходимые для реализации способа; ин-
струменты – непосредственная норма права, направленная 
на создание правила поведения, в результате которого реа-
лизуется способ.

Вывод: коммуникации между людьми, в пространстве на-
ходятся в отдаленных локациях, в реальное время создало 
гипердинамическую модель возникновения инноваций, но-
вейших практик социального взаимодействия, обусловило 
изменения существующих правоотношений. Это сжало вре-
менное измерение появления новых и изменения существу-
ющих объектов права. Законодательная деятельность те-
перь реализуется в условиях, когда увеличилось количество 
новых объектов, требующих регулирования, возрос объем 
информации с анализа, и на выполнение этих процессов со-
кратилось время для принятия решения. Следствием этих 
явлений стало снижение качества законов и эффективности 
законодательной деятельности. Ошибки в законодательной 
технике, правовые коллизии, неучет объективных условий, 
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в которых исполнитель должен применять норму, или ошибки 
относительно причин, провоцирующих проблему, на устра-
нение которой направлено проект закона, – большинство 
этих ошибок имеет объективную причину динамику развития 
информационных технологий и неучет их опосредованного 
влияния на эффективность законодательной деятельности.

Предложениями по совершенствованию законодатель-
ной деятельности в новых условиях могут быть:

– ограничение права законодательной инициативы путем 
разработки стратегий законотворческой деятельности, соот-
ветствующие исключительно плана реформ. Это уменьшит 
количество заранее недопустимых законодательных иници-
атив, которые отвлекают парламентариев и заставляют за-
трачивать значительную часть рабочего времени на анализ 
и разработку проектов законов, не имеющих политической 
или компетентной перспективы принятия. Сэкономленное 
время направлять на тщательное исследование запланиро-
ванных проектов;

– формализация специализации законотворчества как 
отдельного специальности юридической практики, что по-
зволит систематизировать доступ компетентных экспертов 
в законодательной деятельности;

– включение дополнительного элемента законодатель-
ного процесса – исследования и выявления истинных при-
чин проблемы, требующей решения инструментами законо-
дательного регулирования;

– структурирование процесса выявления новых объек-
тов, требующих правового регулирования, оценки их каче-
ственных характеристика и последствий, поможет получить 
формализованные данные о срочности рассмотрения этого 
вопроса;

– определение показателей эффективности реализации 
закона, что позволит совершенствовать эффективность за-
конодательной деятельности на эмпирическом уровне из-за 
накопления и обобщения опыта проб и ошибок его реализа-
ции на практике;

– разработка стратегии применения искусственного ин-
теллекта в государственной сфере, определение этических 
принципов и стандартов его использования, плана принятия 
необходимых нормативных актов;

– внедрение информационных технологий, таких, осно-
ванные на искусственном интеллекте, в сферу государствен-
ного регулирования, уменьшит количество нормативных ак-
тов и будет способствовать упрощению системы законода-
тельства;

– расширение границ применения программных средств, 
направленных на повышение эффективности законодатель-
ной деятельности.
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Правовые нормы традиционно являются объектом иссле-
дования научного сообщества. Интерес со стороны научной 
общественности в первую очередь обусловлен их местом и ро-
лью в механизме правового регулирования. Несмотря на это, 
в литературе сложился определенный дисбаланс. Он связан 
с тем, что не все виды норм права в равной степени изучены 
в общетеоретической и отраслевой литературе.

Следует признать, что бланкетные нормы права совершен-
но незаслуженно оказались вне изучения многих правоведов 
несмотря на то, что их использование – важный прием юриди-
ческой техники, который применяется законодателем в право-
творчестве. Такой вывод основывается на изучении как науч-
ной, так и учебной литературы.

В настоящий момент бланкетные нормы так и не стали 
предметом общетеоретического монографического исследова-
ния, поэтому на наш взгляд, уместно было бы начать работу 
в этом направлении с соответствующего дефинирования. Для 
этого необходимо выявить и предложить характеристику при-
знаков данного явления.

Для начала, необходимо отметить, что бланкетная норма, 
являясь разновидностью правовых норм, обладает всеми при-
знаками, свойственными норме права, а, следовательно, позна-
ние бланкетных норм должно осуществляться в общем контек-
сте с нормами права, в целом, и другими его разновидностями 
[1, С. 11].

Не менее важным признаком выступает тот факт, что блан-
кетные нормы права являются отражением бланкетности права, 
которая в свою очередь выступает в качестве важной характе-
ристики права нашей страны. М. Е. Труфановым было отмече-
но, что посредством термина «бланкетность» устанавливаются 
как внутриотраслевые, так и межотраслевые связи [2, С. 23].

Бланкетные нормы права характеризуют действие блан-
кетного метода правового регулирования, который позволяет 
установить межотраслевые связи. Задействование бланкетных 
норм права в рамках метода бланкетного регулирования дает 
возможность качественно решить задачу межотраслевого регу-
лирования. Такое положение требует дополнительного всесто-
роннего познания бланкетных норм права.

Расширение практики применения метода бланкетного нор-
мативного правового регулирования в отечественном праве 
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во многом предопределено использованием общепризнанных 
принципов и норм международного права, например, при регу-
лировании трудовых отношений. На эту особенность обращает 
свое внимание М. В. Казакова [3, С. 86].

Помимо этого, бланкетная норма показывает связь, которая 
существует между различными нормативными правовыми акта-
ми. В этой связи можно говорить об их потенциале как важного 
инструмента правовых коммуникаций.

Роль коммуникативных характеристик права, по мнению 
Р. А. Ромашова, в дальнейшем будет всемерно возрастать [4, 
С. 290].

Именно посредством бланкетных норм права выстра-
иваются важные коммуникационные каналы связи между 
нормативными правовыми актами одинаковой и различной 
юридической силы. При этом такие связи наиболее очевидны 
на примерах установления уголовной и административной от-
ветственности. При этом не следует исключать такую связь 
и между нормами, которые регулируют положительные обще-
ственные отношения.

Как отмечалось нами ранее, бланкетная норма права явля-
ет собой специфическое технико-юридическое средство право-
вого регулирования, которое позволяет компактно изложить 
государственно-властные веления в соответствующих формах 
права, обеспечив экономию текста, избежать повторов. Не от-
рицая очевидный факт, что бланкетные нормы объективно 
усложняют правовое регулирование, следует признать необ-
ходимость и оправданность их широкого использования. Систе-
матизация действующего законодательства в правовых инфор-
мационных системах («КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» 
и др.) дает возможность преодолеть сложности, возникающие 
в ходе реализации бланкетных норм права.

Бланкетная норма права ориентирована на реализацию 
сложных правовых предписаний и обладает специфической 
структурой (включает как минимум два компонента – исходную 
норму и бланкетный адрес, который указывает на иные источ-
ники права). При этом нельзя допускать ошибочного восприятия 
бланкетной нормы исключительно как внешнего дополнения ис-
ходной нормы, поскольку она является неотъемлемой частью 
правила поведения, в котором содержится указание не только 
на место нахождения определенной недостающей единицы, но 
и на форму, условия и результаты ее реализации. В этой связи 
бланкетная норма права консолидирует собой отдельные фраг-
менты нормативного правового регулирования в единое прави-
ло поведения. В силу этой связи снижается неопределенность 
и устраняется неоднозначность в используемых актах.

В завершение хотелось бы отметить, что бланкетные нормы 
права являются действенным инструментом предупреждения 
противоречий и коллизий в правовой системе [5, С. 36]. Не от-
рицая очевидного факта, что бланкетные нормы в ряде случаев 
провоцируют собой юридические ошибки, это следует рассма-
тривать как своеобразные издержки, требующие повышенной 
квалификации от субъектов права. В этой связи следует повы-
сить их подготовленность, но не отказываться от данного важ-
ного средства правового регулирования [6, С. 135].

Названные специфические признаки позволяют предло-
жить следующее определение понятия: бланкетная норма пра-
ва представляет собой разновидность правовой нормы, фикси-
рующей связи с другими правовыми нормами, конкретизирую-
щей принципы правовой экономии и реализующейся совместно 
с иными формами права.
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Abstract: the article analyzes the perspective of the reception 
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Keywords: reception, transplantation, convergence, accultura-
tion, harmonization, unification, integration.

С прекращением существования СССР, а вместе с этим 
и переход от командной к рыночной экономике, как след-
ствие, существенным изменениям были подвержены все 
сферы жизни общества в том числе и право. В то время, как 
большинство правовых систем развитых стран прошли путь 
становления в несколько столетий, российское современное 
право стоит считать относительно молодым. По сему как от-
мечают правоведы нашему национальному праву необхо-
димо пройти многовековой зарубежный опыт за несколько 
десятилетий. В связи с этим остаётся актуальным вопрос 
о перспективе рецепции зарубежных правовых норм в на-
циональное законодательство в целом. Российский законо-
датель имеет богатый опыт в рецепции иностранного права, 
так профессор Кристофер Осакве приводит следующие ре-
зультаты исследований «корней» российского гражданского 
кодекса. По его мнению, российский кодекс на 80 % является 
немецким, на 13 % – французским, на 1 % – швейцарским 
и датским (по 0.5 % соответственно), на 3 % – советским, 
на 2 % – англо-американским.

Однако остаётся открытым вопрос, насколько целесоо-
бразно использовать рецепцию на современном этапе раз-
вития российского законодательства. В одном ряду с рецеп-
цией стоят такие термины, как конвергенция, аккультурация, 
трансплантация, гармонизация, унификация и интеграция. 
Необходимо разграничивать перечисленные понятия.

Третьякова О. Д. понимает под юридической конверген-
цией – как взаимодействие элементов правовой системы 
между собой, так и с правом, иными регуляторами правовых 
отношений, а также между системами права отдельных го-
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сударств, обуславливающееся взаимопроникновением, воз-
растанием числа связей между элементами сближающихся 
объектов и мерой согласованности влияния этих элементов 
на общественные отношения.

В то же время Ю. С. Безбородов указывает на то, что тер-
мин конвергенция обширнее термина сближение и включает 
в себя не только правосоздающие процессы, но и иные ком-
поненты (например, изменение правосознания).

Что же касается рецепции права. Одни авторы понима-
ют её как как заимствование «заимствование содержания 
и некоторых форм из правовых систем других стран или 
из их прошлого опыта» [1, С. 220]. Другие – как ассимиля-
цию «…каким-либо определённым обществом чужих куль-
турных моделей» [2, С. 3–4]. Третьи – как восприятие той 
или иной страной элементов правовой культуры другой стра-
ны [3, С. 293]. И, наконец, «восстановление действия того 
нормативного, идейно-теоретического содержания римского 
права, которое оказалось пригодным для регулирования но-
вых отношений более высокой ступени общественного раз-
вития» [4, С. 208].

К. Л. Брановицкий отождествляет рецепцию и трансплан-
тацию права, говоря, что под рецепцией (трансплантацией) 
права следовало бы подразумевать модель взаимодействия 
двух государств, в которых действуют определённый органы, 
представляющие итогом своей деятельности, заимствова-
ние права [5, С. 620].

В свою очередь В. А. Рыбаков указывает на следующие 
отличия: термин «Трансплантация» широко используется 
в международном праве и означает перенос его норм во вну-
тригосударственное право. Так он понимается и в учебной, 
и в научной, и в справочной литературе по международному 
праву, теории государства и права. Термин устоявшийся, об-
щепризнанный. Поэтому в рамках правовой доктрины едва 
ли, верно, использовать термины «рецепция» и «трансплан-
тация» как синонимы, обозначающие различные правовые 
явления.

Бехруз Х. рассматривает рецепцию, как более широкое 
понятие по отношению к аккультурации: фрагментарное заим-
ствование является по своей сути аккультурацией, а глобаль-
ное, происходящее в универсальном масштабе – рецепцией.

Таким образом конвергенция с точки зрения классифи-
кации является самым широким понятием и включает в себя 
иные приведенные понятия. По этой причине считаем необ-
ходимым определить место рецепции по отношению к кон-
вергенции.

Ю. С. Безбородова указывает на унификацию гармониза-
цию и интеграцию, как на методы правовой конвергенции, 
имеющие общее ядро: все это правотворческие и чаще всего 
правообеспечительные процессы, направленные на созда-
ние новых норм права. Следует полагать, что государства, 
исходя из существующих международных норм, проявят 
правотворческую активность во исполнение своих междуна-
родных обязательств. Основное же отличие между ними сле-
дует искать в разной характеристике конечных продуктов – 
новых норм: похожих (при гармонизации), единообразных 
(при унификации) или единых (при интеграции) [6, С. 32].

М. И. Бару указывает, что унификация есть «устранение 
различий в регулировании сходных отношений» [7, С. 45]. 
В качестве инструмента унификации можно привести транс-
плантацию, модульный закон для нескольких государств.

Бахин С. В. говорит, что гармонизация права представля-
ет собой деятельность в процессе, которой происходит вы-
работка правовых норм, единообразно регулирующих опре-
деленные виды общественных отношений.

Ю. С. Безбородов пишет, что интеграция – это одновре-
менно процесс и состояние, имеющее тенденцию заменить 
раздробленные международные отношения, состоящие 
из независимых единиц, новыми более или менее широкими 
объединениями, наделенными минимальными полномочия-
ми по принятию решений либо в одной или нескольких опре-
деленных областях, либо во всех областях, которые входят 
в компетенцию базовых единиц. Примером могут выступать 
межгосударственные органы Европейского Союза и их акты.

Исходя из такого понимания методов правовой конвер-
генции рецепцию права можно понимать, как правовой ин-

струмент метода гармонизации, поскольку институт реципи-
руется с целью регулирования единообразных правоотноше-
ний с особенностями правовой системы реципиента.

На наш взгляд правильно говорить о рецепции, как 
о процессе заимствования правовых институтов одной пра-
вовой системы у другой. Такой подход отличает рецепцию 
от трансплантации; не ограничивает трансплантацию рамка-
ми конкретной временной эпохи; а также определяет место 
рецепции в рамках правовой конвергенции.

Необходимо обратить внимание, что рецепция имеет 
свои достоинства и недостатки перед иными, рассмотрен-
ными ранее инструментами. К достоинствам можно отне-
сти: свободу выбора правовой системы донора. Так страна 
реципиент вольна в выборе реципируемого института. Так-
же страна свободна в выборе формы рецепции: первичной 
или вторичной. Бесспорным плюсом рецепции является её 
относительная простота, например, при конструировании мо-
дульного закона странам участницам необходимо условится 
о структуре закона, о его содержании, при рецепции реци-
пиенту необходимо лишь договориться о форме рецепции. 
Практическая ценность инструмента рецепции права заклю-
чается в том, что он не требует согласования воли несколь-
ких государств, привлечения международных организаций, 
позволяя при необходимости сблизить правовые систем.

Стоит отметить и ряд существенных недостатков рецеп-
ции. Одним из таких является вероятность того, что транс-
плантат (правовой институт) не приживется в организме 
страны-реципиента. Национальное право страны донора 
складывается под множеством факторов и является вза-
имосвязанной системой, по этим же причинам изъятие от-
дельного института не всегда способствует благоприятному 
развитию правовой системы реципиента. Также необходимо 
понимать, что рецепция ограничена рамками двух правовых 
систем, страны донора и страны реципиента. Такая огра-
ниченность позволяет с одной стороны сохранить положи-
тельные черты реципируемого института, с другой стороны 
ограничивает его понимание рамками существования в кон-
кретной стране.

Можно сказать, что с учётом экономической, социальной 
и политической ситуации в России рецепция иностранных 
правовых институтов выглядит наиболее удобным способом 
развития национального права. С учётом экономических, 
исторических, этнических и культурных особенностей Рос-
сии взвешенный и обоснованный процесс рецепции инсти-
тута приведет к модернизации процессуального права, к его 
обогащению. Однако, поспешное заимствование без учёта 
указанных особенностей может усугубить существующие не-
достатки российской правовой системы.
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Издревле считается, что человек – существо социальное. 
Для существования в обществе, в окружении таких же инди-
видов, обязательно должны присутствовать некие регуляторы 
человеческого поведения. Жизнь каждого индивида невоз-
можна без такого термина как «право». Право – это то, что 
окружает нас отовсюду, хоть и оно и является чем-то неосяза-
емым. Но, думается, тяжело найти человека, который никог-
да не слышал о таких понятиях как: справедливость, мораль, 
свобода.

XXI считается веком новых технологий, он подарил чело-
вечеству множество новых возможностей. Но актуальными 
по сей день являются такие проблемы как: соотношение права 
и справедливости, права и морали, права и свободы. Данные 
проблемы существуют в обществе на протяжении нескольких 
веков, о них задумывались многие философы и ученые раз-
ных эпох и веков. Сложность и неоднозначность данных про-
блем состоит в природе самих понятий. Так, право – это то, без 
чего невозможно существование человека, хоть само по себе 
оно затруднительно для понимания, в настоящее время юри-
дическая наука не выработала единого термина для его по-
нимания. Большинство ученых сегодня склоняются к широкой 
трактовке: право не является тождественным с законами, 
кроме того, оно имеет тесную связь с нравственными, поли-
тическими и иными правоотношениями. Тогда как, справедли-
вость, мораль, свобода – понятия, которые знакомы всем, они 
едины для всех людей, но так или иначе, каждое из этих по-
нятий может трактоваться абсолютно по-разному. Это может 
быть обусловлено, жизненными привычками, обычаями или 
правилами общества. Но, так или иначе, право, справедли-
вость, мораль, свобода – те понятия, без которых невозможно 
существование в обществе. Именно этим и обусловлена ак-
туальность изучения проблемы соотношений данных понятий 
и в настоящее время.

Право и справедливость. Так, проблема справедливости 
права актуальна уже не один век. Ведь ни для кого не секрет, 
что право рассматривается как воплощение справедливости 
или же, иными словами, основная цель права – это быть спра-
ведливым для всех. Идеал всех – это справедливость пра-
ва, ведь ни один закон, ни одна норма права не должны быть 

несправедливыми. Но проблема заключается как раз-таки 
в трактовке понятия «справедливое право», если говорить 
точнее, то в самом понятии «справедливость». Казалось бы, 
это понятие знает каждый, но неспроста это понятие вызыва-
ло немало споров еще издревле. Так, о справедливости гово-
рили в своих трудах еще Платон, Аристотель, Цицерон. На-
пример, Цицерон в своем труде «О законах» писал: «Кара да 
соответствует преступлению! – дабы каждый нес наказание 
в соответствии со своим проступком: чтобы самоуправство 
каралось утратой гражданских прав, алчность – пеней, иска-
тельство почетных должностей – дурной славой» [8, С. 148]. 
С развитием человечества появлялись новые подходы к по-
ниманию: так, одни со справедливостью связывали изрече-
ние: «Око за око, зуб за зуб». Гегель же писал, что ««Спра-
ведливость касается уважения мною прав других людей» [1, 
С. 421]. Со временем человечество развивалось в разных 
сферах, и ввиду этого многие ученые стали придерживаться 
позиции, согласно которой справедливость – категория нею-
ридическая, она выходит за рамки права. Но были и такие, кто 
не соглашался с этим. Например, В. С. Нерсесянц утверждал: 
«Справедливость – категория и характеристика правовая, 
а не внеправовая. Более того, только право и справедливо» 
[7, С. 28]. Нужно сделать оговорку на то, что В. С. Нерсесянц 
считал, право – это высшая ценность, оно существует объ-
ективно, независимо от воли законодателя, это форма бытия 
свободы. Так или иначе, справедливость – это категория уни-
версальная, которая не может принадлежать одному лишь 
праву, не зря ведь существует такое понятие как «социаль-
ная справедливость». Думается, что справедливость нель-
зя отнести к чисто нравственным категориям или, наоборот, 
юридическим. Если же говорить о справедливости права, то 
здесь стоит сказать о том, что это исключение произвола, воз-
вышения одних за счёт других. Таким образом, право и спра-
ведливость – два понятия, которые неразрывно связаны друг 
с другом, справедливость существенна для права, право не 
может быть несправедливым. Невозможно представить чело-
веческое общество без права, а право невозможно предста-
вить без своего идеала – справедливости, к которому всегда 
будет оно стремиться. Общество динамично в своем разви-
тии, новые критерии справедливость будут вырабатываться 
всегда. Судьба права – стремиться к этим критериям и отра-
жать их в себе.

Право и свобода. Еще Ш. Монтескье в своих трудах писал: 
«Свобода есть право делать то, что дозволено законами». Ка-
кая же взаимосвязь у права и свободы? Каждый из этих двух 
феноменов не может существовать отдельно. Ведь свобода 
без права – это прямой путь к вседозволенности и анархии. 
Закон – официальное, публичное оформление пределов, 
возможностей, некая меры свободы. Только таким образом 
общество может двигаться вперед и прогрессировать. Ведь 
именно на сущностном свойстве права, быть мерой свободы 
и несвободы, построены все юридически кодексы. Но гово-
рить о том, что свобода порождается право тоже нельзя. Су-
ществование свободы вне права возможно. Но в отсутствии 
права свобода человека может посягнуть на свободу другого 
человека. И. А. Ильин в связи с этим высказался довольно ка-
тегорично: «Свобода от закона есть анархия, бесправие и ги-
бель. Человек может быть свободным под законом и через за-
кон» [3, С. 254]. Свобода, называемая юридической и призна-
ваемая, выражена в государстве в форме законов. Недаром 
одним из постулатов К. Маркса было: «Законы не являются 
репрессивными мерами против свободы <…> Напротив, за-
коны – это ясные, всеобщие нормы, в которых свобода при-
обретает безличное, независимое от произвола отдельного 
индивида существование. Свод законов есть Библия свободы 
народа» [5, С. 62]. Многие ученые сходятся на мнении, что 
право следует рассматривать как меру свободы и несвободы, 
именно через право свобода приобретает свои разумные че-
ловеческие границы, именно право устанавливает пределы 
допустимого и возможного поведения человека. [4, С. 45]. 
Таким образом, думается, что Ш. Монтескье был абсолютно 
прав, когда писал: «Разреши человеку делать все, что он за-
хочет, и ты погубишь его» [6, С. 242].

Право и мораль. Две вещи, которые обязаны присутство-
вать в обществе людей, их взаимосвязь определяется боль-
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шим количеством моральных и юридических правил, которые 
возникли в обществе в силу их объективной потребности 
и их необходимости. Иногда мораль и право сливаются, на-
пример, в заповедях: не убивай, не кради. Их взаимосвязь 
можно объяснить через их природу – оба понятия имеют 
общие принципы: гуманизм, социальная справедливость, 
равенство. Кроме того, у них единый как предмет регулиро-
вания – отношения, возникающие между субъектами в обще-
стве, так и цели и задачи – урегулирование и упорядочение 
общественных отношений, достижение благополучия и бла-
горазумия в отношениях между людьми. При этом нормы 
права – это правила, установленные властью в государстве, 
закрепленные в соответствующих правовых актах. Мораль-
ные нормы же содержатся в сознании людей, отражают нрав-
ственный уровень общества, отражают общественную оцен-
ку действий людей и всего того, что происходит в обществе. 
Артур Шопенгауэр отмечал: «Проповедовать мораль легко, 
обосновать ее трудно» [8, С. 421]. Так, чтобы оценить поступ-
ки людей с позиций права используются такие понятия, как 
«правомерно», «неправомерно», для морали: «добро – зло». 
То есть, право, оценивая поступки людей, всегда прибегает 
к четким, строго фиксированным критериям, а моральные же 
требования не имеют чёткой фиксации нигде. Следует также 
отметить, что юридические нормы представляют собой взаи-
мосвязанную систему с присущей ей структурой и иерархией, 
у моральных же норм нет такой системности. Противоречи-
вость между правом и моралью возникает ввиду их природы: 
мораль более подвижна, динамична, право является консер-
вативным. С другой стороны, право более цельно и едино, 
мораль же неоднородна. Таким образом, право и мораль – 
социальные ценности общества, которые человечество смог-
ло выработать не за одну сотню лет. Сегодняшнее общество 
невозможно представить без права и морали, они – единая, 
взаимосвязанная опора для общества. Таким образом, нель-
зя не согласиться с Г. Гегелем, который в своих трудах писал: 
«Право оставляет умонастроению полную свободу. Мораль 
же касается умонастроения и требует, чтобы поступок совер-
шался из уважения к долгу. Следовательно, и соответствую-
щий праву образ действий морален, если он определяется 
уважением к праву» [1, С. 451].

Подводя итог, стоит сказать, что проблемы соотношения 
права и иных социальных феноменов существуют до сих пор. 
Споры о том, что важнее и главнее ведутся в обществе немало 
веков и, думается, еще немало веков будут существовать в бу-
дущем. Право, казалось бы, термин понятный каждому чело-
веку, но неспроста юристы всей планеты до сих пор не смогли 
найти единого термина. Мораль, справедливость и свобода – 
еще более знакомые каждому человеку термины, имеющие 
свои сложности для понимания, но, бесспорно, важные для об-
щества. Право и мораль, право и справедливость, право и сво-
бода – извечные проблемы человечества. Но пока существуют 
данные понятия, пока они взаимосвязаны, человечество может 
спокойно существовать. Возможно, в будущем то или иное по-
нятие приобретёт иной смысл, но, думается, без моральных 
устоев, свободы и чувства справедливости каждого человека 
развитие права невозможно.
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Многолетняя история формирования и развития науки 
ясно даёт нам понять, что ни одна другая социальная тео-
рия не является исключительной и увенчанной. Что нельзя 
не отметить и по отношению к теории государства и права, 
так как она напрямую связана с политической жизнью соци-
ума, а также принимает непосредственное участие в созда-
нии преобладающей в обществе идеологии. В то же время, 
идеология как определенная совокупность идей и взглядов, 
способная свидетельствовать о системе социальных и эко-
номических отношений, оказывает свое влияние, как на ста-
новление теории, так и на предопределение социальной 
деятельности и всеобъемлющего демоса, и индивидуальной 
личности.

Несмотря на общечеловеческое развитие во многих сфе-
рах, вопросы генезиса и закономерностей эволюции государ-
ства и права всегда и по сей день у всех наций и социальных 
групп вызывали и вызывают яркие и порой непримиримые 
полемики, причин для которых целое множество.

В первую очередь, – это причина экономического харак-
тера. Любое более или менее развитое общество существу-
ет совместно с находящимися в нем взаимосвязями между 
положением государства и права и единым экономическим 
«самочувствием» страны. Отношения экономического ха-
рактера отнюдь не бессознательно сказываются на государ-
ственно-правовых отношениях, ровным счетом, как и поли-
тика, главенствует перед экономикой. Таким образом, скла-
дывается, что данные связи противоречивы сами по себе, 
так еще и более противоречивыми являются точки зрения 
старающихся их осознать людей.

Во-вторых, – это социально-политические причины. Тако-
вые дискуссии и споры программируются как функциональ-
ной, так и структурной каверзностью таких социально-исто-
рических факторов, коими предстают государство и право, 
их важностью для политического формирования общества 
на всех стадиях его эволюционирования.

В-третьих, – это варианты множества аспектов теории го-
сударства и права, которое произрастает из трудности и об-
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ширности самого этапа познания и его взаимосвязей с прак-
тической деятельностью и общественного бытия.

В-четвертых, спорный характер проблем о возникновении, 
природе и моделях государственно-правовых фактов пред уго-
тавливается расхождением в подходах, взглядах, философских 
постулатах авторов [1, C. 54].

Пятая группа причин, – это причины социально-личност-
ного характера, которые являются чуть менее простыми 
в своей субъективности. Находится в социуме, жить в нем 
и быть от него свободным – просто не представляется воз-
можным. Проблемы государства и права в той или иной сте-
пени затрагивают предмет внимания как общественной, так 
и частной жизни каждого, обязанностей, прав, свобод и ин-
тересов человека и гражданина, а также их гарантий для 
последнего с позиции государства. С помощью выдвижения 
и отстаивания различных положений теории государства 
и права, авторы представляют отчетливую социальную ми-
ровоззренческую позицию и собственную жизненную идео-
логию, и, помимо этого, отстаивают и оберегают должные 
общественные, классовые, групповые и личные социальные 
интересы. Кроме того, в ситуации политико-экономического 
постоянства в социуме зарождается относительно общепри-
нятые взгляды, касающиеся первоначально спорных момен-
тов. Что же касается переломных этапов в истории, то они 
характеризуются усиливающимся разбродом мнений и пред-
ставлений.

Важно отметить тот факт, что на сегодняшний день россий-
ская наука теории государства и права в своем развитии пре-
одолела далеко нелегкий путь в общем направлении мировой 
науки, начиная от ранних философских образов мысли на го-
сударственно-правовые события, через зарубежные школы 
философии, политологии энциклопедии права, а также общую 
теорию права отечественных философов и ученых деятелей, 
юристов периода XIX–XX веков, этап безраздельного влияния 
на советскую юридическую науку марксистско-ленинской тео-
рии государства и права. [2, C. 29].

Вместе с марксистско-ленинскими мнениями на государ-
ство и право, были и есть и по сей день противоположные ра-
нее отмеченным политико-правовые теории.

На протяжении последнего десятка лет формируется явная 
эволюция российской теории государства и права от ее марк-
систско-ленинского смысла и формы, в частности в дескрип-

ции и освещении государства, к наиболее обширно представ-
ленным идеям и направлениям в исследовании государства 
и права. Данный процесс является весьма противоречивым, 
однако совместно с субъективными аспектами он отмечается 
и объективными трансформациями в обществе. Сотворилось 
обогащение теории государства и права новоявленными зна-
ниями об истоках государства и права, совмещении классового 
и общечеловеческого, в сущности, государства и права [3]. Об-
разовался также и новый багаж знаний о деятельности и раз-
витии социалистических государств. Стала яснее картина о де-
мократической важности конституционной законности и верхо-
венства закона. Иначе стал казаться вопрос о законности, прав 
и свобод человека и гражданина, преимущество прав каждого 
отдельного индивида.

Нынешнее положение общей теории государства и права 
в отличие от изначального этапа последнего десятка лет не 
лишено стабилизации и отступлением от экспериментов над 
заменой ее философией или энциклопедией права. На дан-
ный момент теория государства и права демонстрируется в ка-
честве социологической интерпретации государства и права, 
так как по большей части воссоздает объективную диалекти-
ку государственно-правовой реальности и ее действительного 
развития. Наряду с этим, теория государства и права все чаще 
стала делать акцент на том, каким образом, и с помощью чего 
возникает само познание государственно-правовых аспектов. 
Наблюдается созревание нового “веяния в лоне самой науки 
общей теории государства и права, которое можно отметить, 
как разработку логики, диалектики и теории познания государ-
ственно-правового существования”.

В общем, подводя итог, можно сказать, что тот этап, который 
сейчас претерпевается, вполне способен оказаться достаточно 
продуктивным для множества векторов как государство веде-
ния, так и правоведения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В РФ

Таким образом, человек будет осуществлять свою трудовую 
функцию вне стационарного места. В гл. 49.1 Трудового кодек-
са РФ, уточнено, что дистанционный труд предполагает выпол-
нение трудовой функции вне места нахождения работодателя, 
с использованием как для работы, так и для взаимодействия 
с работодателем информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети «Интернет». Зара-
ботная плата и все социальные гарантии будут аналогичными, 
если бы человек работал на рабочем места у работодателя. 
Такую работу можно сочетать с домашними обязанностями или 
с обучением.

В информационном обществе возникает потребность об-
новления знаний и навыков, востребованных на рынке труда. 
К примеру, Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-
нятости населения в РФ» устанавливает, что женщина, на-
ходящаяся в отпуске по уходу за ребенком, имеет право об-
ратиться в службу занятости и пройти по ее направлению 
обучение, повысить свою квалификацию, получить смежную 
профессию. При этом названное обучение проводится толь-
ко по перспективным профессиям, востребованным на рынке 
труда. Государство предоставляет таким женщинам и иные 
меры поддержки.

В 2019 году вышел доклад Глобальной комиссии МОТ по во-
просам будущего сферы труда, который обсуждался на Мен-
дународной конференции труда. Авторы доклада оценивали 
воздействие информационных технологий на сферу труда. 
Были приведены примеры адаптации трудящихся к изменяемо-
му миру, такие как: переобучение на протяжении всей жизни, 
увеличение охвата социальной защиты, поддержка населения 
и др. Нестандартные формы труда в современном мире пред-
ставлены в таких основных видах:

временная занятость (срочные трудовые договора, разовые 
задания, сезонная работа, работа одного дня);

работа с неполным рабочим временем (работа по запросу);
трудовое отношение более чем с двумя сторонами (заем-

ный труд);
скрытая занятость или зависимая самозанятость (трудовые 

отношения, выдаваемые за гражданско-правовые).
Среди новых формы, работа по запросу и скрытая заня-

тость являются менее устойчивыми формами, защищающие 
социальные права работников. Данную форму следует вво-
дить не на постоянной основе, а в виде подработки, совместно 
с официальным устройством на полную ставку.

В 2015 году европейским фондом по улучшению условий 
труда было проведено исследование, посвященное новым 
формам занятости. Примерами таких форм являются:

совместное использование труда работников (группа рабо-
тодателей одновременно нанимает работников и совместно не-
сет перед ними ответственность, в таком случае использование 
данного труда может быть стратегическим и разовым. Данная 
практика применяется в Росии, имеет два других названия: при-
командирование, секондмент);

совестное трудоустройство (один работодатель нанимает 
нескольких работников для выполнения одной трудовой функ-
ции;

промежуточное управление (компания предоставляет дру-
гой компании своих работников для определенной цели, как 
правило – это высококвалифицированные специалисты, кото-
рые направляются в другие компании для решения сложных 
проблем и принятия управленческих решений);

краудворкинг, краудсорсинг (занятость, при которой исполь-
зуется онлайн-платформа для связи с заказчиком и с лицом, 
которое выполняет работу);

мобильная работа, основанная на взаимодействии с по-
мощью информационно-телекоммуникационных сетей (частич-
ные трудовые отношения, имеющие регулярный характер, но 
выполняемые за пределами основного места работы, другими 
словами, дистанционный труд. Данная форма хорошо распро-
странена, в связи с эпидемией коронавируса Covid19) [7].

Это неполный перечень новых форм занятости, однако 
приведенные выше наиболее часто встречаются. В России 
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Быстрое развитие информационных технологий свиде-
тельствует о том, что общество наступает в период цифровой 
экономики. В таком обществе знания и владение информацией 
становится основой развития всех сфер жизнедеятельности че-
ловека, в том числе трудовой [4, C. 18].

Цифровизация в производстве представляет собой ис-
пользование компьютерных технологий и производственном 
процессе, это уменьшает объем физического участия чело-
века, увеличивает производительность труда и качество гото-
вой продукции. Возможность работать у людей падает, растет 
уровень безработицы, социальная защищенность граждан 
снижается [5,C. 85].Однако, не во всех сферах будет наблю-
даться уменьшение физического труда. Например, в сферах 
услуг и в медицинской сфере. В 2017 году Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» был дополнен ст. 36.2 об оказании медицин-
ской помощи с применением телемедицинских технологий, 
именно медицинские работники остаются основным реали-
зующим звеном. Телемедицинские технологии используются 
только как технологическая составляющая при выполнении 
медицинскими работниками работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность, – проведении консилиума, кон-
сультировании граждан и др. Однако, в экономической сфере 
сокращение сотрудников в связи с внедрением информацион-
ных технологий уже осуществляется, например, Сбербанком, 
который сократили три тысячи сотрудников-юристов, заменив 
их роботами. Это первые глобальные внедрения достижений 
научного прогресса в РФ [3].

С другой стороны, внедрение технологий позволяет неко-
торым людям переходить на дистанционную форму занятости. 
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наиболее распространенной формой является дистанцион-
ный труд. Государство сталкивается со следующими пробле-
мами, связанные с правовой организацией труда занятых дан-
ной формой труда и защитой трудовых прав работников.

Для решения приспосабливания к новым формам труда 
в Трудовой кодекс РФ была внесена глава 49.1, посвященная 
дистанционным работникам и переход на электронные трудо-
вые книжки.

В данной главе, обращено внимание на процесс работы 
между работником и работодателем путем электронного до-
кументооборота или почтовой отправкой оригиналов. Был 
упущен важный аспект проблемы: что следует считать тру-
довым отношением в современных условиях и почему за-
нятность имеет неустойчивый характер. Для эффективного 
применения этой формы на практике, законодательству РФ 
необходима следующая доработка: регулирование частичной 
дистанционной занятости; уточнение норм о рабочем време-
ни; упрощение оформления трудовых отношений и их дока-
зывания [1].

Работодатели могут представлять трудовые отношения 
как гражданско-правовые в целях избегания социальных вы-
плат. Другим вариантом является регистрация работника 
в качестве индивидуального предпринимателя, который будет 
оказывать услуги работодателю, а следовательно, заказчик не 
несет никаких расходов по социальному страхованию. Данная 
ситуация является первым примером неустойчивого характе-
ра занятости.

Введение с 1 июля 2020 года для самозанятых граждан 
«налога на профессиональный доход» стало обязательным 
на всей территории России. Цель налога – выведение самоза-
нятых граждан из теневого сектора экономики [2]. Возможно, 
многие работодатели попытались перевести своих работни-
ков на данный режим, однако это повлечет за собой доначис-
ление страховых взносов и штрафов и НДФЛ. При оформле-
нии гражданина на работу в качестве самозанятого требуется 
чтобы этот человек не работал ранее у данного работодателя 
в течение двух лет после увольнения. Мнимая и фальшивая за-
нятость одна из неустойчивых форм занятости с точки зрения 
защиты прав рабочих.

Законодательство РФ начинает вводить новые законы, ре-
гулирующие трудовую деятельность в условиях цифровизации 
экономики. Органам власти следует вводить дополнительные 
корректировки, радикально пересмотреть свои приоритеты 
по вопросу неустойчивой занятости, поскольку это серьезная 
угроза для социальной стабильности и устойчивости власти.

Список литературы:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 06.10.2021) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) //Собрание законодательства 
РФ. – 07.01.2002. – № 4. – Ст. 491.

2. Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима “Налог на профессиональный доход” в го-
роде федерального значения Москве, в Московской и Калуж-
ской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» // 
Собрание законодательства РФ. – 2018. – Ст. 2.

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» // Собрание законода-
тельства РФ. – 2011. Ст.36.2.

4. Стрелкова И. А. Цифровая экономика: новые возмож-
ности и угрозы для развития мирового хозяйства // Экономика. 
Налоги. Право. 2018. – Т. 11(2). – С. 18–26.

5. Хабриева Т. Я., Черногор Н. Н. Право в условиях цифро-
вой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1. С. 85–
102.

6. Узбекова А. Сбербанк сократит 3 тысячи рабочих мест 
из-за робота-юриста / А. Узбекова. Официальный сайт «Рос-
сийской газеты». URL. : https://rg.ru/2017/01/12/sberbank-
sokratit-3-tysiachi-rabochih-mest-iz-za-robota-iurista.html

7. Eurofound. New forms of employment. Luxembourg: Publica-
tions Office of the European Union, 2015. 168 p. URL. : https://clck.
ru/YPt2h

УДК 349.2

К. А. Беляева
Московский государственный юридический университет 

им. О. Е. Кутафина
Институт частного права

Россия, Москва 

ТРУДОВАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ЛИЦ,  
НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ:  
НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые осо-
бенности правового статуса несовершеннолетних в возрасте 
до 14 лет в сфере труда. Также статья освещает некоторые про-
белы законодательства и проблемы правового регулирования 
трудовых и связанных с ними отношений данной категории лиц.

Ключевые слова: несовершеннолетний в возрасте 
до 14 лет, законный представитель, правовой статус, пробелы 
законодательства, правоспособность.

K. A. Belyaeva
Kutafin Moscow State Law University

Private Law Institute
Russia, Moscow

LABOR LEGAL PERSONALITY OF PERSONS UNDER  
THE AGE OF 14: SOME CONTROVERSIAL ISSUES

Abstract. The article discusses the key features of the legal sta-
tus of minors under the age of 14 in the field of labor. The article also 
highlights some gaps in legislation and problems of legal regulation 
of labor and related relations of this category of persons.

Keywords: minor under the age of 14, legal representative, le-
gal status, gaps in legislation, legal capacity.

В современном российском трудовом законодательстве 
значительное внимание уделено регулированию трудовых от-
ношений несовершеннолетних.

В соответствии с п.4 ст.67.1 Конституции РФ, «дети являют-
ся важнейшим приоритетом государственной политики России» 
[1], соответственно, регламентация их правового статуса явля-
ется чрезвычайно важной. Тем не менее, следует отметить, что 
возникают некоторые вопросы, связанные с регулированием 
труда лиц, не достигших 14-летнего возраста.

Определенные трудности возникают в отношении право-
субъектности детей до 14 лет. В науке существует несколько 
точек зрения по данному вопросу.

Так, А. В. Буянова отрицает обоснованность наделения де-
тей до 14 лет элементами правоспособности, поскольку в зако-
нодательстве не определена нижняя граница возраста [2, С.13]. 
Э. Н. Бондаренко отмечает отсутствие дееспособности у этой 
категории лиц, отрицая тем самым наличие у них трудовой пра-
восубъектности [3, С.67].

В свою очередь, Б. К. Бегичев указывает на исключитель-
ную правоспособность малолетних, характеризуя ее как от-
дельные проявления трудоспособности [4, с. 154–156]. По 
обоснованному мнению, В. В. Федина исключительная право-
способность малолетних допускается по причине возникнове-
ния у них отдельных элементов «базовой» правоспособности 
[5, С. 124–125].

Представляется, что необходимо рассматривать несовер-
шеннолетних, не достигших возраста 14 лет в качестве лиц, 
хотя бы частично обладающих правосубъектностью. Это важ-
но, поскольку отрицание правоспособности данной категории 
может привести к необеспечению их прав, предусмотренных 
действующим трудовым законодательством.

Таким образом, ребенка до 14 лет можно рассматривать 
в качестве субъекта трудовых правоотношений, если быть точ-
нее, в качестве работника. Однако трудовой договор, согласно 
ч. 4 ст. 63 ТК РФ, подписывается не самим малолетним, а его 
родителем (законным представителем). В связи с этим возника-
ет ряд вопросов: какую роль играет родитель в таких правоот-
ношениях? Является ли он субъектом правоотношений? Если 
да, то стороной или участником?
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Н. П. Михайлова считает, что законный представитель 
наряду с ребенком становится субъектом трудового право-
отношения [6, С. 4]. В то же время С. Н. Еремина отмечает 
роль законного представителя, как «нетипичного субъекта 
трудового права» [7, С. 11]. По мнению Л. В. Зайцевой, с ко-
торым можно согласиться, родитель – это участник отноше-
ний по организации труда, а также по защите прав и закон-
ных интересов работника [8, С. 154].

Так или иначе закон не содержит прямого указания 
на статус родителя (законного представителя). Это, в свою 
очередь, в ряде случаев приводит к определенным трудно-
стям в теории и на практике.

Представляется, что родители являются не только пред-
ставителями ребенка в трудовых отношениях, но и лицами, 
способствующими реализации права на образование. Со-
гласно ст. 63 ТК РФ, работа не должна причинять ущерб об-
разовательному процессу [9]. В связи с этим вполне логично 
предположить, что родитель в случае, когда работа начина-
ет мешать освоению образовательной программы, должен 
иметь возможность расторгнуть трудовой договор. Однако 
в трудовом законодательстве не установлен статус родите-
ля. Более того, ни ст. 77 ТК РФ, содержащая основания пре-
кращения трудового договора, ни гл. 42 этого же Кодекса, по-
священная особенностям регулирования труда работников 
в возрасте до 18 лет, не содержит данного положения.

То, что в ТК РФ не определен статус законного предста-
вителя, вызывает некоторые вопросы о добровольности 
волеизъявления несовершеннолетнего до 14 лет. Договор 
подписывается родителем, однако трудовую функцию вы-
полняет сам ребенок. В данном случае нельзя с уверенно-
стью утверждать, что сам малолетний выражает согласие 
на заключение трудового договора. В связи с чем возни-
кает закономерный вопрос о допустимости такого труда 
в целом, поскольку достаточно затруднительно судить 
о соблюдении международного принципа запрета принуди-
тельного труда.

Помимо этого, представляется, что не до конца разрабо-
тан механизм защиты прав работника в возрасте до 14 лет. 
В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона «О профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
членом профсоюза может быть лицо, достигшее возраста 
14 лет [10]. В то же время, согласно ч. 2 ст. 30 ТК РФ, ра-
ботники, которые не являются членами профсоюза, могут 
уполномочить орган первичной профсоюзной организации 
представлять их интересы. В связи чем возникает вопрос 
о том, распространяется ли эта норма на лиц, не достигших 
14 лет. Если да, то может ли работник до 14 лет сам упол-
номочить выборный орган первичной профсоюзной органи-
зации представлять свои права или же это должен сделать 
родитель? К сожалению, подобная ситуация не нашла отра-
жения в действующем трудовом законодательстве.

Необходимо также отметить, что согласно ч. 4 ст. 63 ТК 
РФ, заключение трудового договор с лицом, не достигшим 
14 лет допускается в организациях кинематографии, театрах, 
театральных и концертных залах и цирках. Однако в статье 
не упоминаются спортивные организации. Это можно рас-
сматривать, как упущение, поскольку зачастую спортивная 
карьера начинается в раннем возрасте и к 14–15 годам спор-
тсмен уже достигает её пика. В ст. 348.8 ТК РФ есть указа-
ние на то, что заключение трудовых договоров допускается 
с лицами в возрасте до 18 лет, однако, нижняя возрастная 
граница не обозначена. В абз. 4 п. 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 разъяснено, что воз-
можно заключение трудового договора с лицами, не достиг-
шими 14-летнего возраста, в целях подготовки к спортивным 
соревнованиям и участию в них [11]. Тем не менее в самом 
Кодексе данное положение не закреплено. В связи с этим 
представляется целесообразным дополнить ст. 63 ТК РФ 
указанием на возможность заключения трудового договора 
со спортсменами, не достигшими возраста 14 лет.

Неурегулированным остается вопрос о материальной от-
ветственности работников в возрасте до 14 лет. Ч. 3 ст. 242 
ТК РФ предусматривает случаи привлечения к материаль-
ной ответственности на работников в возрасте до 18 лет 
в случае умышленного причинения ими ущерба. Норм, со-

держащих положения о материальной ответственности лиц 
до 14 лет, Кодекс не содержит. Таким образом, допускается 
применение ст. 242 ТК РФ по отношению к данной категории 
лиц. В свою очередь, п. 1 ст. 1073 ГК РФ содержит поло-
жение о материальной ответственности родителей за вред, 
причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет. 
В связи с чем возникает вопрос: несет ли материальную от-
ветственность работник в возрасте до 14 лет? Или же эта 
ответственность возлагается на его родителей? Ответа 
на этот вопрос трудовое законодательство не содержит, од-
нако можно предположить, что наложение ответственности 
на работника до 14 лет является нецелесообразным в силу 
психологических и экономических причин. В связи с чем сто-
ит говорить о закреплении положения о материальной от-
ветственности родителей.

Итак, представляется, что существует ряд вопросов, тре-
бующих дополнительного урегулирования. В связи с чем, 
необходимо констатировать, что в действующем трудовом 
законодательстве существуют пробелы. Обсуждение этих 
проблем способствует привлечению внимания к вопросу, 
важность которого трудно переоценить.
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Аннотация. Статья посвящена изменениям трудового за-
конодательства в связи с удалённой занятостью населения 
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Abstract: The article is devoted to changes in labor legislation 
in connection with remote employment of the population during the 
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Общее состояние рынка труда, уровень занятости и дру-
гие сопутствующие этому фактору позиции напрямую свя-
заны с изменениями в мировой или российской экономике. 
Пандемия коронавирусной инфекции серьёзно повлияла 
на экономическую ситуацию в России и кардинальным обра-
зом изменила состояние рынка труда. Многие страны мира 
стали вводить существенные карантинные мероприятия, 
и граждане ушли на самоизоляцию, и стали осуществлять 
свою деятельность на дому. Самым серьёзным образом 
пандемия повлияла на экономическую систему, и занятость 
людей изменилась в различных аспектах. В условиях неста-
бильной экономической и общественной среды важным ре-
шением для высокого сохранения уровня занятости граждан 
выступил процесс перевода сотрудников на удалённую или 
дистанционную деятельность. Для проведения соответству-
ющих мероприятий потребовалось изменение действующего 
российского законодательства. 

По официальной статистике только 8 % компаний в Рос-
сийской Федерации не перевели в период пандемии корона-
вирусной инфекции своих сотрудников на удалённый фор-
мат работы. Сотрудники в полном составе ходили на работу, 
поскольку этого требовали производственные особенности 
и условия ведения деятельности. В частности, если имеются 
организационные или технические возможности для перево-

да работника на удалённый формат деятельности, то такая 
работа осуществляется с помощью двух основных методов: 
механизм по оформлению подобного перевода на срок, ко-
торой не превышает 30 дней, или заключение специального 
дополнительного соглашения.

До существенного реформирования представленно-
го аспекта в 2020 году, трудовая деятельность работников 
в рамках удалённого трудоустройства была оформлена 
по специальным нормам. Они регулировали механизм ор-
ганизации надомного трудового процесса, или же исполь-
зовался гражданско-правовой договор. Если применялся 
механизм регулирования надомного труда, то это приводило 
к созданию огромного количества споров в судах. Но, если 
использовался гражданско-правовой договор, то подобный 
сотрудник терял огромное количество гарантий и возможно-
стей, прописанных в составе Трудового кодекса Российской 
Федерации. Начиная с 2013 года в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации была введена новая глава 49.1.[1] На осно-
ве образования новой системы отношений, которые связаны 
с регулированием дистанционной занятости, следует про-
анализировать все актуальные моменты, связанные с пан-
демией коронавирусной инфекции.

Уже в 2020 году в связи с распространением пандемии 
коронавирусной инфекции, опыт применения дистанционной 
или удалённой работы показал все свои проблемы. Они свя-
заны с несовершенствованием трудового законодательства, 
и работодатели были не готовы к тому, что их сотрудники мас-
сово перейдут на удалённую работу в связи с распростране-
нием вируса. Вне зависимости от того, что сегодня в мире 
активно развиты телекоммуникационные и информационные 
технологии, не любой вид деятельности можно усовершен-
ствовать в условиях удалённой занятости. Представленный 
тезис подтверждается данными Министерство труда Россий-
ской Федерации. Например, в середине 2020 года дистанци-
онно в России работало только 11 % сотрудников, которые 
являются наёмными работниками. В январе 2021 года только 
3 % людей работало по найму в рамках удалённой занятости. 
По официальным данным до начала пандемии коронавирус-
ной инфекции около 40 000 человек работали в удалённом 
формате, являясь наёмными сотрудниками.

В связи с влиянием пандемии коронавирусной инфекции, 
появилась необходимость осуществить массовый перевод 
работников на удалённую деятельность, но участники стол-
кнулись с рядом проблем: не было надлежащей процедуры 
по оформлению подобного перехода сотрудников на уда-
лённую занятость; отсутствовали комплексные критерии 
для оценки трудовой деятельности подобных сотрудников; 
невозможно проконтролировать процесс соблюдения всех 
требований по обеспечению безопасности работников в ус-
ловиях сохранения их работы на дому; появились проблемы, 
связанные с обеспечением сотрудника всеми средствами 
трудовой деятельности и элементами инфраструктурного 
комплекса; невозможно было обеспечивать соблюдение ба-
ланса времени работы и отдыха каждого сотрудника.

Эти проблемы резко обострились, что потребовало 
от законодателя существенно изменить подход к рассмотре-
нию сущности и основ дистанционной занятости работни-
ков. 8 декабря 2020 года был принят соответствующий фе-
деральный закон № 407-ФЗ [2], который затронул процесс 
организации удалённой занятости сотрудников. Основными 
изменениями выступили следующие представленные ниже 
тезисы:

1. На законодательном уровне закрепили тот факт, что 
понятие «дистанционная работа» и «удалённая работа» 
между собой тождественны, и их можно равноценно приме-
нять в рамках действующего законодательства и различных 
документов.

2. Удалось на нормативном уровне закрепить два вида 
дистанционной работы людей. Ими являются постоянная 
и временная. Суть заключается в том, что в рамках времен-
ной удалённой занятости сотрудник может работать дома не 
более чем полгода, или же есть возможность применять ком-
бинированный механизм подобной занятости.

3. Категория «дистанционный работник» также претер-
пела существенные изменения в своей структуре и составе. 
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4. Удалось на нормативном уровне закрепить специ-
альное правило. Оно связано с выделением критериев, за-
трагивающих уведомление сторонами трудового договора 
о всех обстоятельствах, которые связаны с обеспечением 
правовых отношений. Также законодатель установил про-
цесс взаимодействия сотрудника, работающего в дистанци-
онной форме, и работодателя. Данный момент в перспекти-
ве, на наш взгляд, приведёт к уменьшению трудовых споров. 

5. Существенные изменения связаны с процедурой 
определения рабочего времени и времени отдыха сотруд-
ника, который находится на дистанционной деятельности. 
Теперь все эти моменты могут быть отражены в коллектив-
ном договоре, в локальном правовом акте или в трудовом 
договоре.

6. На законодательном уровне теперь в статье 325 Тру-
дового кодекса Российской Федерации сохранена гарантия 
возможности получать заработную плату на основе дистан-
ционной трудовой деятельности. [3, с.20]

Проанализировав действующее трудовое законодатель-
ство, которое связано с дистанционной занятостью работни-
ков в Российской Федерации нужно отметить, что оно изме-
нилось в лучшую сторону, и его ещё в дальнейшем нужно 
развивать. В качестве авторской рекомендации предлагается 
дополнить нормы статьи 312.9 специальным абзацем. Суть 
изменения в том, что работник, которого временно переве-
ли на дистанционную деятельность, должен быть уведомлён 
как минимум за три календарных дня до истечения периода 
его временного перевода на деятельность или о досрочной 
отмене подобного метода способом, который позволит до-
стоверно приобрести эту информацию. Подобным образом 
можно защитить сотрудника от неправомерных или неинфор-
мативных уведомлений. Кроме этого, период, в течении кото-
рого можно направить это уведомление, позволит сотруднику 
вовремя спланировать всю свою деятельность. 

Подводя итоги следует сделать общий вывод о том, что 
пандемия стала важнейшим стимулом и импульсом, кото-
рый привёл к расширению области использования дистан-
ционной занятости работников организации. Основной тен-
денцией в этой системе отношений является дальнейшее 
улучшение законодательства о дистанционной занятости ра-
ботников. Апробация этого механизма в России происходит 
вынужденно, поскольку государству нужно достаточно бы-
стро и эффективно реагировать на все изменения в жизни 
граждан и всего общества. Основой подобной модернизации 
является именно правовое совершенствование механизмов 
занятости людей.
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Аннотация. Законное регулирование отношений склады-
вающихся в сфере трудовых отношений является важным на-
правлением законодательной деятельности. Во многих разви-
тых странах в нормативно правовых актах закреплен принцип 
равенства, по признакам независимо от расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а прежде все-
го, по ризнаку половой принадлежности. С целью соблюдения 
данного принципа в государствах принимают надлежащие меры 
с целью решения подобных ситуаций, однако нарушение прав 
женщин в сфере трудовых отношений до конца не решены.
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Abstract. The legal regulation of relations developing in the field 
of labor relations is an important area of legislative activity. In many 
developed countries, the principle of equality is enshrined in nor-
mative legal acts, regardless of race, nationality, language, origin, 
property and official status, place of residence, attitude to religion, 
beliefs, membership in public associations, and above all, by gender 
identity. In order to comply with this principle, States take appropri-
ate measures to address such situations, but violations of women’s 
rights in the field of labor relations have not been fully resolved.
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К числу актуальных проблем на сегодняшний день относит-
ся не равные права женщин и мужчин в трудовой сфере. В те-
чение длительного времени женщины являются жертвами «тру-
довой асимметрии». То есть непропорциональная представ-
ленность социальных и культурных ролей обоих полов (а также 
представлений о них) в различных сферах жизни. Тем не менее 
многие развитые страны пришли к необходимости обеспечения 
равноправия всех представителей социума. В качестве одной 
из общемировых направленностей формирования права можно 
охарактеризовать гуманизацию законодательства, в особенно-
сти в сфере регулирования трудовых отношений.

Конституция Российской Федерации в девятнадцатой ста-
тьей гарантирует равенство прав и свобод человека и гражда-
нина независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности [1].

В Трудовом Кодексе Российской Федерации также закре-
плен принцип равноправия, так в третьей статье говорится, 
никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах 
или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного, семейного, социального и должностного положе-
ния, возраста, места жительства, отношения к религии, убежде-



319

ний, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а также 
от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника [2]. Но несмотря на это, работодатели, как принято, 
предпочитают увольнять женщин, и взамен нанимать мужчин. 
По этой причине безработные женщины дольше ищут новое 
место работы. Особенно тяжелое положение на рынке труда 
у девушек, не имеющих трудового стажа.

Поскольку право и общество взаимосвязаны, то социум на-
кладывает определенный отпечаток на существующие и соз-
даваемые правовые нормы. Так в последнее время женщины 
стали бороться за свои права в трудовой сфере [4, С.22]. Бла-
годаря правотворческим новеллам женщинам предоставляют-
ся возможности для осуществления трудовой деятельности 
в новых, ранее «недоступных» для них сферах. Так, по итогам 
проведенной актуализации взамен ранее действовавшего по-
становления Правительства Российской Федерации № 162 
от 25 февраля 2000 года был издан приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации № 512н 
от 18 июля 2019 (вступил в силу 1 января 2021 года), в котором 
перечень тяжелых работ, при выполнении которых запрещается 
применение труда женщин был сокращен с 456 до 100 пунктов. 
Таким образом, перечень включает в себя виды работ, условия 
труда при которых отнесены к вредному или опасному классу. 
К данной категории относятся химические производства, под-
земные и горные работы, бурение скважин, а также отдельные 
виды работ в рамках полиграфического производства, тек-
стильной промышленности и иных видов трудовой деятельно-
сти с опасными условиями труда.

Рассматривая ситуацию на рынке труда, так или иначе мы 
увидим, что на практике есть факты ущемления прав женщин. 
Например, могут не взять на работу, если нет детей, так как 
ссылаются на то, что женщина без детей может уйти в декрет. 
Также и наоборот, могут не взять на работу, если дети есть. 
В шестьдесят четвертой статье Трудового кодекса РФ закре-
плено, что запрещается отказывать в заключении трудового 
договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью 
или наличием детей.

Так же хотелось бы отметить, что чаще всего граждане не-
достаточно осведомлены о своих правах и возможности защиты 
своих прав, и проблема не в законодательстве. Так для разре-
шения этой проблемы были организованы некоммерческих ор-
ганизаций и профсоюзов, которые оказывают помощь гражда-
нам с целью повышения уровня правового просвещения. Есть 
такие, которые специализируются на отдельных отраслях права, 
а именно занимаются урегулированием трудовых споров.

Увлечение поддержки профсоюзных организаций, которые 
оказывают правовую помощь гражданам, в дальнейшем по-
может гражданам повысить уровень своей правовой культуры. 
Так как несмотря на то, что в действующем законодательстве 
представлены не только общие, но и более детальные положе-
ния, механизм по восстановлению в правах лиц, пострадавших 
от половой дискриминации в сфере труда, при реализации име-
ет некоторые сложности.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в современном 
законодательстве права работников обоих полов защищены 
на достаточном уровне, но необходимо продолжать дальней-
шую работу по защите трудовых прав. Так как часто встреча-
ются недобросовестные работодатели, которые не соблюдают 
нормы законодательства и необоснованно отказывают в тру-
доустройстве, чаще дискриминация в трудовой сфере встре-
чается по отношению к женщинам. Бороться с этим можно при 
помощи формирования необходимых законодательных новелл 
(особенно по контролю за работодателем в сфере соблюдения 
трудовых прав работников и потенциальных кандидатов в рам-
ках процедуры трудоустройства).
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перевода сотрудников правоохранительных органов в другие 
подразделения государственной службы иных видов. На осно-
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В современном обществе деятельность правоохранитель-
ных органов играет важную роль. Она нацелена на неукосни-
тельное соблюдение законодательства, исключение нарушения 
общественных и государственных интересов, а также привлече-
ние виновных лиц к ответственности в зависимости от степени 
общественной опасности деяния.

Правоохранительные органы относятся к государственной 
службе иных видов, отличием от государственной гражданской 
службы является наличие специальных званий и классных 
чинов. К ним относятся МВД РФ, ФСИН РФ, Следственный ко-
митет РФ и другие. Ввиду специфики каждого органа, его дея-
тельность регулируется различными федеральными законами 
и подзаконными актами соответствующих служб. Кроме задач, 
функций, прав и обязанностей сотрудников, затрагивается во-
прос о прохождении службы.

Проблема при прохождении службы заключается в том, 
что на практике сложилась ситуация, когда сотрудники одной 
службы ввиду различных причин (семейные обстоятельства, 
нежелание продолжить службу в своем подразделении, пре-
доставление дополнительных льгот или стажа и др.), желают 
перевестись в другое ведомство. Однако законодательством 
РФ перевод предусматривается только внутри службы, в связи 
с чем, сотрудникам приходиться сначала увольняться, а затем 
заново поступать на службу. Для наглядности рассмотрим наи-
более частый переход сотрудников между МВД и ФСИН России.

Часть 2 ст.97 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 342), говорит 
о том, что с 1 января 2013г. порядок выплаты денежного до-
вольствия на сотрудников УИС не распространяется. Согласно 
Указу Президента РФ от 8 октября 1997 г. № 1100 «О рефор-
мировании уголовно-исполнительной системы Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации» предусматривалась 
передача УИС из Министерства внутренних дел в ведение Ми-
нистерства юстиции. Данные факты говорят об окончательном 
отделении УИС от МВД с 1 января 2013г.

В Федеральном законе от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ 
«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» (далее – ФЗ № 197) в п. 17 
ч. 2 ст.84 и ФЗ № 342 в п.18 ч.2 ст.82 имеется формулировка 
основания прекращения или расторжения контракта по осно-
ванию «в связи с переводом сотрудника на государственную 
службу иного вида», но в ст. 30 ФЗ № 197 и в ст. 30-30.1 ФЗ 
№ 342 не регламентирован перевод на государственную служ-
бу иного вида, а лишь перевод внутри структуры федерального 
органа исполнительной власти, где сотрудник в настоящий мо-
мент проходит службу.

На практике может возникнуть ситуация, когда сотрудник 
УИС или МВД с подачей рапорта на увольнение по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ч. 2 ст. 84 ФЗ № 197 или п. 18 ч. 2 ст. 82 
ФЗ № 342 соответственно, может быть подвергнут негативному 
влиянию руководителя структурного подразделения, в котором 
он проходит службу, а также увольнению по вышеуказанным 
основаниям, но с указанием в личностной характеристике от-
рицательных качеств сотрудника, таких как: недостаточная ис-
полнительность, нарушения формы одежды и т.д., которая за-
прашивается новым работодателем при поступлении на служ-
бу. Однако в данной ситуации факт плохой характеристики 
сотрудника является трудно доказуемым даже при отсутствии 
дисциплинарных взысканий в письменной форме.

Полагаем, что данное поведение таких руководителей не-
законным, поскольку согласно Конституции Российской Феде-
рации (далее – Конституция РФ), а именно п. 4 ст. 32 «Граждане 
Российской Федерации имеют равный доступ к государствен-
ной службе» и п. 1 ст. 37 «Труд свободен. Каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию».

Интересным представляются Присяга органов МВД и УИС, 
закрепленные в ч.ч. 2 ст. 28 ФЗ № 197 и ФЗ № 342. Несмотря 
на некоторые различия между функциями, которыми наделены 
сотрудники рассматриваемых служб, они преследуют такие об-
щие цели, как: присягание на верность Российской

Федерации; уважение и защита прав и свобод человека 
и гражданина; достойное исполнение служебного долга и воз-
ложенных обязанностей по обеспечению безопасности, закон-
ности и правопорядка; хранение государственной и служебной 
тайны. Возникает вопрос: почему сотрудники не могут перехо-
дить в иное ведомство посредством перевода, а только в по-
рядке увольнения?

Решением рассматриваемого вопроса может быть созда-
ние совместных приказов различных министерств о перево-
де сотрудников по различным федеральным органам испол-
нительной власти в соответствии с определенным порядком. 
В таком случае необходимо утвердить порядок переназначе-
ния на должность и переаттестации переходящих сотрудников 
без назначения дополнительной военно-врачебной комиссии, 
сохранение выслуги лет по специальному званию, календар-
ный стаж (в т.ч. льготный) и сохранение сотрудникам и членам 
их семей льгот и социальных гарантий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации. Данный подход по-
зволит избежать неудобств при переходе на государственную 
службу иного вида, а также произвол со стороны руководите-
лей соответствующих структурных подразделений.
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Аннотация. в настоящей статье исследуются проблемы 
правового регулирования прекращения службы в органах и ор-
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В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [2] (далее – 
Закон о прокуратуре) служба в органах и организациях прокура-
туры прекращается при увольнении прокурорского работника. 
Данной статьей выделяются три группы оснований: основания, 
предусмотренные ст. 77 Трудового кодекса РФ [1] (далее – ТК 
РФ); основания по инициативе работодателя; выход в отставку 
прокурорского работника.

Проанализируем некоторые из них более подробно.
1. Достижение прокурорским работником предельного воз-

раста пребывания на службе в органах и организациях проку-
ратуры.

При этом, как отмечается в научной литературе, «вряд ли, 
можно с точки зрения юридической техники увязать это осно-
вание (как это, собственно, делается в Законе о прокуратуре) 
с инициативой работодателя, поскольку это обстоятельство-со-
бытие, а не действие» [7, с.284].

Предельный возраст нахождения прокурорских работников 
варьируется в зависимости от субъекта, который назначает 
(освобождает) от должности: если Президентом РФ или по его 
представлению, – 70 лет, а если Генеральным прокурором 
РФ, – 65 лет. Под исключение из данного правила подпадают 
научные и педагогические работники.
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Кроме того, Законом о прокуратуре допускается и продле-
ние этого срока, однако в ограниченных законом рамках: не 
более, чем на один год и в отношении прямо указанных в За-
коне о прокуратуре категорий прокурорских работников. Вме-
сте с тем безусловный запрет на исполнение служебных обя-
занностей прокурорским работником накладывается в двух 
случаях. Во-первых, руководитель не вправе продлевать 
службу работнику, достигшему 70-летнего возраста. Наличие 
заболевания, препятствующего исполнению служебных обя-
занностей, является основанием для отказа в продлении тру-
довых отношений во втором случае.

Представляется, что в отношении прокурорских работни-
ков с учетом особенностей их служебных обязанностей, го-
сударство не вправе поручать такие обязанности лицам, тру-
доспособность которых понижена в силу возраста, что может 
затруднять надлежащую реализацию ими государственной 
воли по обеспечению верховенства закона, укрепления за-
конности, защиты прав и свобод человека и гражданина, как 
вытекает из Закона о прокуратуре [9, с. 17].

2. Нарушение Присяги прокурора, а также совершение 
проступков, порочащих честь прокурорского работника.

В судебной практике нарушение Присяги прокурора 
и совершение проступков, порочащих честь прокурорского 
работника рассматриваются как взаимосвязанные понятия. 
Доказательством данного подхода служат положения Кодек-
са этики прокурорского работника Российской Федерации 
[4]: «Нарушение прокурорским работником норм Кодекса, 
выразившееся в совершении проступка, порочащего честь 
прокурорского работника, является основанием для привле-
чения его к дисциплинарной ответственности». В то время 
как в Инструкции о порядке проведения служебных проверок 
в отношении прокурорских работников органов и организа-
ций прокуратуры Российской Федерации [5] определяется, 
что служебные проверки проводятся при наличии основа-
ний полагать, что в действиях (бездействии) прокурорского 
работника имеются признаки дисциплинарного проступка, 
в том числе: а) нарушения Присяги прокурора; б) соверше-
ния проступка, порочащего честь прокурорского работника, 
в том числе связанного с нарушением норм Кодекса этики 
прокурорского работника; иные основания (пп. п – ж). Следо-
вательно, нарушение Присяги прокурора и совершение про-
ступков, порочащих честь прокурорского работника – разные 
понятия.

В учебной литературе справедливо отмечается, что зако-
нодатель не раскрыл значение такого понятия, как «проступок, 
порочащий честь прокурорского работника», в связи с чем по-
является проблема безосновательного привлечения того или 
иного должностного лица к ответственности [10, с. 121]. Рас-
смотрим судебную практику по данному вопросу. В жалобе 
гражданин Новикова И. В. [6] оспаривались положения, кото-
рые устанавливают основания для увольнения прокурорского 
работника: нарушение Присяги прокурора, и совершение про-
ступков, порочащих честь прокурорского работника. Заявитель 
полагает, что эти нормы неконституционны, так как не содержат 
конкретики. Согласно жалобе Новикова И. В. его увольнение 
связано с критикой им руководства в СМИ. Конституционный 
суд РФ отклонил такие доводы и разъяснил, что «использова-
ние в нормах оценочных понятий не свидетельствует о том, что 
они имеют неопределенное содержание. Разнообразие фак-
тических обстоятельств делает невозможным установление 
их исчерпывающего перечня…С учетом этого оспариваемые 
нормы не могут рассматриваться как нарушающие конститу-
ционные права.»

Интересным, в связи с этим, представляется мнение Ви-
нокурова А. Ю., который отмечает, что «с одной стороны текст 
Присяги, приведенный в п. 1 ст. 40.4 Закона о прокуратуре, за-
канчивается словами: «Сознаю, что нарушение Присяги несо-
вместимо с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры». 
С другой стороны, под нарушение Присяги можно подвести 
фактически любое противоправное и не только действие (без-
действие) прокурора» [8, с. 438].

Таким образом, предполагается, что любой проступок 
прокурорского работника, который имеет признаки амораль-
ности, может служить основанием для его увольнения. Под-
тверждению тому являются нормы Кодекса этики прокурор-

ского работника, которые определяют, что прокурор участвует 
в общественной деятельности, если она не наносит ущерба 
авторитету прокуратуры РФ и не препятствует осуществлению 
прокурорским работником своих профессиональных обязан-
ностей.

3. Отставка. Отставка прокурорского работника допускает-
ся в двух случаях: в связи с выходом на пенсию; несогласие 
с решениями или действиями государственного органа или вы-
шестоящего руководителя.

При этом в соответствии с Законом о прокуратуре отстав-
ка прокуроров субъектов РФ, прокуроров городов, районов, 
приравненных к ним прокуроров признается принятой после 
принятия решения об этом Генеральным прокурором РФ, а от-
ставка других прокуроров признается принятой после принятия 
решения об этом руководителем, имеющим право назначать 
их на эти должности.

Стоит отметить, что при внесении в конце 2014 г. измене-
ний в Закон о прокуратуре [3] не учли, что в соответствии с дей-
ствующей редакцией ст. 129 Конституции РФ и ст. 15.1 Закона 
о прокуратуре прокуроров субъектов РФ назначает на долж-
ность и освобождает от нее Президент РФ, в связи с этим соз-
дается коллизия компетенции в системе разделения властей. 
Считаем, что полномочие Генерального прокурора РФ должно 
распространяться лишь на вопросы отставки прокуроров рай-
онного звена.
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Стремительное распространение коронавирусной инфек-
ции в 2020–2021 году внесло серьезные изменения в усло-
вия труда работников здравоохранения. Пандемия показала, 
что оказание интенсивной медицинской помощи требуется 
большому количеству больных одновременно. Массовое при-
влечение медицинского персонала к работе в чрезвычайных 
условиях вызывает некоторые нарушения трудового законо-
дательства.

Правительство РФ направило в регионы более 5 млрд 
рублей на поддержку медицинского персонала, занятого по-
мощью больным COVID-19. [13] Однако, на практике врачи 
столкнулись с невыплатами компенсаций, а также неверной 
трактовкой выплат: администрация больниц и госпиталей вы-
считывала поминутные контакты с больными. Граждане могли 
обращаться с жалобой через портал государственных услуг 
РФ. [2] С ноября 2020 года размер компенсационных выплат 
рассчитывается на основании должности и характера работы. 
Например, за одну нормативную смену выплаты для работни-
ков скорой помощи составляют: для врачей – 2 430 р., средне-
го медперсонала и водителей – 1 215 р., младшего медперсо-
нала – 950 р. [12] Однако, можем ли мы считать эти выплаты 
соразмерными труду врачей в чрезвычайных условиях?

Важно упомянуть регулирование вопроса о временной 
нетрудоспособности или инвалидности медицинского работ-
ника вследствие перенесенного COVID–19. Компенсационная 
выплата (68 811 р.) предусматривается, если инфекция по-
влекла за собой временную нетрудоспособность, но не при-
вела к инвалидности. Работодатель направляет сообщение 
о заболевании в фонд социального страхования. [16] Таким 
образом, назначение компенсационной выплаты по сути яв-
ляется правом работодателя.

В силу растущей потребности в квалифицированных вра-
чах появилась недостаточность медицинских кадров. Для ре-
шения этой проблемы в «красные зоны» направляются сту-
денты медицинских вузов для оказания медицинской помощи 

пациентам с коронавирусной инфекцией. [10] На практике 
встречаются многочисленные случаи нарушения законода-
тельства учебными организациями.

Ст. 91 и ст.92 ТК РФ устанавливают, что для людей стар-
ше 18 лет рабочая неделя производственной практики не 
должна превышать 40 часов в неделю. Однако, студенты 
работают с понедельника по воскресенье включительно, 
с 9:00 до 18:00 [8]. Соответственно, 63 часа в неделю пре-
вышают норму трудового законодательства. Прохождение 
практики влечет задолженность, так как расписание в ВУЗах 
не подстраивается под неё. [7] Студентов привлекают к ра-
боте в госпиталях, перепрофилированных под COVID, без 
должного обеспечения средствами индивидуальной защиты. 
[14] Если обратиться к локальным актам, то, согласно ст. 32 
Приказа «Об практической подготовке студентов…» ФГБОУ 
РАНХиГС, руководитель практической подготовки Академии 
несет ответственность за жизнь и здоровье студентов при 
прохождении практики, а также за соблюдение санитарно–
эпидемиологических правил. Однако, респираторы выдаются 
не всем (заменяются одноразовыми масками), а в некоторых 
больницах нет оборудования для стирки одежды, что вынуж-
дает будущих врачей везти домой вещи с частицами инфек-
ции на них.

В ст. 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
предусмотрено право обучающихся на предоставление усло-
вий для обучения с учетом особенностей их состояния здоро-
вья, на охрану жизни и здоровья. Такие категории лиц прохо-
дят практику в «зеленой зоне», но нельзя исключать контакт 
с пациентами с иными инфекционными заболеваниями. Такие 
больницы должны быть изначально по-особенному спроекти-
рованы: шлюзы при переходе между отделениями, система 
вентиляции. Таким образом, «зеленая зона», в которой нахо-
дятся студенты с медицинскими показаниями и беременные 
женщины, подвергаются риску так же, как если бы они работа-
ли с зараженными пациентами в защитных костюмах.

О нарушении законодательства свидетельствует отсут-
ствие подготовки студентов к практике. Допуск к оказанию 
первичной медико-санитарной помощи инфицированным па-
циентам предоставляется лицам, обучающихся по програм-
мам высшего медицинского образования после прохождения 
обучения (не менее 36 часов). [11] Тем не менее, например, 
в ПМГМУ имени И. М. Сеченова студенты выходят на практику 
без подготовки. [16]

В первую очередь лечить пациентов должны врачи, 
имеющие профессиональные навыки, а не студенты. В Го-
сударственную Думу внесены два законопроекта: «О внесе-
нии изменений в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и «О внесении изменений в статью 
350 Трудового кодекса Российской Федерации» [3]. В них за-
креплено право медработников на получение ежемесячной 
надбавки в размере 25 % оклада в течение трех лет осущест-
вления деятельности; предлагается предоставить дополни-
тельный оплачиваемый отпуск сроком до одного года каждые 
десять лет непрерывной медицинской деятельности. По-
сле корректировки финансово-экономического обоснования 
к проектам необходимо принять их для совершенствования 
системы здравоохранения.

Таким образом, в целях улучшения предоставления ме-
дицинской помощи и соблюдения норм трудового законода-
тельства необходимо установить точное регулирование при-
влечения к работе студентов медицинских ВУЗов, которые 
являются значительной массой медперсонала: отменить 
принудительную мобилизацию; законодательно разграничить 
понятия “зеленая зона” и “красная зона”; обеспечить жильё 
и изолированную транспортировку врачей. Что касается вра-
чей, необходимо найти ресурсы на существенное улучшение 
обеспечения труда медперсонала: увеличить финансовое 
обеспечение и обеспечение СИЗ (респираторы с уровнем за-
щиты не ниже FFP3, одноразовые перчатки, очки/защитный 
экран) в необходимом объеме за счет средств отдельного 
фонда, а не фонда стимулирующих выплат.
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Аннотация. В данной статье анализируются вопросы, свя-
занные с оценкой правомерности прекращения трудовых дого-
воров с беременными женщинами. В частности, исследуются 
вопросы признания увольнения незаконным, вопросы о выяв-
лении фактов злоупотребления работниками своими правами. 
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TOPICAL ISSUES OF TERMINATION  
OF EMPLOYMENT CONTRACT WITH PREGNANT WOMEN

Abstract. This article analyzes the issues related to the as-
sessment of the legality of termination of employment contracts with 
pregnant women. In particular, it examines the issues of recognizing 
dismissal as illegal, issues of identifying the facts of abuse by em-
ployees of their rights. Attention is paid to the possibility of extending 
a fixed-term employment contract with a pregnant woman.
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Исходя из анализа норм Трудового кодекса Российской 
Федерации [1] (далее по тексту – ТК РФ), запрещается уволь-
нять беременную женщину по основаниям, установленным 
статьей 81 ТК РФ. Соответственно единственными допусти-
мыми дисциплинарными взысканиями при общей дисципли-
нарной ответственности для беременной женщины остаются 
замечание и выговор (ст. 192 ТК РФ). Фактически это означает 
то, что даже за совершение систематических целенаправлен-
ных грубых проступков беременная женщина остается безна-
казанной [2].

С точки зрения Демидова Н. В., вопрос о законодательном 
недопущении увольнения беременной женщины, совершаю-
щей грубые дисциплинарные проступки, неоднозначен, пото-
му что это будет означать разделение трудоправового статуса 
лица [3, С. 88]. М. Н. Каплин, В. О. Рукавишникова рассуждают 
о принуждении работника уволиться по собственному жела-
нию, незаконном лишении премий, незаконности медицинских 
освидетельствований до начала работы, получении обязатель-
ства в письменной форме не беременеть в период работы [4, 
С. 76]. Стоит согласиться с мнением Н. В. Демидова, который 
предлагает увольнять за неоднократное виновное совершение 
грубых проступков (п.п. 6–10 ч. 2 ст. 81 ТК РФ) [3, С. 88]. Иначе 
возможно увеличение нарушений законодательства со стороны 
работодателя. Однако необходимо внести коррективы в пред-
ложение автора, приравнять грубые проступки (п.п. 6 и 10) к п. 5 
ст. 81 ТК РФ, поскольку п. 5 предполагает не разовое неиспол-
нение должностных обязанностей.

Также возникает проблема несообщения беременной жен-
щиной перед увольнением о своем состоянии работодателю. 
По мнению Верховного Суда РФ, несообщение женщиной све-
дений о беременности не является злоупотреблением правом. 
Эта правовая позиция сформировала и соответствующую 
судебную практику: суд признал правоту работницы, долгое 
время пребывавшей на медицинском учёте, умалчивавшей 
о состоянии беременности на стадии увольнения [5, п. 25]. По 
мнению А. В. Остапенко, поднятая проблема особо актуальна 
в силу того, что указанные умышленные недобросовестные 
действия совершают обе стороны трудового договора, но при 
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возможном злоупотреблении своими правами со стороны ра-
ботодателя

приводятся в действие нормы-запреты, а при злоупо-
треблении правами работником никакие нормы применить 
нельзя. Поэтому складывается ситуация неравноправия и не-
справедливости [7, С. 36]. В итоге действующее трудовое 
законодательство не соответствует потребностям трудовых 
правоотношений. Об этом свидетельствует отсутствие на за-
конодательном уровне легального определения термина 
«злоупотребление правом», непредусмотренность мер ответ-
ственности за проявления недобросовестности при реализа-
ции своих прав. Такая ситуация приводит к тому, что в каждом 
определённом случае производится толкование общеотрас-
левых принципов права, норм гражданского законодательства 
либо правоприменительной практики. Это ведёт к отсутствию 
единообразия в судебной практике. В связи с этим в ТК РФ 
должен получить своё закрепление отраслевой принцип не-
допустимости злоупотребления правом сторонами трудовых 
правоотношений. Также должно быть разработано легальное 
определение злоупотребления трудовыми правами. С точки 
зрения Е. О. Брюховой, остановить злоупотребление правом 
можно за счёт законодательного установления «обязанности 
предоставить медицинское заключение о наличии или об от-
сутствии беременности на день увольнения женщины» [8, 
С. 75].

Еще одной проблемой является неоднозначность судебной 
практики и в вопросе прекращения трудового договора с бе-
ременной женщиной при истечении срока трудового договора 
(п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). Суды не восстанавливают работников, 
в частности, из-за отсутствия факта уведомления работодателя 
о наступившей беременности [9, С. 302]. По мнению А. Офи-
церовой, суды по-разному трактуют возможность пролонгации 
срочного трудового договора с беременной женщиной, которая 
каких-либо действий не предпринимала (не подавала заявле-
ние, не получала медицинскую справку о беременности) [10, 
С. 4], то есть увольнение либо законно в силу ч. 2 ст. 261 ТК РФ 
[11], либо не законно, потому что прекращение трудового до-
говора обуславливается истечением срока его действий (объ-
ективный фактор). Суды применяют нормы ч.ч. 1, 2 ст. 261 ТК 
РФ и п.п. 25, 27 Постановления Пленума

Верховного Суда РФ от 28 января 2014 № 1 [12, 13]. Дума-
ется, неверно считать беременную женщину неответственной 
за соответствующее неуведомление работодателя. Увольнение 
правомерно и при заключении трудового договора с условием 
принятия на временную ставку для замещения должности ос-
новного работника (ч. 3 ст. 261 ТК РФ, п. 27 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 № 1).

Таким образом, поднятые проблемы, имеющие отношение 
к прекращению трудового договора с беременной женщиной, 
весьма актуальны и требуют своего разрешения за счёт внесе-
ния в ТК РФ определённых нормативных изменений.
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Abstract. the purpose of the study is to determine the causes of 
discrimination of young professionals in the labor market. The article 
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В Российской Федерации на 2021 год численность насе-
ления – 146 миллионов человек из них 39 миллионов состав-
ляет молодежь. Многие из них после окончания вуза, суза 
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при заключении трудового договора и в дальнейшем, под-
вергаются дискриминации со стороны работодателя из–за не 
хватки должного опыта. Эта проблема возникла после 2003г., 
после отмены государственного распределения выпускников 
вузов.

В ст. 37 Конституции Российской Федерации указано, что 
труд свободен, следовательно, каждый гражданин в нашей 
стране имеет право свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, в том числе выбирать род деятельности 
и профессию.

Возникает главный вопрос: как заключить трудовой до-
говор по профессии, если работодатель предпочитает ра-
ботника с большим стажем молодому кандидату. Возникают 
не равные права у граждан, устраивающихся на работу, хотя 
в соответствии с Конституцией статьей 19, пунктом 2 запре-
щается любая дискриминация в отношении граждан.

Что понимает работодатель под «молодой специалист»? 
Законодатель дает возрастной промежуток 14–35 лет (Феде-
ральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодеж-
ной политике в РФ»). Каждая организация определяет свой 
возрастной ценз этому понятию (варьируется от 21 до 35). 
Также, ошибочно считается, что предприятия теряют время 
на обучение, адаптацию к работе – все это приводит к потере 
прибыли со стороны фирмы.

Если рассмотреть по гендерному различию, то тут для 
каждого свои причины для отказа. Мужской пол может по-
пасть под дискриминацию из-за отсутствия военного биле-
та. В итоге, юноши с 15 до 27 лет будут сталкиваться с этой 
возможной проблемой. Девушки обладают повышенным воз-
растным цензом от 15 возможно до 40 лет, все это связанно 
с декретным отпуском, дальнейшим выходом замуж.

Таким образом, работодатель теряет работника совсем 
или оплачивает «декретный отпуск» (потеря ценного специ-
алиста на определенный срок), причем в обоих случаях ему 
придется искать новую рабочую силу на это будет уходить 
время, а значит и прибыль.

Другой причиной отказа является отличие теоретических 
знаний, даваемых в ВУЗе от их практических применений. 
В связи с этим приходится уделять много времени обучению, 
оплачивать тренинги молодому работнику. В этом случае ра-
ботодателям стоит взаимодействовать с высшими учебными 
заведениями, чтобы после получения диплома работнику не 
приходилось заканчивать курсы, предлагаемые самим пред-
приятием для более успешной деятельности.

Так, например, около 7 млн граждан нашей страны полу-
чают дополнительное профессиональное образование. В го-
сударственной системе дополнительного профессиональ-
ного образования насчитывается 1 500 таких учреждений. 
Они представлены институтами повышения квалификации, 
различными отраслевыми курсами, учебными центрами при 
службах занятости населения.

С 1сентября 2021 года введена профориентация молоде-
жи, где защищаются молодые специалисты от дискримина-
ции на рынке труда, получают помощь со стороны государ-
ства во многих аспектах (жилье молодым семьям, наставни-
чество, поддержка предпринимательства и т.д.).

Работодатель забывает о многих достоинствах молодых 
специалистов: умение быстро осваивать новое, стрессоу-
стойчивость, наличие навыков ПК, творческие способно-
сти и т.д. Также легко подстроить работу под систему сво-
его предприятий, так как работник не будет переучиваться, 
а только приобретать новое (психологи утверждают, научить-
ся новому на много легче, чем забыть уже отработанные с го-
дами рефлексы) – что может дать больший результат.

Например, работодатели IT-сферы стараются заключить 
трудовой договор с выпускниками, так как эта сфера разви-
вается очень быстро, и молодые специалисты могут разби-
раться в новых технологиях лучше, чем сам работодатель. 
К сожалению, работодатели других сфер деятельности не 
принимают такую точку зрения. Возможно, при появлении 
в скором времени новых профессий работодатели тоже най-
дут в молодых работниках множество потенциала.

Законодатель четко регламентирует это момент в Трудо-
вом Кодексе в статье 3, где запрещается любая дискримина-
ция в отношении работника.

Почему же тогда всё-таки все «боятся» молодых специ-
алистов? Как бороться с этим явлением? Почему выбор па-
дает на кандидата с трудовым стажем один год, разница же 
не большая.

Работодатель, увидев в трудовой книжке стаж, понима-
ет надежность работника, базовые знания в системе рабо-
ты. Никто не хочет превращаться в «няньку» для своих со-
трудников, что происходит в первый год рабочего процесса. 
Большую роль также играют инвестиции в обучения, которые 
не часто приносят прибыли конкурирующему предприятию. 
Молодые специалисты стараются найти более выгодные ус-
ловия для своей трудовой деятельности.

Таким образом, мы видим, что причины отказа чаще все-
го состоят не из-за плохого знания молодых специалистов, 
а их жизненных позиций, которые не выгодны экономически 
работодателю. В современном обществе многие выпускни-
ки школ не могут определиться с каким родом деятельности 
связать свою жизнь. Если это явление будет сопровождаться 
еще дискриминацией при заключении трудового договора, то 
в ближайшем будущем государство получит либо массовую 
иммиграция, либо большую потерю кадров.

В итоге, в Российской Федерации на данном этапе разви-
тия становится трудно соотнести требования работодателя 
с обретенными знаниями в высших

учебных заведениях работником. Рынок труда предпо-
лагает, что молодой специалист должен быть по профес-
сиональным знаниям, умению работать на одном уровне 
с опытным работником. Также работодатель исключает чело-
веческие факторы (свадьба, «больничный» и т.д.), семейную 
жизнь, так как ставит прибыль фирмы важным фактором.
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Цифровизация, как тенденция последних десятилетий, всё 
глубже проникает и изменяет общественную жизнь во всех её 
сферах. Однако нас больше интересуют трудовые отношения 
и их изменение в условиях процесса цифровизации. Таким обра-
зом, целью работы является анализ изменения занятости, а так-
же последующие ее влияние на развитие трудовых отношений.

Цифровизация подразумевает под собой внедрение во 
все сферы жизни общества и в экономику цифровых техно-

логий, потоков передачи данных, а также цифровых переда-
ющих устройств [1, С. 399]. В Российской Федерации цифро-
визация экономики осуществляется на основании Программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Данная программа устанавли-
вает, что до 2030 года должны будут созданы правовая, эко-
номическая и техническая системы, обосновывающие цифро-
визацию общественных отношений в целом и цифровизацию 
трудовых отношений в частности [2, С. 3].

Внедрение новых технологий в производство повышает её 
эффективность, выводя экономику на новый уровень, однако 
это приводит к полному изменению трудовых отношений.

В докладе Глобальной комиссии по вопросам будущего 
сферы труда отмечается: «Благодаря технологическим дости-
жениям – искусственному интеллекту, автоматизации и робото-
технике – будут создаваться новые рабочие места, однако те, 
кто потеряет работу в это переходное время, возможно, будут 
наименее подготовленными к тому, чтобы воспользоваться 
новыми возможностями. Профессиональные навыки, востре-
бованные сегодня, не будут соответствовать рабочим местам 
завтрашнего дня, а вновь приобретаемые навыки могут быстро 
устаревать» [3, С. 10].

В связи с цифровизацией в трудовых отношениях про-
слеживаются следующие тенденции: 1) сокращение произ-
водственной сферы с одновременным ростом численности 
занятых в сфере услуг; 2) значительное сокращение (вплоть 
до полного исчезновения) некоторых профессий с одновре-
менным появлением новых; 3) существенное изменение ква-
лификационных требований в большинстве профессий.

Тенденция сокращения занятых в промышленной сфе-
ре началось еще в середине двадцатого века. Наглядным 
примером, является межсекторальное перераспределение 
работников (рис 1). Так, в период 1991–2018 гг. в глобаль-
ном разрезе произошло существенное увеличение доли ра-
ботников сферы услуг (с 34 до 52 %) за счет сокращения 
занятости в сельском хозяйстве (с 43 до 26 %). Это свиде-
тельствует о концентрации большей части рабочей силы 
в третичном секторе экономики, что ознаменует новый об-
лик трудовых отношений и очередной этап общественно-
го развития, когда на смену материального производства 
в качестве доминирующей силы приходят нематериальные 
активы.

Рис 1. (Секторальное распределение работников в мире, %) [4, С. 253]

Более волнительное потрясение на рынке труда – это пол-
ное исчезновение профессии. Таким примером может стать 
диспетчер такси. Появление современных сервисов (таких, как 
Яндекс, Uber, inDriver) привело к тому, что процесс заказа такси 
стал возможен и без участия диспечеров. Подобным примером 
в ближайшее время может послужить и профессия оператора 
переводов денежных средств. Актуальность професии посте-
пенно снижается с популяризацией специализированных при-
ложений для смартфонов от банков.

Помимо вымещения профессии, подобные платформы 
создали новый вид занятости: “работники платформы” [1, 
С. 411]. Помимо таксистов, существует ряд других специ-
алистов, которые работают посредством, так называемого, 
фриланса, суть которого заключается в том, что на интернет-
платформах подобный работник находит заказчика и индиви-
дуально договаривается с ним обо всех условиях. Как пра-
вило подобная работа происходит по гражданско-правовому 
договору или еще чаще без такового, что в корне не верно 
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и должно быть законодательно урегулировано, как особый 
вид трудовых отношений.

Также, технологии меняют набор навыков, которые вос-
требованы на рынке труда. Навыки, которыми роботы не могут 
обладать – общие когнитивные навыки, такие как критическое 
мышление, и социальные поведенческие навыки, такие как 
управление эмоциями и их распознавание, которые повышают 
производительность команды – растут в цене. Работники с та-
кими навыками с большей вероятностью адаптируются к требо-
ваниям рынка труда. Работа по погрузке и выгрузке, монтажные 
работы или управление автомобилями, относятся к категории 
ручного или физического труда – такие операции можно авто-
матизировать [5, С. 36].

Для того, чтобы сравнить и проанализировать тенденции 
цифровизации трудовых правоотношений обратимся к право-
вой системе Франции, которая всегда была на переднем крае 
совершенствования трудового законодательства. Также Фран-
ция считается одной из передовых стран Европы по исполь-
зованию цифровых технологий (электронное правительство, 
предоставление онлайн-сервисов и др.).

Одним из основных причин развития правовой системы 
Франции является норма трудового кодекса, устанавливающая 
более выгодное/льготное положения для работника в случае 
коллизии трудового законодательства, коллективного договора 
и иных соглашений.

В связи с развитием цифровизации в трудовом праве ста-
ли появляться, новые институты: электронный документоо-
борот, цифровое присутствие, цифровая детоксикация и т.д. 
Эти термины тесно связаны с регулированием трудовых от-
ношений, трудовыми правами работников, а также сохране-
нием личных данных и личной информацией. В этой связи 
основную роль играют локальные нормативные акты, кото-
рые регулируют данные вопросы. Именно это и является ос-
новным двигателем французской цифровизации в трудовом 
праве [6, С. 36].

Цифровизация неизбежна и представляет собой не еди-
норазовое явление, а глобальный и систематический процесс. 
Она неизбежно внедряется во все сферы нашей жизни, но, к со-
жалению, если на каком-то этапе возникают заминки или труд-
ности, то весь процесс тормозится и систему ждёт неизбежный 
крах. Поэтому задачей законодателя является как можно более 
эффективно и быстро нормативно закреплять развивающиеся 
общественные отношения.
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Согласно ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
каждый осуждённый к лишению свободы обязан трудиться 
в местах и на работах, определяемых администрацией испра-
вительных учреждений. В настоящее время осуждённые при-
влекаются к труду в центрах трудовой адаптации , которые соз-
даются в исправительных колониях и производственных (трудо-
вых) мастерских исправительных учреждений, на федеральных 
государственных унитарных предприятиях уголовно-исполни-
тельной системы и в организациях иных организационно-пра-
вовых форм, расположенных на территориях исправительных 
учреждений и (или) вне их [1].

Одним из важнейших источников правового регулирования 
в Российской Федерации, касаемое труда лиц, осужденных 
к лишению свободы, является Конституция РФ, а также Трудо-
вой кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации. В силу особого правового стату-
са человека, его трудовая деятельность также имеет некоторые 
особенности.

Основным вопросом применения законодательства в сфе-
ре труда осужденных лиц, является соотношение уголовно-ис-
полнительного и трудового законодательства. На сегодняшний 
день трудовое законодательство применяется субсидиарно, то 
есть применяется отношение, складывающее в одной отрасли 
к другой, и это вызывает немало споров, поскольку УИК РФ ре-
гулирует данный правовой институт поверхностно, но и трудо-
вое законодательство также имеет свои пробелы [2, C. 37].

Важно отметить, что правоотношения, касающиеся сферы 
труда действуют на определенном устоявшемся пласте принци-
пов, которые имеют весомое значение. Трудовое законодатель-
ство определяет общность основных принципов в регулирова-
нии отношений в сфере труда, взаимосвязь основных трудовых 
прав и обязанностей участвующих в трудовой деятельности 
лиц, как работающих, так и предоставляющих им работу. Также, 
в трудовом законодательстве эти лица определены как стороны 
трудового договора – работники и работодатели, однако содер-
жащееся в ТК РФ определение не вполне соответствует право-
вой природе отношений, возникающих между осужденным, 
и организацией, предоставляющей ему работу или/и исправи-
тельным учреждением. Также, в трудовом законодательстве эти 
лица определены как стороны трудового договора – работники 
и работодатели, однако содержащееся в ТК РФ определение не 
вполне соответствует правовой природе отношений, возника-
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ющих между осужденным, и организацией, предоставляющей 
ему работу или/и исправительным учреждением.

Несмотря на достаточную четкость и определенность некото-
рых положений УИК РФ, касающихся регулирования труда осуж-
денных, которых, к слову, достаточно мало, поэтому следует под-
черкнуть, что применительно конкретно к таким субъектам име-
ется своя специфика. Думается, что трудовое законодательство 
в своем перечне норм, а именно Трудовой кодекс РФ недостаточ-
но полно отражает отношения, возникающие между конкретной 
организацией и лица осужденного за совершение преступления.

Именно поэтому законодательное регулирование труда 
осужденных к лишению свободы в целях придания систем-
ности, устранения имеющихся противоречий и восполнения 
существующих пробелов нуждается в довольно существенной 
корректировке [3, С. 2].

Так, важно отметить, что согласно статье 9 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации труд выступает 
в качестве одного из основных средств исправления осужден-
ных. А осужденные мужчины старше 60 лет, женщины старше 
55 лет, и инвалиды I и II группы привлекаются к труду только 
по их желанию.

Однако осужденные, отбывающие наказания в местах ли-
шения свободы, в силу уголовно-исполнительного законода-
тельства являются ограниченными в своих правах, в том числе 
трудовых. Например, осужденным запрещено прекращать свою 
работу для разрешения трудовых конфликтов. Отказ от рабо-
ты или прекращение работы являются злостным нарушением 
установленного порядка отбывания наказания и влекут за со-
бой применение мер взыскания и материальную ответствен-
ность. При этом, предусмотрен перечень работ, на которых за-
прещается использование труда осужденных.

В соответствие с Федеральным законом от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в ред. 
от 30.12.2020) из заработной платы осужденных производятся 
удержания денежных средств в счет возмещения потерпевшим 
ущерба, причиненного преступлением, уплаты алиментов и иных 
взысканий. Кроме того, за счет заработной платы осужденные 
возмещают расходы по их содержанию. При этом, не менее 25 
процентов от всех удержаний независимо от каких именно удер-
жаний, в данном случае мы рассматриваем все, на лицевой счет 
осужденных зачисляется не менее 25 процентов начисленной им 
заработной платы, а на лицевой счет осужденных мужчин стар-
ше 60 лет, так же и женщин старше 55 лет, и лиц, являющихся 
инвалидами первой или второй группы, несовершеннолетних, 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в домах ребенка 
исправительного учреждения, – не менее 50 процентов [4].

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод о том, 
что отношения по привлечению лиц, осужденных к лишению 
свободы, к труду, равно как и сам труд осужденных обладают 
значительной спецификой. Которая обозначена в судебной 
практике. Особенности условий труда осужденных проявляют-
ся на всех этапах, условиях и обусловлены содержанием кон-
кретных субъектов и ограничении их прав в связи с осуждением 
к лишению свободы.
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В настоящее время в России зарегистрировано более 
31 000 религиозных организаций и 60 конфессий. В многона-
циональном и многоконфессиональном государстве, которым 
является Россия, нередко возникают проблемы, трудовые спо-
ры, связанные с соблюдением работниками религиозных норм 
на работе, в процессе трудовой деятельности. Данные факты 
свидетельствуют об актуальности темы статьи.

Вопрос регулирования труда работников – приверженцев 
религии является достаточно неопределённым в плане его 
правового регулирования, поскольку вероисповедание и со-
блюдение религиозных норм являются разными по содержа-
нию понятиями. Исследователи указывают на необходимость 
придерживаться естественно-правового подхода в данном 
вопросе, который бы учитывал многоплановость трудовых от-
ношений между работником – приверженцем религии и работо-
дателем [1, С. 163]. Конституция Российской Федерации гаран-
тирует всем гражданам равенство прав и свобод человека, вне 
зависимости от их отношения к религии и убеждений, а также 
свободу вероисповедания. Но внутренний трудовой распорядок 
учреждения, организации не всегда предоставляет возмож-
ность сотрудникам – приверженцам религии реализовывать от-
правление религиозных обрядов на рабочем месте. Последняя 
громкая история связана с водителем автобуса в городе Хаба-
ровске, который высадил всех пассажиров из автобуса, чтобы 
совершить намаз. В такой ситуации религиозные убеждения 
вступили в противоречие с рабочим регламентом [2].

Достаточно часто в суды обращаются граждане с исками 
о нарушении условий времени труда и отдыха по причине того, 
что они соблюдают религиозные нормы, а рабочий график не 
всегда позволяет им это осуществлять. Обычно такие вопросы 
согласовываются с руководством в индивидуальном порядке, 
в письменной форме, когда работнику предоставляется по его за-
явлению индивидуальное время на перерыв для отдыха и пита-
ния, о чём свидетельствует норма статьи 108 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Российское трудовое законодательство 
для соблюдения религиозных паломничеств, постов предостав-
ляет работнику право воспользоваться отпуском без сохранения 
заработной платы включительно до 14 дней (ст. 128 ТК РФ).
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Россия, как закреплено в статье 14 Конституции Российской 
Федерации, является светским государством. Нормы Феде-
рального закона от 26 сентября

1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» предоставляют всем гражданам право исповедо-
вать индивидуально или совместно с другими лицами любую 
религию, совершать религиозные обряды и церемонии [3]. 
В Трудовом кодексе РФ установлен запрет на дискриминацию 
в области трудовой деятельности, связанной с вероисповеда-
нием работника (статья 3), но только в том случае, если это не 
касается деловых качеств работника.

Выделим несколько направлений судебных споров рабо-
тодателей с работниками-приверженцами религии. Во-первых, 
это споры, сопряженные с требованиями работников об изме-
нении тех или иных трудовых функций как несоответствующих 
их убеждениям. Например, в судебной практике встречаются 
дела, когда медработники увольняются, поскольку отказыва-
ются участвовать в операциях, касающихся прерывания бере-
менности (абортах), ссылаясь на свои религиозные убеждения 
и пункт 6 Декларации Всемирной медицинской ассоциации 
«О медицинских абортах», позволяющий отказаться от такого 
участия в таких процедурах по этическим и религиозным со-
ображениям [4]. Но в данном случае религиозные убеждения 
вступают в противоречие с трудовым правом, когда врач своим 
отказом может причинить вред здоровью пациента.

В качестве примера можно привести дело по иску Пере-
ймак Р. В., который был уволен с работы по ряду обстоятельств, 
в том числе и по причине отказа провести анестезиологическое 
пособие при операции по прерыванию беременности. Свой отказ 
врач-реаниматолог мотивировал тем, что религиозные убежде-
ния не позволяют ему участвовать в прерывании беременности 
[5]. Согласно статье 70 Федерального закона от 21.01.2011№ 323 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», врач по религиозным убеждениям может не проводить те 
или иные медицинские процедуры, но тогда он обязан уведомить 
об этом главного врача письменно. Но врач не может отказаться 
от оказания пациенту медицинской помощи, если она необхо-
дима. Как отмечает Е. А. Серебрякова, «здесь важно различать 
понятия – оказывать лечение и проводить медицинские манипу-
ляции по медицинским показателям» – то есть, во втором случае 
речь идет о сохранении жизни и здоровья пациента, и в такой 
ситуации никакие религиозные убеждения не могут оправдать 
врача, отказывающегося спасать пациента [6, С. 232]. Это един-
ственная причина, снимающая ответственность с врача за отказ 
участвовать в медицинских манипуляциях. В данном конкретном 
случае суд отказал истцу в восстановлении на работе.

Другой пример – споры с работодателем, которые связаны 
с нарушением дресс-кода организации, учреждения, идущего 
вразрез с религиозными убеждениями работника. Наиболее ти-
пичные случаи – ношение хиджаба на рабочем месте. В Россий-
ской Федерации официально ношение хиджаба не запрещено 
(кроме школ, о чем есть специальное решение Верховного суда 
Российской федерации), но каждая организация вправе устанав-
ливать правила внутреннего распорядка, в частности, это отно-
сится к ношению одежды определенного стиля и формы на ра-
бочем месте (дресс-код). Согласно Трудовому кодексу РФ, рабо-
тодатель не вправе уволить работника за индивидуальность ко-
стюма, но работник обязан подчиняться внутреннему трудовому 
распорядку. В том случае, если ношение одежды, подчеркиваю-
щей религиозные убеждения работника, нарушает безопасность 
труда (закрывает обзор, развевающиеся одежды могут попасть 
в станок, иной механизм) работодатель за нарушение Правил 
трудового распорядка (ст. 15 ТК РФ) может объявить замечание, 
выговор или уволить (при наличии нескольких взысканий).

Другой вид споров связан с отказом работника получать за-
работную плату в безналичной форме, объясняя свой отказ с по-
зиций религиозных и идеологических соображений. Такая ситу-
ация рассматривалась в суде г. Москвы. Московский городской 
суд признал доводы сотрудника несостоятельными и отказал 
в удовлетворении заявленных требований. Согласно ст. 136 ТК 
РФ, выплата заработной платы в безналичной форме является 
правомерной [7]. Ногайлиева Ф. К. отмечает, что работодатель 
вправе заключить с работником дополнительное соглашение 
и выплачивать ему заработную плату в безналичном в форме, 
не нарушая при этом его религиозные убеждения [8, С. 22].

Следующий вид трудовых споров связан с нарушениями 
принципа светского государства. В этом случае истцом чаще 
выступает сам работодатель. Причина исков – установление 
нерабочих праздничных дней, имеющих отношение к мусуль-
манским праздникам, которые нарушают принципы светского 
государства, подвергая дискриминации представителей иных 
вероисповеданий, а также лиц, которые не исповедуют никакой 
религии.

Например, в 2011 г. Верховный суд Российской Федера-
ции в определении удовлетворил ходатайство жителя Уфы 
Сергея Дулова о признании нерабочими днями праздников 
Курбан-байрам и Ураза-байрам незаконными, так как они нару-
шают его право на труд по дискриминационным религиозным 
основаниям. Верховный Суд Российской Федерации признал 
незаконность таких праздников в качестве выходных дней [9]. 
Позднее Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
находит подлежащим отмене определение Судебной коллегии 
по административным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 31 августа 2011 г., решение Верховного Суда Респу-
блики Башкортостан было оставлено в силе [10].

Таким образом, работник имеет право соблюдать религи-
озные нормы, но их соблюдение не должно препятствовать 
выполнению трудовых обязанностей, не вступать в конфрон-
тацию с этическими и моральными принципами, нормами 
корпоративной культуры. Если речь идёт об особых услови-
ях применения труда, работник обязан подчиняться общему 
трудовому распорядку, нормам безопасности труда, чтобы не 
создавать угрозу жизни и здоровья третьим лицам. Отказ со-
блюдать внутренние правила, обосновываемые религиозными 
убеждениями, не могут считаться конструктивным основанием 
для обжалования нарушения своих прав. Если же религиоз-
ные убеждения противоречат специфике той или иной работы, 
дезорганизуют деятельность организации или работодателя, 
работник несёт ответственность как нарушитель норм трудо-
вого права. Регламентация вопросов, связанных с влиянием 
религиозных убеждений на трудовые правоотношения настоя-
тельно требуют разработки особых подходов, с учетом баланса 
интересов государства и верующих граждан.
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За период становления Российской Федерации как де-
мократического, социального, правового государства был 
накоплен определенный опыт функционирования профсо-
юзного движения, как одного из элементов института со-
циального партнерства. Однако, на данном этапе развития, 
достаточно сложно говорить о сформированности и мак-
симальной эффективности деятельности профсоюзов. На 
практике частыми являются противоречия, возникающие 
между выборным профсоюзным органом и представителя-
ми работодателя, связанные с некоторым несовершенством 
законодательного регулирования в сфере рассматриваемых 
явлений, что, безусловно приводит к недостаткам развития 
рассматриваемых отношений, а равно и к замедлению раз-
вития демократизации в обществе. Представляется необхо-
димым обратиться к Конвенции МОТ № 135 от 23.06.1971 
«О защите прав представителей работников на предприя-
тии и предоставляемых им возможностях» [2, С. 2]. Данный 
международный нормативный правовой акт устанавливает 
положение, согласно которому национальное законодатель-
ство должно содержать такие нормы права, которые позво-
ляют представителям работников эффективно выполнять 
свой функционал. Однако, что же происходит на практике? 
Активное ущемление прав профсоюзных организаций под 
предлогом сложившихся в стране экономических трудно-
стей. Для подтверждения данной позиции обратимся к су-
дебной практике. Определение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 20 июля 2012 г. № 56-КГ12-3 отменяет 
решение районного суда об отказе в иске профсоюзу, ко-
торый требовал признать незаконным отказ работодате-
ля предоставить информацию о привлечении трудящихся 
к сверхурочной работе. Мотивировала коллегия по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Федерации 
свое определение тем, что профсоюзные организации за-

конодательно наделены правомочием истребовать беспре-
пятственно и безвозмездно от работодателя информацию, 
затрагивающую социально-трудовую сторону деятельности 
работников с целью ее обработки для достижения обще-
ственно значимого результата [4].

Стоит отметить тот факт, что отсутствие возможности 
обжаловать действия профсоюзной организации по пред-
ставительству трудящихся негативно отражается на дове-
рии к подобным организациям. Согласно Конвенции, МОТ 
от 09.07.1948 № 87 «О свободе объединения и защите прав 
на организацию» профсоюзные организации самостоятель-
но определяют свои уставы, положения и регламенты, ос-
новывают свою деятельность в соответствии с принципом 
свободы выбора представителей, организации аппарата, 
регламентации собственной деятельности [1]. Конституци-
онный Суд Российской Федерации в определении № 2774-
О от 22.12.2015 «Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданки на нарушение ее прав ст. 373 ТК РФ». В своих 
разъяснениях суд установил, что профсоюзные организации 
являются самостоятельной и независимой составляющей 
трудовых правоотношений, они организуют свою деятель-
ность на основе данных принципов. Конституционный суд 
утверждает, что, если будет оказано влияние на процесс ста-
новления и формирования мнения профсоюза на предмет 
увольнения трудящегося по инициативе работодателя, в та-
ком случае данное влияние будет нарушать концептуальный 
принцип свободы и независимости функционирования про-
фсоюзной организации [3].

Одной из проблем, которая существует в современном 
российском правовом пространстве, является проблема 
развития альтернативных профсоюзов ввиду архаичности 
сложившейся системы. Именно альтернативные профсоюзы 
зачастую, не смотря на немногочисленный членский состав, 
выражают свою позицию достаточно решительным спосо-
бом, вступая в конфронтацию с властью. Одной из наибо-
лее ярких форм деятельности данных профсоюзов является 
организация забастовок, в том числе и общефедерального 
уровня. Наиболее масштабные забастовки были, например, 
в Тольятти на заводе АвтоВАЗ, на заводе «Форд» в Ленин-
градской области. Отличительной особенностью, которая 
отличает российские альтернативные профсоюзы от загра-
ничных, является их активное участие в политической жизни 
страны путем протестного движения. Зачастую нивелируются 
благодаря таким забастовочным движениям более мелкие, 
но не по значимости, проблемы. Представляется, что в том 
случае, если альтернативные профсоюзные организации 
будут обладать большей степенью сплоченности, они могут 
являться хорошей опорой для развития социал-демократи-
ческого движения в Российской Федерации, которое, как мы 
можем наблюдать на примере зарубежных стран, может по-
ложительно сказываться на процессе развития обществен-
ных отношений.

Говоря о путях развития профсоюзных организаций в Рос-
сийской Федерации, полагаем, стоит упомянуть о законода-
тельном процессе. Профсоюзные организации не обладают 
правом законодательной инициативы. Однако они могут от-
стаивать социально-трудовые права и законные интересы 
трудящихся в процессе нормотворчества в рассматриваемой 
сфере. Представляется, что органы законодательной власти 
не в силах самостоятельно оценить потребности трудящихся. 
Именно поэтому акты, принятые без учета мнения профсоюз-
ного движения, подвергаются конструктивной критике, кото-
рая, к сожалению, может оставаться лишь предметом доктри-
нальных споров. В случае отсутствия соглашения между за-
конодательными органами и профсоюзными организациями 
будет возникать конфронтация последних с властью. А зна-
чит, мы не сможем говорить о социальном партнерстве при 
отсутствии конструктивного диалога на различных стадиях 
законодательного процесса.

Представляется, что для достижения эффективного ре-
зультата, профсоюзным организациям необходимо:

1) вовремя получать от государственных и муниципальных 
органов власти законопроекты и проекты иных нормативно-
правовых актов в сфере социально-трудовых отношений с це-
лью их рассмотрения и вынесения предложений и замечаний;
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2) перед принятием нормативных правовых актов необ-
ходимо получение мнение профсоюзной организации путем 
проведения дополнительных консультаций, например, на за-
седании трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, чтобы достичь максимального уровня 
защиты и реализации прав работников;

3) разработать процедуру принятия участия профсоюзных 
организаций в рассмотрении нормативных правовых актов, 
а также предложений, которые вносятся профсоюзами, по при-
нятию соответствующих нормативных правовых актов.

Представляется, что предложенные нами меры усовер-
шенствования законодательства о регулировании деятельно-
сти профсоюзных организаций, поспособствуют более стреми-
тельному и в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации развитию демократического общества в нашей стране. 
Рассмотренные проблемы требуют дальнейшего, более де-
тального исследования.
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В соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федерации 
(далее – Конституция РФ) Россия – это прежде всего социаль-
ное государство, политика

которого направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека [1]. Од-
нако у многих правоведов возникает вопрос в связи с тем, что, 
хоть и Россия признана социальным государством, до сих пор 
отсутствует единый нормативный правовой акт, который бы по-
зволял всецело урегулировать вопросы, связанные с социаль-
ным обеспечением.

Так, например, М. О. Водолазская в своей научной статье 
отмечает, что «на сегодняшний день сфера социального обе-
спечения перегружена нормативными актами, это возникает 
по причине того, что основные общественные отношения ре-
гулируются федеральными законами, но количество подзакон-
ных и ведомственных актов не уменьшается» [4, С. 719].

Д. А. Старикова пишет о том, что «сложность, несистем-
ность, запутанность текста источников права социального 
обеспечения, использование в нем математических формул, 
большого количества отсылочных норм, отсутствие единства 
терминологии, а также дублирование норм права не дают воз-
можности гражданам правильно понять содержание своих прав 
и обязанностей в сфере социального обеспечения» [5, С. 259].

Еще одним толчком к необходимости кодификации права со-
циального обеспечения послужили принятые в 2020 году поправ-
ки к Конституции РФ. В Законе РФ о поправке к Конституции РФ 
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«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования публичной власти» было пред-
ложено дополнить ст. 75 и ст. 75.1 Конституции РФ [3]. Среди наи-
более важных стоит отметить следующие социальные гарантии:

– государство гарантирует минимальный размер оплаты 
труда не менее величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по РФ;

– формируется система пенсионного обеспечения граждан 
на основе принципов всеобщности, справедливости и солидар-
ности поколений и поддерживается ее эффективное функцио-
нирование;

– гарантируются обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граждан и индексация соци-
альных пособий и иных социальных выплат;

– гарантируются защита достоинства граждан и уважение 
человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав 
и обязанностей гражданина, социальное партнерство.

Проблема заключается именно в том, что из-за большого 
объема информации отрасль становится бессистемной, вслед-
ствие этого трудно применять, изучать и интерпретировать су-
ществующие нормативные правовые акты в области социаль-
ного обеспечения. Гражданину, не обладающему специальны-
ми знаниями в этой области, сложно самостоятельно выделять 
необходимую ему информацию. Ситуация усугубляется тем, 
что нормативные правовые акты постоянно вносятся измене-
ния, а их наличие постоянно увеличивается, в связи с чем даже 
опытным юристам порой тяжело следить за такой скоростью 
изменения законодательства о социальном обеспечении.

Все это безусловно указывает на то, что на современном 
этапе развития России как социального государства необхо-
димо реформирование в сфере социального обеспечения, 
которое будет сводиться к систематизации законодательства 
в форме кодификации. Хорошим примером для подобного 
рода кодификации служит Социальный кодекс Федеративной 
Республики Германия (далее – Кодекс ФРГ), который был при-
нят в 1976 году и постепенно дополнялся новыми главами [2]. 
Сейчас Кодекс ФРГ включает в себя 12 книг, которые в свою 
очередь делятся на разделы, параграфы и статьи.

Хотелось бы дать краткую характеристику каждой главе, 
чтобы иметь общее представление о данном кодексе:

– 1 книга Кодекса ФРГ содержит общую часть и состоит 
из 4-х разделов и 71 параграфа: в них входят задачи, принципы 
и социальные права граждан, общие сведения о социальных 
пособиях и исполнителях;

– 2 книга посвящена безработным. Она состоит из 2-ух раз-
делов и 83 параграфов, в основу которых положены цели и за-
дачи обеспечения поиска работы для безработного, требования 
для признания ищущим работу, материальное и иное обеспе-
чение безработных, надзор за правомерными действиями ра-
ботодателей;

– 3 книга закрепляет общие положение о содействии труду, 
его стимулировании и страховании, профессиональной подго-
товке и повышению квалификации. Состоит из 5-ти разделов 
и 451 параграфа;

– 4 книга характеризует общие правила социального стра-
хования: в нее входит сфера применения страхования, проце-
дуры банкротства, оплата труда, положения о страховых взно-
сах. Книга состоит из 10-ти разделов и 131 параграфа;

– 5 книга сосредоточена на медицинском страховании и со-
стоит из 8-ми разделов и 417 параграфов: в ее основу входят 
вопросы медицинского страхования граждан и деятельность 
медицинских организаций в сфере оказания услуг, различные 
виды предоставляемых пособий и лекарственных препаратов;

– 6 книга закрепляет пенсионное страхование в Германии, 
фиксируя круг застрахованных лиц. В книге указаны различного 
рода пособии и услуги, положения о пенсии по старости, в свя-
зи со снижением трудоспособности, пенсия за смерть и иные 
виды пенсий. Состоит из 2-ух разделов и 321 параграфа;

– 7 книга гласит о страховании от несчастных случаев: в ней 
закреплен круг застрахованных лиц, положения о страховом 
случае, пособия и различные услуги при наступлении несчаст-
ного случая. Состоит из 4-х разделов и 224 параграфов;

– 8 книга посвящена помощи детям и подрастающему по-
колению: закреплены положения о бесплатной помощи детям 
и молодежи, воспитательный детский и молодежный контроль, 

содействие воспитанию в семье, помощь в воспитании душев-
нобольных детей и подростков, помощь совершеннолетним. 
Состоит из 3-х разделов и 106 параграфов;

– 9 книга содержит положения о реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья: закрепляет усло-
вия признания человека инвалидом, услуги по медицинской ре-
абилитации, развлекательные и образовательные услуги и дру-
гие, а также регламентирует порядок предоставления и выплат 
пособия при участии в трудовой деятельности. Книга состоит 
из 2-ух разделов и 241 параграфа;

– 10 книга регулирует социально-правовую процедуру 
управления, защиту персональных данных, а также сотрудниче-
ство социальных работников между собой и их правоотношения 
с третьими лицами. Состоит из 3-х разделов и 120 параграфов;

– 11 книга регламентирует социальное страхование по ухо-
ду, закрепляя деятельность органов опеки и объем предостав-
ляемых услуг: устанавливает круг застрахованных лиц, реаби-
литационные мероприятия и необходимый объем пособий как 
для застрахованного лица, так и для опекунов. Книга состоит 
из 3-х разделов и 153 параграфов;

– 12 книга является заключительной и закрепляет основы 
предоставления социальной помощи в виде выплат пособий 
и оказания услуг, в том числе ЖКХ. Состоит из 3-х разделов 
и 144 параграфов.

Проанализировав положения Кодекса ФРГ, правовую базу 
Российской Федерации, регламентирующую вопросы социаль-
ного обеспечения, и различных авторов юридической литера-
туры, представляется целесообразным предложить принятие 
российского нормативного правового акта о социальном обе-
спечении, именуемого «Кодексом социального обеспечения 
граждан в Российской Федерации», который приведет к упоря-
дочиванию всех ныне существующих актов, наполненного сле-
дующим содержанием:

– общие положения о социальном обеспечении:
а) понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения;
б) принципы социального обеспечения;
в) правоотношения в сфере социального обеспечения;
– трудовой стаж:
а) общий трудовой страж; б) специальный трудовой стаж;
в) страховой стаж; г) специальный страховой стаж;
– занятость населения:
а) занятые граждане; б) безработные граждане;
в) предоставляемые гарантии и пособия.
– медицинское страхование:
а) социальное обслуживание; б) временная нетрудоспо-

собность;
в) несчастные случаи на производстве и профессиональ-

ные заболевания;
г) вопросы материнства, отцовства и детства;
д) медицинская и лекарственная помощь;
е) предоставляемые гарантии и пособия;
– пенсионное страхование:
а) пенсия по старости; б) пенсия за выслугу лет; в) пенсия 

по инвалидности;
г) пенсия по случаю потери кормильца; д) социальные пенсии;
е) пенсионное и материальное обеспечение отдельных ка-

тегорий граждан;
– порядок разрешения споров в сфере социального обе-

спечения;
– заключительные положения о социальном обеспечении.

Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 
01.07.2020. № 31. ст. 4398.

2. Sozialgesetzbuch (SGB): Auf den nachfolgenden Seiten 
steht Ihnen das Sozialgesetzbuch (SGB) mit seinen zwölf 
Teilen als Nachschlagewerk zur Verfügung. URL: https://www.
sozialgesetzbuch-sgb.de/ (дата обращения: 20.11.2021).

3. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных во-



333

просов организации и функционирования публичной власти» // 
Собрание законодательства РФ. 16.03.2020. № 11. ст. 1416.

4. Водолазская М. О. Проблемы кодификации права соци-
ального обеспечения в России // Аллея науки. 2018. Т. 3. № 1 
(17). С. 718–720.

5. Старикова Д. А. Проблемы кодификации права социаль-
ного обеспечения в России // В сборнике: Инновационные на-
учные исследования: теория, методология, практика. Сборник 
статей победителей V Международной научно-практической 
конференции. 2017. С. 259–261.

УДК 349.3

У. Э. Сеитбекирова
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В. И. Вернадского»
Россия, Симферополь

ПРОБЛЕМА ВЗЫСКАНИЯ ИЗЛИШНЕ ВЫПЛАЧЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РФ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация. В данной работе рассматриваются два случая 
взыскания Пенсионным фондом РФ излишне выплаченных 
страховых сумм – при добросовестности и недобросовестно-
сти приобретателя. В зависимости от «статуса» приобретателя 
определяется лицо, которое будет нести ответственность за со-
вершенные действия.

Ключевые слова: Пенсионный фонд РФ, добросовестный 
приобретатель, недобросовестный приобретатель, излишне 
выплаченные денежные суммы, неосновательное обогащение.

U. E. Seitbekirova
Crimean Federal University

Russia, Simferopol

THE PROBLEM OF COLLECTING OVERPAYED MONEY  
FROM THE PENSION FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. This paper examines two cases of collection by the 
Pension Fund of the Russian Federation of overpaid insurance 
sums – in case of good faith and bad faith of the purchaser. De-
pending on the “status” of the acquirer, a person is determined who 
will be responsible for the actions taken.

Keywords: Pension fund of the Russian Federation, bona fide 
acquirer, unscrupulous acquirer, overpaid sums of money, unjust 
enrichment.

Российская Федерация, как социальное государство, закре-
пляет в ст. 39 Конституции РФ право граждан на социальное 
обеспечение по различным основаниям: по возрасту, инвалид-
ности, в случае потери кормильца, болезни, а также в иных слу-
чаях, предусмотренных законом. Однако на практике возникают 
проблемы, связанные с действиями обеих сторон социальных 
правоотношений. В частности, нас интересует проблема взы-
скания излишне выплаченных Пенсионным фондом РФ денеж-
ных средств [3].

Рассмотрим два возможных варианта, при которых происхо-
дит излишнее начисление Пенсионным фондом РФ денежных 
средств, – по вине пенсионера либо работодателя и по вине со-
трудника Пенсионного фонда РФ.

Статья 28 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» регулирует ответственность физических и юриди-
ческих лиц за достоверность сведений, предоставляемых 
в Пенсионный фонд РФ в виде отдельных документов, а также 
содержит отсылку на иные правовые акты, регулирующие по-
рядок действий в случае нарушения лицом соответствующих 
обязанностей [5]. Так, суммы пенсии, излишне выплаченные 
либо своевременно не выплаченные пенсионеру за прошед-
шее время в связи с ошибкой, допущенной при установлении 
и (или) выплате пенсии, определяются за весь период, в тече-
ние которого выплата пенсии пенсионеру производилась не-
правомерно [6].

В случае неправильного установления и осуществления 
выплат по вине физического или юридического лица, которые 

предоставляют сведения в Пенсионный фонд РФ, они несут 
ответственность за совершенные неправомерные действия 
и, следовательно, с них взыскиваются денежные средства в ка-
честве неосновательного обогащения [2].

При наличии ошибки со стороны Пенсионного фонда РФ, 
выражающейся в действиях его сотрудников, взыскать излиш-
не уплаченные суммы нельзя, если лицо, получающее соответ-
ствующие социальные выплаты, является

добросовестным приобретателем. Добросовестность, со-
гласно действующему гражданскому законодательству, заклю-
чается в том, что лицо, которое приобретает(ло) имущество, 
не знает о том, что у другого лица отсутствует право на его от-
чуждение [1, С. 1, 2].

Невозможность взыскания излишне уплаченных денежных 
средств с добросовестного приобретателя объясняется следу-
ющими положениями.

Во-первых, ч. 3 ст. 302 Гражданского кодекса РФ закрепля-
ет, что деньги и ценные бумаги на предъявителя не могут быть 
истребованы от добросовестного приобретателя.

Во-вторых, ст. 1109 ГК РФ закрепляет перечень имущества, 
которое не подлежит возврату в качестве неосновательного 
обогащения, среди которого заработная плата и приравненные 
к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные 
суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к су-
ществованию, при отсутствии недобросовестности с его сторо-
ны и счетной ошибки [2].

Для подтверждения указанных правовых норм обратимся 
к позиции Верховного Суда РФ. В п. 11 Обзора Верховного Суда 
РФ № 3 (2020) говорится о том, что излишне выплаченные Пен-
сионным фондом РФ суммы должны быть возвращены лицом, 
их получившим, только в случае наличия его недобросовест-
ности или счетной ошибки. При этом факт недобросовестности 
должен доказывать истец (Пенсионный фонд РФ).

Так, например, на получателе определенных социальных 
выплат лежит обязанность извещения органа Пенсионного 
фонда РФ о смене своего места жительства, от выполнения 
которой зависит наличие либо отсутствие права на соответ-
ствующую выплату. Если лицо не выполнит эту обязанность, 
в результате чего право на получение денежных средств пре-
кратится, а они продолжат выплачиваться, в таком случае оно 
будет считаться недобросовестным приобретателем и с него 
будут взысканы излишне уплаченные суммы [4].

В результате изложенного можно сделать следующие выводы:
1) Излишняя выплата страховых сумм может происходить 

в двух случаях: при недобросовестности приобретателя и, на-
оборот, при добросовестности его действий;

2) В случае недобросовестности физического или юриди-
ческого лица излишне выплаченные денежные средства будут 
взысканы в качестве неосновательного обогащения;

3) В случае добросовестности лица и при отсутствии счет-
ной ошибки излишне выплаченные денежные средства не мо-
гут быть взысканы Пенсионным фондом РФ.
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Для удовлетворения необходимых потребностей человека, 
каждому гражданину необходимы денежные средства. Соот-
ветственно, объективно каждый человек нуждается в финан-
сах и для их получения осуществляет трудовую деятельность. 
Любая деятельность человека должна иметь определенную 
регламентацию и упорядоченность, что и обязуется выполнить 
государство в своем лице. Вследствие этого, при помощи тру-
дового законодательства РФ, государство выступает гарантом 
для реализации трудовой деятельности ее граждан, а также 
берет на себя обязательства для реализации прав и свобод 
граждан в трудовых правоотношениях. Так, оно гарантирует 
создание и обеспечение нужных правовых условий для необ-
ходимого уровня согласования интересов, как работодателя, 
так и работника, интересов самого государства, и создание не-
обходимых благоприятных условий для выполнения трудовой 
деятельности. Хотелось бы отметить, что Конституция Рос-
сийской Федерации в статье 19 уточняет, что «…государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
не зависимо от пола, а также, что мужчина и женщина имеют 

равные права и свободы, и равные возможности для их реали-
зации». Это же касается трудовых правоотношений граждан. 
А именно статья 2 Трудового кодекса Российской Федерации 
уточняет данную позицию. Однако на правоприменитель-
ной деятельности не так редко можно встретить ущемление 
женщин в трудовых правоотношениях. Во-первых, само госу-
дарство вводит перечень производств, работ и должностей 
на которых ограничивается применение труда женщин. Это 
позволяет констатировать, что государство само способствует 
дискриминации женского пола в трудовых правоотношениях. 
Во-вторых, граждане женского пола встречают ущемление 
прав в процессе заключения трудовых правоотношений и, 
в первую очередь, это связанно с половой ассимиляцией, под 
которой принято считать непропорциональную представлен-
ность социальных и культурных ролей обоих полов, а также 
представлений о них в различных сферах в жизни, в частности 
и в трудовой. В-третьих, причиной

дискриминации женщин на российском рынке труда высту-
пает процесс их сложной адаптации, к изменениям, как в поли-
тической сфере, так и социальной. Подобного рода проблемы 
находят проявление и при устройстве на работу и, комментируя 
свой отказ, работодатель использует завуалированные, и рас-
плывчатые формулировки для аргументации своего отказа. 
А самой распространенной причиной, именно половой дис-
криминации, является по мнению И. К. Колос, которая в своей 
статье «К вопросу о дискриминации женщин при приеме на ра-
боту» утверждала, что «…бытующие в обществе мнения о том, 
что женщины не могут занимать определенные руководящие 
должности, а так же не могут занимать определенные профес-
сии. Отсюда есть деление на «мужские профессии» и «женские 
профессии», например, к таким относят службу в правоохрани-
тельных органах, работу в сфере транспорта, а так же в сфере 
тяжелой промышленности и металлургии. Помимо этого сам 
работодатель не хочет встречаться с трудностями осуществле-
ния трудовой деятельности женщин по причине ухода в отпуск 
по беременности или уходу за ребенком…».

Таким образом, для того чтобы решить проблемы половой 
и любой другой дискриминации, ущемление работодателем 
прав работника при устройстве на работу необоснованным 
отказом приема, мы полагаем целесообразным установить за-
крытый (исчерпывающий) перечень причин отказа при устрой-
стве на работу. Тем самым расширить содержание ст. 64 ТК 
РФ «Гарантии при заключении трудового договора» и обязать 
работодателя в письменной форме обосновать свой отказ, ссы-
лаясь на перечень причин, закрепленных в статье. Таким обра-
зом, эти действия облегчат порядок устройства на работу и по-
рядок обжалования отказа в суде, так как суд рассматривает 
спор между соискателем и работодателем по обстоятельствам, 
предоставленным человеком, устраивающимся на работу. Со-
гласно статье 56 ГПК РФ на истца накладывается обязанность 
доказательства необоснованного отказа, что очень сильно ус-
ложняет процесс доказательства, так как, работодатель чаще 
всего использует разымчивые определения при отказе, и лишь 
при требовании соискателя работы предоставляет письменный 
ответ. По этой причине суд может рассматривать только мотивы 
работодателя отказать при устройстве на работу.

Одним из вариантов уменьшения дискриминации полагаем 
развитие деятельности центров трудовой занятости. Именно 
их деятельность направлена на оказания содействия занято-
сти населения. Таким образом, реализуя политику развития 
легкой пищевой промышленности, где женский труд является 
очень востребованным, были организованы новые рабочие ме-
ста для женщин. А так же, организация бесплатных тренингов 
и занятий мотивационной направленности для женского пола, 
с проведением тренингов и занятий под руководством самих 
женщин, которые добились успеха в бизнесе. При помощи дан-
ных действий возможно уменьшить неравенство прав мужчин 
и женщин в области труда.
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Сегодня одним из основных источников трудового законода-
тельства является локальный нормативный акт [4, С. 44]. Имен-
но он в наибольшей степени отражает сущность современных 
реалий в сфере взаимоотношений между работником и работо-
дателем [5, С. 123]. Вопросы, относящиеся к действию локаль-
ных нормативных актов, в период с 2020 по 2021 г. обладают 
высокой актуальностью, в первую очередь, обусловленной ши-
роким распространением дистанционных технологий в рабочем 
процессе, но при этом слабо освещены в научной литературе.

В ТК РФ предусмотрена целая глава (49.1), посвящённая 
организации труда дистанционных работников [1], которая не-

однократно упоминает о том, что удалённая работа может быть 
регламентирована локальными нормативными актами. Стоит 
отметить, что к данным документам можно отнести различные 
инструкции, методики, положения, правила, стандарты рабоче-
го процесса, которые устанавливаются в организациях работо-
дателем и не должны тем самым противоречить нормам ТК РФ 
и коллективным договорам и соглашениям [6, С. 36].

Рассмотрим действие локальных нормативных актов 
на примерах МБОУ «СОШ № 1 р.п. Базарный Карабулак Са-
ратовской области» и ООО «Газпром нефтехим Салават». 
В первом случае для педагогических работников устанавлива-
ется продолжительность рабочего времени не более 36 часов, 
но работодатель не может проверить действительное количе-
ство отработанного времени (П.5.1.2) . Ещё одним спорным 
моментом в данных ПВТР является запрет педагогам свое-
вольно изменять расписание уроков и график работы, продол-
жительность занятий и перемен, исполнение этой нормы при 
дистанционном обучении проконтролировать так же достаточ-
но сложно (П. 5.5.4). Необходимым и неотъемлемым пунктом 
в локальном нормативном акте МБОУ СОШ № 1 выступает обя-
занность учителей в охране здоровья детей с помощью общих 
и специальных предписаний по технике безопасности (П. 5.9), 
это, буквально, невозможно реализовать на практике. Отдельно 
говорится о профилактике развития утомления и предусматри-
вается ряд мер для её предотвращения, например, гимнастика 
для глаз (П. 8), всё вышеперечисленное очень сложно претво-
рить в жизнь работниками в онлайн режиме, а у работодателей 
возникает ряд проблем с контролем над деятельностью работ-
ников и исполнением собственных обязанностей [2].

В локальном нормативном акте ООО «Газпром нефтехим 
Салават» тоже имеется немало норм, сложно воплощаемых 
на практике. Продолжительность рабочего времени составляет 
40 часов в неделю, опять-таки как работодателю сложно, во-
первых, контролировать этот процесс и, во-вторых, определить, 
кем в действительности могла исполняться работа, так и для 
работника рабочий день может быть намного длиннее установ-
ленного в документе. Также отдельного внимания заслуживает 
пункт, затрагивающий исполнение работодателем всех гарантий 
и условий по охране труда, закреплённых в ТК РФ, во время 
дистанционной работы (П. 5). Ярким примером будет являться 
соблюдение (несоблюдение) техники безопасности при работе 
с компьютером. В данном локальном акте особо регламентиру-
ются отношения, связанные с дисциплиной труда (П. 8), за кото-
рой работодателю в онлайн режиме достаточно проблематично 
следить и уж тем более привлекать сотрудников к дисциплинар-
ной ответственности [3].

Особо хочется отметить тот факт, что во время дистанци-
онной работы работники за свой счёт оплачивают электроэнер-
гию и иные выплаты, вытекающие из исполнения ими трудовых 
обязанностей, и эти затраты никак не восполняются, более того 
этот момент никак не урегулирован на данный момент в ло-
кальных нормативных актах.

Для улучшения сложившейся обстановки в сфере регули-
рования трудовых правоотношений с применением дистанци-
онных технологий локальными нормативными актами можно 
предложить несколько мероприятий. Во-первых, увеличение 
количества добровольных медицинских обследований для ра-
ботников, чтобы поддерживать хотя бы средний уровень здо-
ровья работников, и в связи с этим внедрение дополнительных 
единовременных выплат на лекарства. Во-вторых, усилить 
проверку за выполнением закреплённых в нормативных актах 
обязательств, например, директор школы или специально на-
значенное лицо должно контролировать начало и конец онлайн 
урока, чтобы убедиться в его установленной продолжительно-
сти и личном исполнением работы определённым педагогом. 
В-третьих, проводить дистанционные ежедневные 15–20 ми-
нутные встречи руководителя с его работниками, чтобы тем 
самым обсуждать проблемы рабочего процесса и задания кон-
кретных специалистов, что позволит поддержать диалог с рабо-
тодателем или его представителем и проверить насколько ра-
ботники выполняют свои рабочие задания (с помощью данного 
мероприятия появится возможность понять, кем в действитель-
ности исполняются рабочие функции). В-четвёртых, проводить 
больше лекций или онлайн встреч с сотрудниками медицин-
ских учреждений на тему роли соблюдения правил работы за 
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компьютером и иных инструкций для здоровья и продуктивной 
работы человека. В-пятых, создание общего сайта, на котором 
будет вестись вся работа, с помощью него работодатель смо-
жет проверять не только содержание и качество выполненных 
работником трудовых функций, но и время, потраченное на ис-
полнение тех или иных трудовых обязательств. Такой, своего 
рода, портал облегчает контроль работодателя за работника-
ми и сам рабочий процесс, так как все документы, программы 
и прочее будут сконцентрированы в одном месте.
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Известно, что в наиболее полном объеме иметь права, 
а также приобретать обязанности могут лишь полностью дее-
способные граждане.

Однако в силу установленных законом обстоятельств граж-
данин может быть признан недееспособным (наличие у лица 
психического расстройства, вследствие которого такой гражда-
нин не может понимать значения своих действий или руково-
дить ими (ст. 29 Гражданского кодекса РФ)). Решение о призна-
нии гражданина недееспособным принимается судом [1].

Факт признания гражданина недееспособным имеет межо-
траслевое значение, поскольку определяет правосубъектность 
не только в имущественных отношениях, регулируемых граждан-
ским правом, но и в ряде иных отраслей, включая трудовое право.

В теории трудового права сложилось несколько позиций 
относительно значения волевого критерия в трудовых отноше-
ниях. Так, одни авторы полагают, что недееспособные лица не 
могут быть субъектами трудового права, поскольку вследствие 
расстройства умственных способностей они не могут в долж-
ной мере контролировать вид деятельности, осмысленно вы-
полнять возложенные на них трудовые обязанности [2, С. 80].

Другие авторы, напротив, считают, что прекращение граж-
данской дееспособности не влечет за собой прекращения 
трудовой правосубъектности и не предполагает разграниче-
ния трудовой правоспособности и дееспособности, но имеет 
значение при определении ее объема трудовых правомочий 
[3, С. 11]. Возможность вступления таких граждан в трудовые 
правоотношения мотивирована тем, что, как правило, у них со-
храняется физическая способность к труду.

Поскольку в Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ) как об-
щее правило отсутствует указание о невозможности признания 
недееспособных граждан субъектами трудового права, они мо-
гут вступать в трудовые отношения. Запрет на работу по найму 
для недееспособных лиц не предусмотрен и в Конституции РФ 
(ст. 37), которая относит право на труд к неотчуждаемым пра-
вам человека, и такая не отчуждаемость гарантируется ст. 55 
Основного закона РФ.

При этом ч. 4 ст. 20 ТК РФ предоставляет недееспособным 
гражданам право в целях личного обслуживания выступать 
в качестве работодателя.

Правило ст. 171 Гражданского кодекса РФ о ничтожности 
сделок, совершенных недееспособным гражданином, к трудо-
вым отношениям применено быть не может. Эту позицию за-
нимает Верховный Суд Российской Федерации, изложивший ее 
в Определении от 23.04.2010 № 13-В10-2.

Гражданско-правовой подход проявляется и в том, что 
на практике возможность таких трудовых отношений допускают 
только с согласия опекуна. Заметим, что данный опыт не осно-
ван на законе. Никаких правил на счет роли опекуна в таком 
договоре закон не предусматривает.

Объективные сложности в этой сфере связаны не только 
с тем, как гарантировать занятость гражданам с пороками воли, 
но также в вопросе реализации положений закона, оправдано 
ограничивающих круг отношений с участием недееспособных 
граждан. Речь идет о практической проблеме выявления рабо-
тодателем факта недееспособности работника, будущего работ-
ника, когда данный вид труда для него запрещен. Это, в част-
ности, важно для замещения должностей педагогов (ст. 331 ТК 
РФ) или муниципальных служащих. Однако, пока в стране нет 
правовых механизмов, позволяющих работодателю установить 
факт недееспособности гражданина в указанных обстоятель-
ствах. Оптимальным решением этой ситуации, считаем, соз-
дание федерального реестра недееспособных лиц. В марте 
2020 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации был внесен законопроект, предусматриваю-
щий формирование реестра недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан. Ведение такого реестра планировалось 
поручить Федеральной нотариальной палате. Основы законода-
тельства РФ о нотариате дополнялись новой статьей 34.3-1.

В пояснительной записке к этому законопроекту конста-
тировалось, что централизованный порядок регистрации этих 
юридических фактов объективно необходим. Оперативное 
установление дееспособности гражданина требуется при ре-
шении целого ряда правоприменительных вопросов, в имуще-
ственных отношениях, в избирательном праве, а также в сфе-
ре труда.
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К сожалению, новая редакция данного законопроекта, под-
готовленная к первому чтению в Государственной Думе, без 
какого-либо обоснования исключила предложение о введении 
реестра недееспособных лиц.

Считаем, это ошибкой разработчиков проекта закона. Су-
ществование указанного реестра граждан, по сути, является 
единственным законным способом получения информации, 
имеющий принципиальной значение для исполнения норм, 
исключающих участие недееспособных граждан в конкретных 
правовых отношениях. Работодатели как сторона таких отноше-
ний должны с соблюдением требований о защите персональ-
ных данных получить статус получателя таких сведений.

Предложение о создании данного информационного ресур-
са, полагаем, вполне согласуется с существующей ныне прак-
тикой регистрацией органами Федеральной налоговой службы 
решений судов о дисквалификации руководителей за наруше-
ния трудового законодательства. Оно точно также призвано га-
рантировать соответствующие ограничения в сфере труда.
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С развитием непростой эпидемиологической ситуации во 
всем мире, вызванной инфекцией Covid-19, системы здравоох-

ранения требуют принятия быстрых мер по мобилизации, а так-
же реструктуризации медицинских учреждений для обеспече-
ния необходимой медицинской помощью больных Covid-19. 
Медицинские работники осуществляют свою деятельность 
в условиях экстремальной нагрузки и находятся под постоян-
ной и повышенной угрозой заражения.

В этой связи остро встает вопрос обеспечения безопасных 
условий труда медицинским работникам, выплаты компенсаций 
за работу в экстремальных условиях труда, и конечная цель – 
сохранение медицинского персонала для оказания медицин-
ской помощи населению.

В целях обеспечения государственных гарантий по обяза-
тельному государственному страхованию работников медицин-
ских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), Указом Президента РФ от 6 мая 2020 г. № 313 уста-
новлены дополнительные страховые гарантии в виде в виде 
единовременной страховой выплаты. Одним из оснований 
установления страхового случая является причинение вреда 
здоровью медицинского работника в связи с развитием у него 
полученных при исполнении трудовых обязанностей заболева-
ния, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Однако, несмотря на закрепление условий и размеров стра-
ховых гарантий и компенсаций медицинским работникам на за-
конодательном уровне, механизм осуществления данных вы-
плат имеет проблемные аспекты. Например, С 26 по 30 ноября 
2020 г проходил опрос медицинского сообщества «Врачи РФ» 
для «Открытых медиа». В нём приняли участие 676 медиков 
из разных регионов России. Опрос показал, что значительная 
часть российских медиков не получают в полном объёме над-
бавки за работу с «ковидными» больными, а также выплаты для 
переболевших COVID-19.

По результатам опроса, сложнее всего получить страховую 
премию врачам, заразившимся COVID-19 на работе.

В 2021 году данная проблема остается актуальной. Так, 
в условиях роста заболеваемости COVID-19 медицинские ра-
ботники находятся на передовой в борьбе с этим вирусом. Каж-
дый день они рискуют свое жизнью и здоровьем, оказывая ме-
дицинскую помощь пациентам с COVID-19. Для осуществления 
защиты прав медицинских работников принимаются положения 
о выплате компенсаций в случае заражения новой коронави-
русной инфекцией на работе. Так, согласно Постановлению 
Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 работодатель обязан 
незамедлительно создать врачебную комиссию по расследова-
нию обстоятельств заражения медицинского работника с при-
влечением специалистов ФСС. Данная комиссия призвана уста-
новить факт заражения медиком именно при исполнении обя-
занностей, а не при иных обстоятельствах. Однако, несмотря 
на создание врачебной комиссии, на медицинского работников 
возлагается обязанность по доказыванию заражения COVID-19 
при исполнении им трудовых обязанностей, при этом необходи-
мо отметить то, что работник, оказывая медицинскую помощь 
пациенту, не всегда имеет данные о его заболевании ковид ин-
фекцией. В связи с этим на медработника возлагается двойная 
нагрузка. Так, работник осуществляя свою деятельность в ус-
ловиях постоянного роста больных COVID-19 должен еще до-
казывать тот факт, что контактировал с пациентом, у которого 
обнаружен COVID-19. В результате данной проблемы качество 
оказываемой медицинской помощи снижается, что ведет к ро-
сту числа смертности среди населения страны.

Как решить данную проблему? Трудовое законодательство 
РФ устанавливает, что при повреждении здоровья или в случае 
смерти работника вследствие профессионального заболева-
ния работнику возмещаются его утраченный заработок, а также 
связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы 
на реабилитацию. Согласно Письму Роструда от 10.04.2020 
№ 550-ПР заражение медицинских работников на рабочем 
месте коронавирусной инфекцией подлежит расследованию 
как профессиональное заболевание. Обратимся к зарубежной 
практике. Например, в Италии причинная связь между работой 
и инфекцией автоматически принимается для врачей, медсе-
стёр и других сотрудников системы здравоохранения, с тем что-
бы обеспечить охват случаев, в которых выявление конкретных 
причин и методов работы инфекции является проблематичным 
[4, С. 147]. Таким образом, следует обратить особое внимание 
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на данную позицию с точки зрения внесения ее условий в за-
конодательство РФ.

Еще более остро стоит проблема обеспечения гарантий 
прав работников, которые не относятся к медицинскому персо-
налу. По данным Росстата в 2013 году в России было 678 тысяч 
младшего медицинского персонала. К началу пандемии это чис-
ло сократилось более чем на 60 %. Так, в 2018г. медицинские 
учреждения незаконно начали массово переводить санитарок 
в уборщицы. В результате чего работники, фактически оказы-
вающие медицинскую помощь, не относятся к медицинскому 
персоналу, и, как следствие, лишены гарантий и компенсаций, 
предусмотренных законодательством. Процесс перевода са-
нитарок в уборщицы был вызван необходимостью повышения 
заработных плат медицинскому персоналу. Одним из вариан-
тов решения данной проблемы являлась оптимизация шта-
та. Трудовые обязанности санитарок и уборщиц отличаются. 
Трудовые функции уборщицы сокращается до уборки отходов 
в помещениях, уборки и дезинфекции душевых, мытья полов, 
и т.д. Однако многие работодатели в нарушение трудового за-
конодательства привлекают переведенных уборщиц к работам, 
относящимся к должностным обязанностям санитарок, напри-
мер, сопровождение пациентов на медицинские процедуры, 
помощь маломобильным пациентам. При этом уровень окла-
дов и надбавок, установленных для уборщиц, не изменяется, 
а также при переводе теряется часть льгот, предусмотренных 
для санитарок, в том числе компенсаций при работе с больны-
ми COVID-19.

Одну из ключевых ролей в разрешении споров играют про-
фсоюзы. Роль профсоюзов проявляется в представлении и за-
щите интересов работников в социально-экономической сфе-
ре, они защищают интересы конкретного человека как носителя 
рабочей силы.

Во многих странах мира профсоюзные организации активи-
зируют борьбу за права трудящихся. Так, Лидеры профсоюзов 
работников здравоохранения и социального обслуживания Ев-
ропейской федерации профсоюзов общественного обслужива-
ния (ЕФПОО) провели мероприятия, направленные на борьбу 
за здоровье, социальные права работников и качественный 
медицинский уход [5, С. 5]

Для повышения эффективности деятельности профсоюзов 
в борьбе с возникающими проблемами организуется совмест-
ная работа с органами прокуратуры.

Так, например, Министерство здравоохранения РФ в пись-
ме от 21 мая 2020 г. № 16-3/И /1-6965, сократило круг лиц, име-
ющих право на получение в выплаты стимулирующего характе-
ра в результате работы с больными COVID-19.

Всероссийский профессиональный союз работников 
здравоохранения «Действие» направило обращение Гене-
ральному прокурору РФ по поводу неправомерных указаний 

министерства здравоохранения России в отношении правил 
начисления стимулирующих выплат. С точки зрения профсо-
юза, руководство Минздрава в своих разъяснениях регио-
нальном властям превысило свои должностные полномочия 
и распространили недостоверную информацию под видом 
достоверной.

Министерство здравоохранения РФ, рассмотрев обраще-
ние профсоюза, а также письмо, поступившее из Генеральной 
Прокуратуры РФ, признало, что Минздрав России не уполномо-
чен давать официальные разъяснения порядка применения по-
становления № 415 (утративший силу) и постановления № 484. 
В письмах Минздрава России отсутствуют нормативные право-
вые предписания обязательные к исполнению».

Таким образом, для борьбы с возникшими проблемами не-
обходимо внести коррективы в законодательство в сфере ре-
гулирования компенсационных выплат медицинским работни-
кам, осуществляющим свою деятельность в условиях борьбы 
с COVID-19 . Необходимо повысить эффективность и в даль-
нейшем совершенствовать организацию взаимной работы ор-
ганов прокуратуры и профсоюза по выявлению, устранению 
и предупреждению правонарушений касающихся медицинских 
работников, осуществляющих свои трудовые функции в ус-
ловиях борьбы с COVID-19 инфекцией, а также обеспечению 
их прав на получение гарантий и компенсаций
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КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

спечит для преступников анонимность операции и станет сред-
ством сокрытия преступления. Так, Мухин И. Г. прогнозирует 
применение схемы «фидуциарные деньги – криптовалюта – 
фидуциарные деньги» [4, С. 204–205]. То есть, лицо приобрета-
ет условную криптовалюту, переводит на виртуальный кошелек 
должностного лица, а, в свою очередь, данное должностное 
лицо реализует криптовалюту обратно в фидуциарные деньги.

2. Организация Ddos-атак в отношении бирж, вовлеченных 
в оборот криптовалют. Нарушение работоспособности данных 
сервисов способно привести к крупным финансовым потерям 
физических и юридических лиц.

3. Мошенничество, хищения и использование иных новей-
ших преступных схем, направленных на собственность физи-
ческих и юридических лиц. Технические и тактические возмож-
ности правоохранительных органов на сегодняшний день в от-
ношении криптовалют и технологии блокчейн являются доста-
точно скудными. Такое условие создает благоприятную почву 
для совершения безнаказанных преступлений.

В целях эффективного противодействия злоумышленникам 
необходима разработка положений законодательства, регули-
рующих деятельность в рассматриваемой сфере, данное усло-
вие является бесспорным. Однако закрепление исключительно 
правовых положений не способно противостоять преступни-
кам, прекрасно владеющими информационными технологиями 
и знаниями цифровой экономики. 

Переподготовка сотрудников правоохранительных органов 
может стать одним из способов решения возникших проблем – 
введение в рамках настоящей переподготовки дисциплин о тех-
нологиях блоков транзакций. Также представляется необходи-
мым привлечение к образовательным программам ведущих 
специалистов в сфере информационной безопасности.

Конечно, все операции с применением технологии блокчейн 
и криптовалютами однозначно оставляют следы в цифровом 
пространстве [1, С. 86]. Однако многие современные крип-
товалюты «заметают» оставленные следы, что препятствует 
расследованию преступлений. Считаем, что данные трудно-
сти являются для криминалистики временными. Ведь на заре 
возникновения компьютерных технологий сложно было пред-
положить, что возможно криминалистическое исследование 
электронных и цифровых следов [2, С. 186]. 

Решение данной проблемы возможно исключительно си-
лами не просто переподготовленных сотрудников правоохра-
нительных органов, а профильных специалистов в области 
цифровых технологий и блокчейна. Путем разработки законо-
дательных положений о государственном финансировании ис-
следований цифровой природы криптовалют и блокчейна мож-
но создать необходимые условия для изучения, какие следы 
остаются в информационном пространстве в процессе их ис-
пользования.

При понимании цифровой природы рассматриваемых тех-
нологий открываются возможности полноценного их исследова-
ния, а, следовательно, и возможности разработки технических 
средств и тактических приемов для расследования преступле-
ний в данной сфере.

Таким образом, развитие цифровых технологий, а, кон-
кретно в рассматриваемом аспекте, развитие технологий 
блокчейн и криптовалют, влечет за собой как ускоренное эко-
номическое развитие и цифровизацию экономики (положи-
тельный эффект), так и развитие новых способов совершения 
преступных деяний (отрицательный эффект). Для обеспече-
ния безопасности общества, необходим оперативный и про-
фессиональный подход к разработке методик и способов 
раскрытия подобных преступлений. Формирование соответ-
ствующей базы для достижения поставленной цели возможно 
исключительно с помощью привлечения профессиональных 
специалистов в данной сфере, а также фундаментальные ис-
следования о возможности существования цифрового следа 
в информационном пространстве. Выявление такой «дефор-
мации кода» обеспечит формирование подходов к расследо-
ванию преступлений с использованием криптовалют и техно-
логии блокчейн. 
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Современное развитие информационных технологий на-
шло свое отражение во всех сферах человеческой деятельно-
сти. Увеличение количества инвестиций в цифровые стартапы, 
разработка сложнейших интернет-проектов, цифровизация го-
сударственных и коммерческих услуг и ряд других факторов по-
зволяют утверждать, что общество стоит на пороге нового этапа 
в мировой экономике. 

Безусловно, некоторые лица заинтересованы в возможно-
стях информационных технологий с точки зрения применения 
их в преступных целях [5, С. 265]. В начале прошлого десяти-
летия преступниками начали активно использоваться электрон-
ные деньги для расчетов между собой (QIWI, WebMoney, др.), 
однако на современном этапе возможности злоумышленников 
в применении данных технологий сильно ограничены, благода-
ря технологическим и тактическим разработкам правоохрани-
тельных органов, Центрального Банка РФ и др. 

В настоящее время активное развитие получили техноло-
гии криптовалюты и блокчейн («blockchain» англ. – цепочка 
блоков). Данные разработки являются основой современных 
цифровых технологий. Согласно мнению профессора Ефимо-
вой Л. Г. «ускоренного экономического развития добиваются 
те страны и экономические объединения, которые планомер-
но выстраивают механизмы своего лидерства в цифровой 
экономике… уровень развития финтеха в той или иной стра-
не зависит от распространенности технологии блокчейн» [3, 
С. 139].

Исходя из новизны и постоянного развития настоящих тех-
нологий, отсутствия единого понимания их правовой приро-
ды, создание адекватного правового регулирования блокчейн 
и криптовалют является актуальной проблемой для всех отрас-
лей права. Бесспорным является тот факт, что данный пробел 
в законодательстве и практике однозначно будет использован 
в преступных целях. Можно выделить следующие деяния, кото-
рые могут быть совершены с помощью криптовалют:

1. Взяточничество с использованием криптовалюты как 
предмета взятки. Технология блокчейн в данном случае обе-
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В последнее время в нашем государстве, в связи с развити-
ем возможностей сети Интернет, распространением мобильной 
связи даже в самых труднодоступных территориях, увеличива-
ется число преступлений,

совершаемых с использованием средств сотовой связи. 
В частности, сохраняется тенденция роста мошенничества 
с применением мобильных устройств (ст. 159 УК РФ). Поскольку 
данный вид преступлений появился недавно, то в практической 
деятельности нередко возникают сложности расследования 
таких преступлений. Данная статья посвящена изучению неко-
торых проблем, возникающих при расследовании мошенниче-
ства, совершенного с использованием средств сотовой связи.

В отечественной криминалистике имеются исследования, 
касающиеся расследования таких преступлений, однако их ко-
личество невелико. В первую очередь, это связано с тем, что 
данный вид преступлений является сравнительно новым, а во-
вторых, при их раскрытии и расследовании зачастую возникают 
трудности. Научный интерес представляет диссертация на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук А. Б. Мак-
симович, в которой средства сотовой связи рассматриваются 
как объект криминалистического исследования. Исследователь 
дает определение средств сотовой связи – это обеспечиваю-
щие систему коммуникации, базовые станции, а также око-
нечное оборудование, в виде абонентских устройств, предна-

значенных для передачи речевой информации [1, С. 28]. Мак-
симович проводит анализ научных работ, изучает уголовные 
дела, опрашивает сотрудников правоохранительных органов 
и делает вывод, что проблемы расследования преступлений 
с использованием мобильных устройств возникают вследствие 
незнания субъектами поисково-познавательной деятельности 
принципов их работы, устройства сотовых систем, правового 
порядка получения сведений с технических каналов связи и не-
использование частных методик расследования [1, С. 5]. По-
этому необходимо усовершенствовать научные рекомендации 
и методическую базу в сфере расследования преступлений, 
совершенных с использованием средств мобильной связи. Так-
же требуется разработка новых способов и приемов для того, 
чтобы эффективно раскрывать, расследовать, а также пред-
упреждать такие общественно опасные деяния. Отметим, что 
не менее важным является

внедрение в расследование преступлений, где предметом 
посягательства являются средства сотовой связи, современных 
компьютерных и прочих технических возможностей. Это прине-
сет пользу не только, как упоминалось выше, в раскрытии и рас-
следовании преступлений, но и позволит свести к минимуму 
необходимые затраты – и временные, и экономические в про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий, а также след-
ственных действий. Следует обратить особое внимание на под-
готовку и повышение уровня квалификации специалистов, по-
скольку от специальных знаний и навыков применения методик 
и компьютерно-программных средств также зависит получение 
информации, что в свою очередь существенно влияет на опти-
мизацию решения задач уголовного судопроизводства.

Не менее важные проблемы расследования преступлений, 
совершенных с использованием средств мобильной связи, от-
мечают Д. Н. Лозовский и И. Р. Ульянова. Авторы рассматрива-
ют основные аспекты расследования смс-мошенничества. Они 
анализируют способы хищения денежных средств путем мо-
шенничества, связанного с использованием сотовых средств, 
и трудности в деятельности следственных органов по раскры-
тию и расследованию фактов мошенничеств, совершаемых 
с использованием sms-сообщений. Так, например, необходимо 
установить личность лица, совершившего преступление. Чаще 
всего преступник, использует идентификационный электрон-
ный модуль абонента, зарегистрированный другого человека. 
Поэтому для установления личности злоумышленника полу-
чения необходимо получить данные о соединениях по номеру 
SIM-карты, а изъятие таких сведений производится по решению 
суда, поскольку такие сведения являются тайной телефонных 
переговоров. Безусловно, на это уходит дополнительное время 
[2, С. 146]. Не случайно Д. В. Флоря отмечает, что длительность 
получения сведений по запросам следователя, приводит к бес-
перспективности возбужденных уголовных дел, совершенных 
с использованием средств сотовой связи [3, С. 90].

Также Д. Н. Лозовский и И. Р. Ульянова отмечают положитель-
ный опыт некоторых регионов по предупреждению, раскрытию 
и расследованию таких преступлений, где были созданы специ-
альные базы данных. В такие базы заносятся сведения о уго-
ловных делах, которые возбуждались по фактам «телефонного» 
мошенничества, абонентский номер SIM-карты, с которого про-
изводились звонки или смс-сообщения, номер IMEI мобильного 
устройства и другая информация. Например, в Саратовской об-
ласти специалистом была разработана программа с такой ба-
зой, и благодаря ней за один год 195 нераскрытых уголовных 
дел были объединены в 38 дел, из которых 8 (это 32 эпизода) 
направлены в суд с обвинительным заключением [2, С. 146].

Соответственно, чтобы достичь положительного результата 
в сфере борьбы с преступными посягательствами, совершае-
мыми с помощью средств сотовой связи, необходимо пересмо-
треть порядок получения необходимой информации следствен-
ными органами для расследования преступлений исследуемой 
категории в сторону снижения временных затрат. Не следует 
забывать о важности взаимодействия оперативных подразде-
лений и органов расследования, особенно об обобщении и рас-
пространении их опыта противодействия преступлениям такого 
рода, поэтому полагаем необходимым по примеру Саратовской 
области разработать базы данных уголовных дел со сведения-
ми о номерах телефонов и мобильных устройствах, фигуриро-
вавших в них.
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Таким образом, анализируя некоторые проблемы воз-
никающих при расследовании довольно-таки нового престу-
пления – мошенничества, совершенного с использованием 
средств сотовой связи, мы можем сделать вывод, что нужно 
продолжать изучение объективных закономерностей, харак-
терных для данного вида преступлений. Также важно создать 
единообразную практику раскрытия и расследования таких 
дел.
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Информационные технологии стали неотъемлемой ча-
стью жизни каждого гражданина. На сегодняшний день нельзя 
и представить обычную жизнь без использования источников 
интернета, поскольку на платформах интернета мы ищем по-
лезную информацию, либо храним данные в так называемом 
«облаке», либо в целях развлечения читаем статьи, смотрим 
видеоролики. С приходом информационных технологий мы 
можем узнать многие вещи из жизни того или иного человека, 
с помощью информации, которую пользователи оставляют 
на своём аккаунте социальной сети. В социальных сетях мо-
лодёжь активно показывает свою жизнь, выставляя фотогра-
фии и видеозаписи, данная тенденция не является противо-
законной да тех пор, пока не имеется факторов пропаганды 
и демонстрации правонарушений.

В связи с распространением и популяризацией социальных 
сетей на интернет-платформах совершаются преступления. Та-

ким образом, социальная сеть может стать источником крими-
налистической значимой информации.

В данной статье мы остановимся на такой социальной 
сети, как Instagram и проанализируем тенденцию проявления 
криминалистических факторов, а также рассмотрим вопрос 
о классификации информационных следов, а именному к ка-
ким следам можно отнести виртуальные (информационные) 
следы.

Под криминалистикой мы понимаем науку, которая изучает 
закономерности и механизмы совершения преступления, т.е. 
следы, оставшиеся на месте преступления. Каждый человек 
ежедневно оставляет следы и информацию о себе, такую как 
отпечатки пальцев, а также виртуальные следы в виде запечат-
ления себя или кого-то при использовании фото и видео фик-
сации.[2] Таким образом, мы оставляем информацию о себе 
и других людях ежедневно, но не каждая информация будет 
являться криминалистической.

Информация, относящаяся к приготовлению, совершению, 
раскрытию всегда будет являться криминалистической значи-
мой, так как именно информация в виде деталей, следов, фак-
торов может помочь в цепочке раскрытия преступления.

На данный момент виртуальные следы всё больше 
и больше начинают выявляться в преступлениях. Этот факт 
исходит из того, что развиваются IT-технологии, а с при-
ходом технологий, информационных систем жизнь людей 
меняются. Физические и юридические лица плотно связаны 
с информационными технологиями, ведь какую-либо инфор-
мацию мы храним на цифровых носителях. Что качается со-
циальных сетей, то здесь так же определить, что такие сети 
хранят в себе огромное количество информации и каждом 
пользователе сети.

В настоящий момент, в такой науке как криминалистика 
должным образом не классифицируют такие следы, как ин-
формационные. Возникает вопрос, а при наличии видеоза-
писи, которая несёт в себе криминалистическую значимую 
информацию, к какому из видов следов: виртуальный, инфор-
мационный, идеальный мы должны отнести имеющуюся ин-
формацию?

На данный момент существует множество мнений в отно-
шении квалификации следов, которые были оставлены на плат-
форме интернета. Например, А. Б. Смушкин говорит о том, что 
под «виртуальными следами» следует понимать все кримина-
листические следы, которые были оставлены в интернете. [5] 
Так же, анализируя мнение В. А. Мещерякова, о том, что «вир-
туальные следы» – это такое изменение информационной 
системы, с которыми можно связать события преступления, 
зафиксированные в виде компьютерной информации, и они 
представляют собой следы, граничащие между материальны-
ми и идеальными следами.[4]

Рассматривая такую социальную сеть, как Instagram, нужно 
сказать, что данная сеть представляет собой развлекательную 
платформу, в которой люди делятся моментами своей жизни 
с помощью закрепления в своём виртуальном индивидуальном 
профиле фото и видео записей. Таким образом, социальная 
сеть Instagram является хранителем информации.

Случается так, что в сеть попадают материалы, которые 
по своему содержанию можно отнести к пропаганде негативно-
го образа жизни, пропаганде материалов, запрещённых законо-
дательством. При обнаружении такого вида публикаций такая 
социальная сеть как Instagram имеет право удалить и заблоки-
ровать подобные материалы.

В настоящий момент существует и другой вид информации, 
которая попадает и остаётся в Instagram, представляя собой не 
только ужасающую ситуацию, но ещё и информацию, которая 
впоследствии будет являться криминалистической значимой. 
Речь идёт о случае, который произошёл 13 сентября 2021 года 
в городе Зеленоград Московской области. Некая Тая Малич 
покончила собой и зафиксировала все свои действия посред-
ством ведения так называемой прямой трансляцией в сети 
Instagram. Таким образом, девушка покончила собой – выпала 
с балкона и от полученных травм скончалась на месте [6].

Поскольку предварительной причиной того, что девушка 
покончить жизни является расставание с молодым человеком, 
следствие не может оставить дело и требуется разобраться 
в причинах данного поступка молодой девушки. Таким об-
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разом, следствию требуется собрать информацию, а видео 
прямой трансляции, в котором видно, как девушка падает 
с балкона дома будет являться существенно важным. Здесь 
возникает вопрос, а как расценивать информацию, конкретно 
видеозапись, прямой трансляции Instagram в котором запе-
чатлено падение девушки? Итак, видеозапись следствие мо-
жет перенести на электронный носитель, для использования 
в деле в дальнейшем, информация – является ключевой, по-
этому запись важна для следствия, в данном видео – запечат-
лён момент подготовки и падения, а значит, информация име-
ет криминалистический аспект, и будет важной с точки зрения, 
как следствия, так и криминалистики. Смотря видео можно 
услышать, о чём говорит девушка в последние минуты своей 
жизни, а также можно посмотреть, что она делает, как жести-
кулирует и т.д. Непонятным остаётся тот факт, с какой целью 
девушка зафиксировать свои действия в прямой трансляции.

Ещё один случай произошёл 14 ноября 2016 года в Пскове. 
Двое 15-летних влюблённых – Денис М. и Екатерина В. – за-
баррикадировались в одном из жилых домов после того, как 
юноша ранил из травматического пистолета мать своей подру-
ги, а затем открыл огонь по прибывшим на место сотрудникам 
полиции. Когда силовики проникли в дом, подростки были уже 
мертвы – по-видимому, они покончили с собой. Всё происходив-
шее подростки транслировали в Интернете [7].

Проанализировав вышеприведённые примеры, можно ска-
зать, что прямые трансляции, где мы имеем дело с совершени-
ем преступления, с самоубийством – будут являться кримина-
листическими значимыми. Те платформы, которые изначально, 
разрабатывались для развлекательных целей, превращаются 
в платформу, в которой всё больше и больше проявляются кри-
миналистическая важная информация.

Законодатель не определяет, как расценивать данный вид 
своего рода доказательства в форме видеозаписи, да и с точки 
зрения науки неясно куда всё-таки стоит относить следы, от-
ставленные на интернет-платформах.

Анализируя трактовки следов, касающихся фото, видеоза-
писей мы может определять их как: электронные, цифровые, 
информационные и т.д. Мы считаем, что следы, оставленные 
на интернет-платформе и содержащие в себе криминалистиче-
ский характер должны относиться к числу виртуальных следов. 
Виртуальный след представляет собой электронно-цифровой 
объект, содержащий упорядоченную совокупность электронных 
цифровых данных, отражающих абстрактную модель и параме-
тры реального объекта, вещества, явления или процесса. Таким 
образом, основываясь на примерах событий, приведённых ра-
нее, можно сделать вывод о том, что запечатлённые в прямом 
эфире действия лиц, на видеозаписи, отражали модель и пара-
метры объекта в виде действий граждан, которые повлекли за 
собой последствия. Следовательно, видеозапись, транслируе-
мая, на пространстве интернета будет являться криминалисти-
ческой, и в таком случае, выявленные в пространстве интерне-
та следы, мы будем квалифицировать, как виртуальные.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие цифровых 
следов, виды и особенности их обнаружения. На основе ана-
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На современном этапе цифровые технологии используют-
ся повсеместно, в том числе и преступниками при совершении 
преступлений. За последние годы киберпреступность заметно 
набрала обороты, в связи с этим все чаще расследование пре-
ступлений так или иначе связаны с использованием цифровой 
техники. С наступлением пандемии киберпреступность заметно 
расширилась во всех направления. Таким образом, цифровые 
следы стали прослеживаться в очень многих преступлениях, 
поэтому сегодня обнаружение цифровых следов заняло особое 
место в следственно и розыскной деятельности.

К цифровым следам можно отнести криминалистически зна-
чимую компьютерную информацию о событиях или действиях, 
отраженную в материальной среде, в процессе возникновения 
данной информации, ее обработки, хранения и передачи [3, С. 7].

Следует отметить, что при работе с цифровыми следами 
существующие средства и методы криминалистики чаще все-
го оказываются бесполезными. Кроме того, методика и приемы 
работы с цифровыми следами не отражены в Уголовно-процес-
суальном кодексе РФ, существуют лишь отдельные внутриве-
домственные рекомендации по их обнаружению.

Так, для того чтобы обнаружить следы уничтожения дан-
ных, таких как удаление файлов, каталогов, размагничивания 
или разрушение цифрового носителя, следует использовать 
специальные программы, проводить оценку программного обе-
спечения или же изучить записи на бумажных носителях. Для 
качественного выявления цифровых следов требуется помощь 
специалистов, так как чаще всего неподготовленные сотрудни-
ки не смогут обнаружить цифровые

следы без специальных знаний и оборудования. Это связано 
с тем, что преступники очень часто пытаются скрыть следы пре-
ступной деятельности, в частно используют различные программ-
ные продукты для шифрования или уничтожения информации, 
используют чужие сети для интернет-подключения и т.д. [4, С. 61].

Цифровые следы также могут оставаться при удаленном 
доступе, с использованием компьютерных сетей, это связано 
с тем, что устройство, через которое производился доступ име-
ет данные, запрашиваемые у преступника, который соединял-
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ся с другим компьютерным устройством. Поэтому у специали-
ста есть возможность узнать указанные данные: электронный 
адрес, версию программного обеспечения и некоторые другие 
данные. Для идентификации личности, при обращении пре-
ступника на сервер, устройство запрашивает логин и пароль, 
что можно отнести к цифровым следам. Также в данном случае 
следами преступления может считаться использованные фай-
лы и каталоги, изменения в размерах и содержимом файлах, 
изменения в дате их создания или переименования, а также по-
явление новых файлов, каталогов или программ [2, С. 70].

Признаками преступного доступа к информации на цифро-
вых устройствах также является обнаружение изменений в ранее 
заданной конфигурации, изменение цвета экрана при включении, 
изменение взаимодействия подключенных устройств, таких как 
модем, принтер, сканер и пр., появление или удаление различных 
устройств. Кроме того, это может быть неправильная загрузка си-
стемы или ее замедление, зависание устройства при использова-
нии, появление нестандартных знаков, символов, окон и т.д.

Специалисту по обнаружению цифровых следов преступле-
ния следует оценивать все описанные признаки в совокупности, 
а при подозрении внимательно проанализировать. Данную сово-
купность признаков можно назвать базовым источником инфор-
мации о преступлениях на цифровых носителях, они дают воз-
можность правильно оценить действия преступника и сделать 
выводы о выявлении и фиксации цифровых следов [5, С. 87].

Крайне важно для обнаружения цифровых следов при-
влекать специалистов в области современных цифровых тех-
нологий на этапе подготовки к следственным действиям, так 
как без их поддержки обнаружение и дальнейшая фиксация 
следов не всегда возможна. При этом часто возникает пробле-
ма, которая состоит в том, что следователь должен понимать 
какими знаниями должен обладать приглашенный специалист, 
чтобы обнаружить цифровые следы, так как их вариативность 
сегодня просто огромна.

Таким образом, объем знаний в области информационных 
систем значительно влияет на процесс расследования и обна-
ружение цифровых следов.

Значительные затруднения для уточнения источника циф-
ровых следов возникает при осмотре крупных компьютерных 
сетей, так как их работу остановить не всегда возможно, ввиду 
постоянного производственного или рабочего процесса. Кроме 
того, не всегда есть в наличии требуемое оборудования для 
обнаружения цифровых следов криминального толка [1, С. 66].

Отметим также, что специальное оборудование для обна-
ружения цифровых следов, которое может понадобиться на ме-
сте преступления должно заранее подбираться, но как показы-
вает практика список данного оборудования никогда не бывает 
исчерпывающим.

Таким образом, отсутствие комплексного подхода к обна-
ружению цифровых следов при расследовании преступлений 
совершаемых с использованием цифровых технологий ведет 
к ошибкам, связанных с грамотным и своевременным обнару-
жением этих следов, что сказывается на качественном раскры-
тии преступлений.
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Согласно п. 45 Указа Президента РФ от 02.07.2021 № 400 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции» на фоне сохраняющихся в Российской Федерации соци-
ально-экономических проблем растёт потребность общества 
в усилении борьбы с коррупцией [1]. В связи с этим достиже-
ние це-лей обеспечения государственной и общественной без-
опасности осуществляет-ся путём реализации государствен-
ной политики, направленной, в частности, на предупреждение 
и пресечение преступлений коррупционной направленности 
(пп. 13 п. 47 Указа Президента РФ от 02.07.2021 № 400). Также 
необходимо помнить про активное развитие науки и техники, 
что приводит к появлению, например, взяточничества, совер-
шаемого с применением средств сотовой связи и сети Интер-
нет. Основной задачей криминалистики при борьбе с данными 
преступлениями является «вооружение» следователя техни-
ческими, тактическими, методическими средствами, методами 
в целях повышения эффективности и качества расследования 
преступлений. Всё вышесказанное убедительно показывает 
актуальность выявления сущностных особенностей методики 
расследования взяточничества, совершенствования общей 
методики расследования данных составов коррупционных пре-
ступлений.

Прежде чем изучить конкретные особенности методики рас-
следования взяточничества, необходимо дать краткую кримина-
листическую характеристик-ку коррупционным преступлениям 
в целом и взяточничеству в частности. Так, следует согласиться 
с приведённым Ю. П. Гармаевым определением коррупционных 
преступлений, в соответствии с которым таковыми являются 
запрещённые уголовным законом умышленные общественно 
опасные деяния должностных лиц, служащих и управленцев 
с использованием должностного положения, а также иных лиц, 
заинтересованных в реализации определённых действий (без-
действия) перечисленными субъектами, совершаемые из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности, направленные 
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на получение выгоды для себя или для третьих лиц и причиня-
ющие вред законным интересам граждан, общества и государ-
ства [2, с. 177]. Что же касается взяточничества, то эти составы 
являются лишь частью коррупционных преступлений. В этой 
связи будет уместно сослаться на Указание Генпрокуратуры 
России № 738/11, МВД России № 3 от 25.12.2020 «О введении 
в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, используемых при формировании статистической от-
четности», согласно которому составы взяточничества (ст. 290, 
ст. 291, ст. 291.1, ст. 291.2 УК РФ) отнесены к числу «безуслов-
ных» коррупционных преступлений, являющиеся «основными» 
(пункт 2 перечня под номером 23) [3].

Личность взяточника отличается своеобразием личных 
качеств. Как правило, речь идёт о карьеризме, корысти, не-
разборчивости в связях и средствах улучшения материально-
го положения. Представляется, что осведомлённость о таких 
особенностях личности преступника необходима для верного 
выбора тактических приёмов, применяемых в процессе рас-
следования.

Уголовные дела о составах взяточничества при наличии 
достаточных оснований могут быть возбуждены по любому 
поводу, указанном в ст. 140 УПК РФ. Вместе с тем ряд иссле-
дователей, например Д. А. Степаненко, Р. А. Степаненко, от-
мечают приоритетность ОРМ в выявлении коррупционных 
преступлений, и, в частности, взяточничества, возводя данный 
тезис в один из принципов реализации общей методики рас-
следования взяточничества [4, с. 152]. Аргументами выступают, 
во-первых, факт того, что свыше 70 % решений о признании 
лиц, виновными в совершении коррупционных преступлений, 
основаны на доказательствах вины, полученных в рамках опе-
ративно-розыскной деятельности, а во-вторых, факт того, что 
обстоятельства, связанные с доказанностью прямого умысла 
и (или) корыстного мотива коррупционера зачастую устанав-
ливаются в результате ОРМ. Однако следует заметить, что 
выявление преступления с целью дальнейшего возбуждения 
уголовного дела и непосредственное содействие оперативны-
ми работниками в поиске доказательственного материала уже 
после возбуждения дела – разные вещи. Исходя из этого, дово-
ды названных исследователей о приоритетности именно ОРМ 
в выявлении взяточничества кажутся не вполне аргументиро-
ванными. Представляется, что выводы о частоте того или ино-
го повода к возбуждению уголовного дела можно основывать 
лишь на сравнительной статистике. При этом, следует огово-
риться, что сказанное выше не умаляет значение оперативно-
розыскных мероприятий в выявлении и способствовании рас-
следования взяточничества.

Исходя из имеющегося у следователя доказательствен-
ного материала и источника первоначальных сведений, к ти-
пичным следственным ситуациям следует отнести, напри-
мер, возбуждение уголовного дела по факту взяточничества, 
о котором стало известно из средств массовой информации. 
Вместе с тем, представляется важным учитывать бурное раз-
витие современных технологий различного характера. Как 
справедливо отмечали В. А. Мещеряков, Е. А. Пидусов, в на-
стоящее время коммуникационной средой для проведения 
переговоров об обстоятельствах дачи/получения взяток ста-
новятся всё более неожиданные компьютерные приложения, 
например коммуникационные сервисы компьютерных игр, 
миры виртуальной реальности (типа SeconfLife и т.п.), в то 
время как достаточно традиционные – электронная почта 
и интернет-мессенджеры (например, ICQ, IRC, Skype, MyChat, 
AIM и т.п.) – отходят на второй план [5, с. 77]. Таким образом, 
всё более актуальным становится своевременное выявление, 
документирование вышеназванных коммуникаций. Также сле-
дует отметить такие типичные следственные ситуации, как 
возбуждение уголовного дела по факту взяточничества, о ко-
тором стало известно из заявления или сообщений учрежде-
ний, организаций по итогам проверок в порядке ст. 144 УПК 
РФ; возбуждение уголовного дела по факту взяточничества, 
о котором стало известно из материалов иных уголовных дел 
либо по итогам ОРМ.

В рамках вышеуказанных следственных ситуаций осущест-
вляются различные первоначальные следственные действия, 
центральными из которых по анализируемой категории дел 
являются осмотр документов (включая электронные). Обо-

значенная приоритетность обусловлена тем, что, как пра-
вило, именно документы являются основными источниками 
сведений о фактах. Представляется, что осмотр документов 
следует проводить непосредственно в организации, так как 
их истребование от должностных лиц порождает возможность 
их фальсификации, уничтожения, что существенно снижает 
эффективность данного следственного действия. При осмотре 
документов надлежит обращать внимание как на внешние при-
знаки (соблюдение формы, признаки подлога или подделки), 
так и на содержательную сторону того или иного документа. 
Последнее целесообразней осуществлять, в том числе, путём 
сопоставления осматриваемых документов с иными материа-
лами дела.

Как известно, взяточничество зачастую носит неоднократ-
ный характер. В этой связи целесообразно выдвигать и осу-
ществлять проверку версии о систематической преступной 
деятельности привлекаемых к ответственности должностных 
лиц. Также, по мнению А. И. Бастрыкина, «важной версией, 
подлежа-щей обязательной проверке, является предположе-
ние о связи расследуемого должностного преступления с пре-
ступными деяниями иного рода (хищения, приписки и т.д.)» [6, 
с. 457].

Затрагивая вопрос о тенденциях, следует отметить, что 
в последнее время учёные активно изучают возможность ис-
пользования искусственного интеллекта в противодействии 
коррупции. Так, например, в рамках проведённого в 2020 году 
Гайдаровского форума на базе РАНХиГС эксперты пришли 
к выводу, что цифровизация способна значительно повысить 
транспарентность государственного управления, оказать по-
мощь в выявлении коррупционных отношений, а также оптими-
зировать деятельность субъектов противодействия коррупции 
[7, с. 126].

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, следует, 
во-первых, подчеркнуть актуальность усиления борьбы с раз-
личными коррупционными преступления, принципиально ре-
агируя на конкретные их проявления, прежде всего, на самых 
«верхах»; во-вторых, иметь ввиду широкий подход к пониманию 
коррупционных преступлений, считая взяточничество лишь ча-
стью целого; в-третьих, активно выявлять и фиксировать раз-
личные электронные коммуникации, принимая во внимание 
стремительный научно-технический прогресс; в-четвёртых, 
учитывать особенности личности взяточника, специфику про-
изводства отдельных следственных действий, грамотно оце-
нивать конкретную следственную ситуацию для эффективного 
расследования взяточничества.
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В настоящее время, в связи с широким распространением 
информационно-телекоммуникационных технологий, постоян-
но растёт число преступлений, совершаемых в сфере компью-
терной информации. Одним из таких преступлений является 
мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 
УК РФ). В связи с тем, что данное преступление является отно-
сительно новым, зачастую возникают трудности расследования 
таких преступлений на практике. Именно изучению некоторых 
актуальных проблем, возникающих при таком расследовании, 
и посвящена данная статья.

К сожалению, в настоящий момент ещё не так много иссле-
дований, которые были бы посвящены данному вопросу. Пред-
ставляется, что это связано с тем, что данное преступление 
является относительно новым, а также очень трудно расследу-
емым. Одной из работ, затрагивающих этот вопрос, является 
исследование Атаманова Р. С. Тем не менее, её тема несколько 
шире рассматриваемой, она посвящена любому мошенниче-
ству в сфере Интернет. В ней отмечается, что для успешного 
расследования данного вида преступлений требуются специ-
альные познания в сфере информационно-телекоммуникаци-
онных технологий [1, С. 19]. В связи с этим участие эксперта 
или специалиста в уголовном судопроизводстве по данным 
делам является обязательным. Существую специфика про-
изводства отдельных оперативно-розыскных мероприятий 
по данной категории дел. Так, является обязательным снятие 
информации с технических каналов связи, а в тех случаях, ког-
да речь идёт о телефонном мошенничестве, необходимо так 
же прослушивание телефонных переговоров. С точки зрения 
интернет-мошенничества различают физическое, электрон-
ное и комплексное наблюдение. Комплексное наблюдение по-
зволяет получить больше информации о наблюдаемом лице, 
чем физическое и электронное, но отдельности. Однако зало-
гом успешности использования такого наблюдения является 
эффективное применение специальных знаний специалиста 
и специальных приборов.

Существуют также особенности допроса подозреваемых 
и обвиняемых по делам о мошенничестве, совершённым в сети 
Интернет. Поскольку мошенники обладают «живым» умом, то 
если они решили противодействовать следствию, основным 
оружием следователя должен стать интеллект, конечной це-
лью применения которого должно стать уличение допрашива-
емого во лжи, постановка перед необходимостью сотрудничать 
со следствием.

Более обстоятельно, на наш взгляд, данный вопрос рас-
смотрен в исследовании В. В. Коломинова, поскольку она по-
священа проблемам расследования мошенничества конкрет-
но в сфере компьютерной информации. Научный интерес 
представляет предложенная автором классификация сле-
дов, образуемых в процессе совершения данного преступле-
ния [2, С. 10]. Автор предлагает разделить следы следующим 
образом:

1) традиционные следы (возникающие в процессе взаимо-
действия отдельный материальных объектов друг с другим, на-
пример, опечатки пальцев на клавиатуре и т.п.)

2) компьютерные следы (не являются последствиями вза-
имодействия материальных объектов, а отражаются в памяти 
компьютера, истории браузера и т.п.).

Отмечается, что при расследовании данного преступления 
может потребоваться проведение следующих видов экспертиз: 
компьютерные экспертизы; экономические экспертизы (бухгал-
терская); криминалистические.

Отмечается, что характерной особенностью данного вида 
преступлений является то, что возбудить уголовное дело 
по данной статье невозможно без проведения предварительной 
проверки.

Кроме того, хотелось бы отметить, что данное преступле-
ния характеризуется, как правило, многоэпизодностью. Ины-
ми словами, умысел виновных направлен на обман несколь-
ких лиц, с целью получения крупной суммы денег. Разумеется, 
данный факт так же влияет на тактику расследования этого 
преступления. С одной стороны, это немного облегчает рас-
следование, поскольку высока вероятность того, что схожие 
эпизоды мошенничества совершены одним и тем же лицом. 
С другой стороны, связь этих эпизодов может быть запутан-
ной и непонятной для следствия. Разумеется, в этом случае 
необходимо заключение специалиста или эксперта в сфере 
компьютерной информации по возникшим проблемным во-
просам.

Таким образом, методика расследования компьютерно-
го мошенничества, одного из самых современных престу-
плений, существенно отличается от методик расследования 
«традиционных» преступлений в силу специфики способа 
осуществления преступного посягательства – использования 
информационно-телекоммуникационных технологий, в том 
числе сети «Интернет». Примечательно, что в настоящее 
врнемя в правоприменительной практике ещё нет чёткого 
подхода к пониманию такой методики, поскольку зачастую 
преступники используют довольно запутанные схему ин-
тернет-мошенничества, из-за чего бывает неясно, в каком 
направлении направить расследование дела. Безусловно, 
одним из главных способов преодоления данной проблемы 
является участие специалиста в производстве отдельных 
следственных и иных процессуальных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий.
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Эксгумация – извлечение трупа из мест его захоронения. 
Вопрос об отнесении эксгумации к самостоятельному след-
ственному действию в настоящее время является дискуссион-
ным. Так, некоторые авторы говорят об эксгумации, как об ор-
ганизационном или о подготовительном мероприятии, которое 
способствует проведению следственных действий (осмотр тру-
па, предъявления для опознания и др. [1, C. 49]

Ряд других ученых относят эксгумацию к самостоятельному 
следственному действию [2, C. 10]. Подобная дискуссия скла-
дывается не только из-за природы данного следственного дей-
ствия, но и позиции законодателя. Последний не дает четкого 
определения эксгумации, говоря лишь о том, что при необхо-
димости извлечения трупа из места захоронения следователь 
выносит постановление об эксгумации, и уведомляет об этом 
близких родственников или родственников покойного.

Материалы уголовного дела, связанные с криминальной 
смертью потерпевшего и возбужденные в этой связи, должны 
быть хорошо изучены следователем и одним из главных доку-
ментов, в этих материалах является судебно-медицинское за-
ключение о причине смерти и других обстоятельствах ей соот-
ветствующих. Сомнения следователя в качестве проведения ис-
следования трупа и выводах по результатам этих исследования 
являются вескими основаниями для проведения эксгумации.

Само извлечение трупа может происходить из любого ме-
ста его захоронения. В данном случае речь идет о том, что 
под местом захоронения подразумевается не только террито-
рии официальных кладбищ, но и иные места, где труп может 
находиться. Производится эксгумация с целью осмотра трупа 
и объектов, которые при нем находятся, гроба и могилы, а так-
же проведения других следственных действий для проверки 
имеющихся и установления новых доказательств.

Эксгумацию проводит следователь на основании постанов-
ления в присутствии понятых и с участием судебно-медицин-
ского эксперта, а в случае отсутствия последнего – с участием 
врача, который должен обладать необходимыми знаниями для 
проведения данной процедуры.

На наш взгляд, актуальна проблема института понятых при 
проведении эксгумации. Уголовно-процессуальное законода-
тельство не предусматривает участие понятых при производ-
стве эксгумирования трупа является обязательным. Действи-
тельно, на практике возникают ситуации, когда даже близкие 
родственники умершего не могут правильно и осознано оцени-
вать следственное действие ввиду того, что им не приятна дан-
ная процедура. Статистика подтверждает, что только 20–30 % 
понятых наблюдают за действиями следователя и реально 
осознают происходящее, в то время как 70–80 % просто отво-
рачиваются или вообще не осведомлены о правовой стороне 
происходящего события. По нашему мнению, целесообраз-
но заменить институт понятых при производстве эксгумации 
на присутствие при проведении следственного действия неза-
висимого эксперта и ведение видеофиксации.

В соответствии с ч. 3 ст. 178 УПК РФ при необходимости из-
влечения трупа из места захоронения следователь выносит по-
становление об эксгумации и уведомляет, об этом близких род-
ственников или родственников покойного, если они имеются [3]. 
Чаще всего на практике родственники не дают своего согласия 
на проведения эксгумации в силу моральных норм, считая, что 
извлечение трупа из могилы нарушает его «покой». В таких слу-
чаях, если эксгумация необходима для установления истины, 
разрешение на ее проведение дает суд. Но при этом ст. 29 УПК 
РФ, которая регламентирует полномочия суда, не содержит 
в себе положений, уполномочивающих суд давать разрешение 
на проведение эксгумации. Наблюдается коллизия уголовно-
процессуального законодательства, которую стоило бы устра-
нить, дополнив ст. 29 пунктом, который бы содержал право суда 
принимать решения для проведения эксгумации.

Проводится эксгумация для определенных целей: переза-
хоронение тела; для взятия генетических материалов для по-
следующего исследования; для первичного или повторного ис-
следования тела умершего.

Что касается захоронения трупа после эксгумации, тут за-
конодатель определил, что расходы, связанные с эксгумацией 
и последующим захоронением трупа, возмещаются родствен-
никам покойного в порядке, установленном статьей 131 УПК 
РФ. Последующее захоронение трупа выходит за рамки уголов-
но-процессуального законодательства, но на практике создают-
ся проблемы по данному вопросу, так, например, родственники 
умершего неправильно истолковав норму закона, считают, что 
все расходы при производстве эксгумации и последующем за-
хоронении будут нести сами, тем самым отказывая следова-
телю в производстве эксгумации или подают жалобу в суды 
апелляционной инстанции. Но суд разъясняет, что по смыслу 
ч. 5 ст. 178 УПК РФ захоронение трупа и приведение в порядок 
места захоронения после проведения эксгумации должны обе-
спечить органы, производившие эксгумацию [4, C. 77]. Если же 
родственники покойного, берут на себя все материальные рас-
ходы при эксгумации и дальнейшем погребении, а также с вос-
становлением могилы, надгробий и т.д., то на основании ст. 131 
УПК РФ они могут потребовать возмещение понесенных затрат.

Эксгумация и осмотр эксгумированного трупа оформляет-
ся одним протоколом. Этот процессуальный документ должен 
содержать детальное отражение всех действий следователей 
и точное описание объектов, которые связаны с этими действи-
ями [5, C. 13]. К этим сведениям можно отнести данные о рас-
положении кладбища, точном месторасположении могилы с ее 
подробным описанием, описанием гроба, после его извлечения 
из могилы, положении трупа в гробу, предметах, находящихся 
на трупе и при нем, осмотре трупа и результатах этого осмотра. 
Это общие сведения, которые должны быть детализированы 
в соответствии с конкретной ситуацией проведения эксгумации. 
Также следует указать обстоятельства повторного захоронения 
и приведение могилы в первоначальное состояние.

Подводя итог вышесказанному, стоит заметить, что, несмо-
тря на широкое применения эксгумации, существует ряд про-
блем, которые, по нашему мнению, необходимо решить, изме-
нив отдельные нормы в законодательстве.

Список литературы:
1. Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, про-

цессуальный порядок и доказательственное значение / Самар. 
гос. ун-т. Самара. 2004. 228 c.



347

2. Кригер А. Е. Эксгумация в системе следственных дей-
ствий. 2014. 95 c.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции: от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.03.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2000. – № 52 (ч. I). Ст. 4921.

4. Решетун А. Вскрытие покажет: записки увлеченного суд-
медэксперта. 2017. 223 c.

5. Комаров И. М. Организационно-тактические и процессу-
альные особенности эксгумации трупа // Известия Тульского 
государственного университета. Экономические и юридические 
науки. 2021. № 3. С. 11–15.

УДК 343.98

Д. П. Кузнецов
Саратовская государственная юридическая академия

Институт прокуратуры
Россия, Саратов 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА ПО СЛЕДАМ СТУПНЕЙ, ОСТАВЛЕННЫМ  

НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБУВИ

Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос о возмож-
ности идентификации человека по следам ступней, оставлен-
ных на внутренней поверхности обуви. Было обозначено, что 
данный метод является малоизученным в науке криминалисти-
ке, чем и привлекает внимание ученых. Приведена статистика 
обнаружения следов ступней на месте совершения преступле-
ния. А также рассмотрены результаты проведения двух экспе-
риментов, связанных с возможностью идентификации человека 
по следам ступней, оставленных на внутренней поверхности 
обуви.

Ключевые слова: криминалистика, идентификация чело-
века, следы ступней и обуви, расследование преступлений.

D. P. Kuznetsov
Saratov State Law Academy

Institute of Public Prosecutor’s Office
Russia, Saratov

ON THE QUESTION OF THE POSSIBILITY  
OF IDENTIFYING A PERSON BY FOOTPRINTS LEFT  

ON THE INNER SURFACE OF SHOES
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В настоящее время в юридической литературе, что экс-
пертизы назначаются в случаях необходимости проведения 
исследований, в процессе которых на основе применения спе-
циальных знаний, а также специально разработанных методик 
выявляются признаки и свойства интересующих объектов, про-
изводится их научная оценка и интерпретация для того, чтобы 
на основе полученных данных сформировать новое, ранее не-
известное в процессе доказывания выводное знание.

На сегодняшний день существует множество способов иден-
тификации человека по различным криминалистическим объек-
там, из которых самыми хорошо изученными являются следы 
ног и обуви. Это одни из первых следов, которые были изучены 
учеными. Разработано большое количество способов и средств 
обнаружения, фиксации и изъятия данного вида следов. В связи 
с этим в трасологии имеется методика, посвященная экспертно-
му исследованию следов ног человека и обуви [1, с. 138–140]. 
Следы босых ног при осмотре места происшествия встречается 
не так часто, как следы обуви. Согласно статистическим дан-
ным, на месте совершения преступления следы ступней состав-

ляют 2–3 % от всего объема обнаруженных следов [2, с. 87–89]. 
Но еще реже эксперты-криминалисты сталкиваются с вопросом 
о проведение идентификации человека по следам ступней, 
оставленных на внутренней поверхности обуви.

Лица после совершения преступления, как правило, пыта-
ются тщательно скрыть свои следы всеми различными спосо-
бами. Как одним из вариантов сокрытия является избавление 
от обуви, в которую лицо было обуто в момент совершения 
преступления. Однако на внутренней ее поверхности может 
остаться след от его ступни, что может позволить следова-
телю, не прибегая к использованию других экспертиз, уста-
новить принадлежность данной обуви конкретному человеку. 
Данный способ идентификации на сегодняшний день не явля-
ется хорошо изученным, чем, безусловно, привлекает внима-
ние многих ученых.

Во многих научных трудах по криминалистике учеными, 
в частности И. И. Пророковым, выделяются две группы призна-
ков, по которым можно провести идентификации [3, с. 74–76]. 
К первой группе относятся анатомические признаки, то есть 
отображение ступни внутри обуви. И вторая группа – это функ-
циональные признаки, к которым относятся потертости или 
деформации внутренней поверхности обуви. Наиболее значи-
мыми для идентификации являются анатомические признаки, 
поскольку они наиболее точно позволять установить личность 
преступника в отличие от функциональных признаков, в той 
или иной мере зависящих от самой конструкции обуви.

Анатомические признаки основываются на индивидуаль-
ности каждого человека. Известно, что стопа человека состо-
ит из 26 костей, которые соединены между собой суставами 
и связочным аппаратом, что обеспечивает гибкость и эла-
стичность стопы при передвижении [4, с. 45–48]. Несомненно, 
стопы людей отличаются друг от друга своим морфологиче-
ским своеобразием, в чем и заключается индивидуальность. 
Современной медицине известно большое количество раз-
личных деформаций ступней, что позволяет выделить того 
или иного человека из массы.

Для проверки возможности идентификации человека 
по следам ступней, оставленным на внутренней поверхности 
обуви, эксперты-криминалисты не раз проводили экспери-
менты. Для этого они выбирали людей, которые имели какие-
либо дефекты на ступнях и предлагали им носить новую пару 
обуви в течение определенного промежутка времени. В част-
ности, в одном из таких экспериментов участвовал парень, 
имеющий искривление фаланг пальцев, и женщина, у которой 
были проблемы с косточкой возле большого фаланга пальца. 
После определенного времени, эксперты взяли на проверку 
обувь у данных лиц и обнаружили, что в процессе носки обувь 
стала принимать форму ноги, то есть имеющиеся дефекты 
стали отображаться на поверхности обуви [5, с. 145–148]. Это 
еще раз доказывает, что идентификация человека по следам 
ступней, оставленных на внутренней поверхности обуви, име-
ет место быть. Но опять же, следует отметить, что проводить 
такую экспертизу можно только в случае обнаружения обуви, 
которую предположительно носило лицо, совершившее пре-
ступление.

Таким образом, можно сделать вывод, что подобный способ 
идентификации является весьма нелегким, поскольку методика 
проведения идентификации имеет достаточно большое количе-
ство факторов, которые необходимо учитывать при ее проведе-
нии для достижения положительных результатов. Необходимо 
проводить дальнейшее изучение данного метода, т. к. при его 
использовании определить виновное лицо не составит большо-
го труда для эксперта-криминалиста.
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Цифровизация в настоящее время охватывает все отрас-
ли – от науки до бизнеса, ее развитие происходит невероятно 
быстро. Глобальная цифровая революция изменила техноло-
гическую и экономическую систему, Специалисты разных сфер 
развивают свои компетенции, необходимые для использования 
современных инструментов для сбора, обработки и анализа 
данных из различных источников, а также для использования 
и управления базами данных.

В технически управляемом обществе растущий доступ 
к технологиям и их постоянное использование радикально 
повлияли на то, как люди общаются и ведут свою повсед-
невную жизнь. Тем не менее, цифровые технологии могут 
представлять реальные угрозы, так как развивается кибер-
преступность – от внедрения вредоносного программного 
обеспечения, которое использует уязвимости в компьютер-
ных системах и лицензионном программном обеспечении 
до хитроумных фишинговых атак, которые необходимо обна-
руживать и доказывать их противозаконный характер, в связи 
с чем сущность, закономерности и проблемы развития крими-
налистики в эпоху цифровой экономики свидетельствуют оба 
актуальности темы статьи.

Киберпреступления в целом подразделяются на три группы, 
такие как преступления против личности, против собственности 

и против государства [3, С. 200]. Соответственно, происходит 
и развитие криминалистики в цифровой среде – цифровой кри-
миналистики. Термин «цифровая криминалистика» изначально 
использовался как синоним компьютерной криминалистики, 
но теперь он расширился, чтобы охватить исследование всех 
устройств, способных хранить цифровые данные.

Технический аспект исследования можно разделить 
на несколько подразделов, связанных с типом задейство-
ванных цифровых устройств: это компьютерная криминали-
стика, сетевая криминалистика, криминалистический ана-
лиз данных и криминалистическая экспертиза мобильных 
устройств.

В эпоху развития цифровой экономики и цифровых пре-
ступлений криминалисты занимаются изъятием, визуализаци-
ей (получением) и анализом цифровых носителей и цифровой 
информации. Ключевыми процессами можно считать иденти-
фикацию, сохранение данных, систематизацию, анализ и ин-
терпретацию, документирование представление цифровых до-
казательств.

Цифровая криминалистика может использоваться для 
сбора доказательств, подтверждения алиби или заявле-
ний, определения намерений, идентификации источников 
или аутентификации документов в дополнение к выявлению 
прямых доказательств преступления. Обычно это сбор, из-
влечение и изучение свидетельств данных с жестких дисков 
компьютеров, мобильных устройств (смартфонов, планшетов, 
устройств GPS и т.д.), электронных писем, текстовых сообще-
ний, данных из социальных сетей, данных о местоположении 
(или GPS) и облачных систем хранения. Рост объемов носите-
лей информации и такие разработки, как облачные хранили-
ща, привели к более широкому использованию объективных 
доказательств преступной деятельности (actus reus) – или 
«действий ответчика».

Например, в процессе судебно-медицинской экспертизы 
цифровизация затронула такие этапы, как получение или визу-
ализация вещественных доказательств, анализ и составление 
данных [6, С. 31]. В идеале получение информации включает 
в себя «захват образа» памяти (ОЗУ) компьютера и создание 
точной копии (или «изображения битового потока») носителя 
данных, часто с использованием устройства блокировки запи-
си – с целью предотвратить модификацию, изменение оригина-
ла. Получается «логическая» копия данных, а не полный образ 
физического запоминающего устройства, данные хэшируются 
с использованием алгоритмов SHA-1 или MD5.

Широкий спектр данных, хранящихся в цифровых устрой-
ствах, может помочь на этапе анализа – следователь собира-
ет вещественные доказательства, используя ряд различных 
цифровых методологий и инструментов. Фактический процесс 
анализа может варьироваться в зависимости от исследова-
ния, но общие методики включают поиск по ключевым словам 
на цифровых носителях (в файлах), действия пользователя, 
восстановление удаленных файлов и извлечение информации 
из реестра и т.д.

Например, при расследовании дел о коррупции применя-
ются аппаратно-программные комплексы по анализу инфор-
мации с различных носителей, которые позволяют обнаружить 
и дешифровать данные, восстановить удаленные пользова-
тельские файлы, которые указывают на противоправное по-
ведение подозреваемого [6, С. 29]. Аналитическая и исследо-
вательская деятельность является приоритетной в цифровой 
криминалистике.

Файловые артефакты и метаданные могут использовать-
ся для определения происхождения определенного фраг-
мента данных, информация, предоставленная следствию, 
может быть перепроверена с цифровыми доказательствами. 
Помимо поиска объективных доказательств совершения пре-
ступления, данные криминалистических исследований мо-
гут использоваться для доказательства мотива. Связанные 
с «оценкой источника» метаданные, связанные с цифровыми 
документами, могут быть изменены, поэтому аутентификация 
документа связана с обнаружением и выявлением фальсифи-
кации таких сведений.

Одной из проблем в деятельности криминалистов в цифро-
вой среде является возможность дальнейшего использования 
цифровых доказательств в суде – цифровые доказательства 
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подпадают под те же правовые нормы, что и другие виды до-
казательств, при условии, что они были собраны и представле-
ны в соответствии с нормами законодательства, соответствуют 
требованиям достоверности, допустимости, относимости, до-
статочности. Проблемы, касающиеся цифровых доказательств, 
касаются двух основных вопросов: целостности и подлинно-
сти. Целостность – это гарантия того, что акт изъятия и при-
обретения цифровых носителей не приведет к изменению до-
казательств (ни оригинала, ни копии). Под подлинностью по-
нимается возможность подтвердить целостность информации; 
например, что изображение на носителе соответствует ориги-
нальному свидетельству. Легкость, с которой цифровые носите-
ли могут быть изменены, означает, что документирование всей 
цепочки сбора, фиксации,

исследования и, в конечном итоге, проедставления в суде 
важно для установления подлинности доказательств.

Эксперты-криминалисты оценивают радиоэлектронную 
обстановку, научились технически улучшать фото- и видеома-
териалы, используют космические снимки, профессионально 
детализируют телефонные соединения, анализируют бил-
линговые массивы, проводят осмотр разрозненных данных 
в облачных хранилищах и сети Интернет, в мессенджерах, 
используя аппаратно-программные комплексы и программное 
обеспечение.

Закономерный ответ на потребности следствия – созда-
ние НИИ криминалистики, что позволяет говорить о повыше-
нии уровня научного сопровождения криминалистического 
обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Ре-
зультат использование достижений цифровой криминалисти-
ки в борьбе с преступностью – это создание научной базы 
и увеличение научно-технического потенциала, создание 
типовых методик исследования компьютерной информации. 
В настоящее время в академиях Следственного комитета (в г. 
Москве и Санкт-Петербурге) образуются кафедры информа-
ционных технологий и организации расследования киберпре-
ступлений. Предполагается, что на кафедрах специалисты 
пройдут обучение по таким дисциплинам, как «Расследова-
ние преступлений в сфере информационных, телекоммуни-
кационных и высоких технологий»», «Использование инфор-
мационных технологий при исследовании цифровых следов», 
«Расследование преступлений, совершенных с использова-
нием цифровой валюты и цифровых финансовых активов» 
и «Основы кибербезопасности».

Таким образом, киберпреступность становится серьезной 
угрозой, конфиденциальность, целостность или доступность 
информации, хранящейся в цифровом формате – самая слож-
ная проблема в киберпространстве. Цифровая криминалисти-
ка – это уже практически сложившаяся отрасль, охватывающая 
восстановление и расследование материалов, обнаруженных 
в цифровых устройствах, часто в связи с компьютерными пре-
ступлениями.
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Abstract. This article discusses the issue of the possibilities of 
applying knowledge in the field of dermatoglyphics as one of the 
auxiliary tools that can be useful in the investigation of crimes. The 
opinions of scientists on the question of whether the provisions of 
dermatoglyphics are scientific and whether it is advisable to apply its 
provisions at the present stage of the development of forensic sci-
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tice are proposed, with an indication of an increase in the efficiency 
of solving cases in the case of applying its provisions.
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В эпоху цифровизации колоссальное количество информа-
ции находится на электронных носителях и в сети Интернет. По 
данной причине все чаще случаются преступления в глобаль-
ной паутине.

Согласно статистке МВД, опубликованной 21 июня 
2021 года в Российской Федерации за период с января по июнь 
2021 года зарегистрировано свыше 271 тысячи преступлений 
с использованием информационных технологий или в сфере 
компьютерной информации. Более половины цифровых пре-
ступлений относится к тяжким и особо тяжким преступлениям. 
В нашей стране раскрывается лишь четверть цифровых престу-
плений. В связи с этим возникает огромный риск нераскрытых 
преступлений, который снижает показатель работ правоохрани-
тельных органов. Не всегда удается отследить «след» преступ-
ника или же не возбуждают уголовное дело, ссылаясь на не-
достаток доказательств или из-за малозначительности деяние, 
а также из-за того, что потерпевший сам не заявил о нарушении 
своих прав.

Чтобы минимизировать число нераскрытых преступлений 
необходимо улучшение, а точнее усложнение криминалистиче-
ских приемов. К примеру, можно создать единую базу цифровых 
следов, которые должен оставлять человек, чтобы совершить 
покупку в Интернете. Данная программа будет включать в себя 
узоры ладоней и пальцев человека. Конечно, уже существует 
база отпечатков пальцев и ладоней, но данную базу необходи-
мо модернизировать. Модернизация заключена в том, чтобы 
специалисту предоставляли объемную модель отпечатка паль-
ца или же ладони. При помощи своих знаний, а именно знаний 
дерматоглифики, позволит узнать о заболеваниях или наслед-
ственных болезнях человека. Кроме того, появляется возмож-
ность создать психологический портрет преступника, который 



350

совпадает с «внешним» портретом. Для реализации задуман-
ного необходимы огромные экономические затраты. Именно 
с этим и связан экономический аспект данной работы.

Создание подобной базы невозможно без специалистов 
в области дерматоглифики. Многие научные деятели считают 
ее лженаукой, у которой нет права на существования. Однако, 
в своем труде ведущий эксперт РФ ЦСЭ, Т. В. Моисеева отмети-
ла следующее: «дактилоскопия – понятие более широкое, чем 
дерматоглифика, в частности, «по существу, дактилоскопия – 
это дерматоглифика, имеющая целью идентификацию челове-
ка». В соответствии с мнением ученого можно заявить следу-
ющее: дерматоглифику не стоит считать лженаукой, ведь она 
входить в часть дактилоскопии, которая в свою очередь широко 
применятся в криминалистике и не вызывает сомнения по пово-
ду своей необходимости.

Дерматоглифика – это способ тестирования организма 
человека, основанный на изучении признаков узоров на коже 
ладонной стороны кистей и стоп. Поэтому у дерматоглифики 
и дактилоскопии один общий объект исследования – гребешко-
вая часть кожи человека. Разница лишь в целях данного иссле-
дования. Целью такого исследования является отождествление 
найденного следа с конкретным человеком, оставившим его. 
У дерматоглифики – выявление определенных свойств и черт, 
биологических характеристик, основываясь на папиллярных 
узорах кожи. Всем известно, что следы кожного покрова при-
меняется в практике борьбы с преступностью. Однако мало ли 
знает, что по гребешковой части кожи можно узнать о заболева-
ниях, которые есть у преступника. Данные знания вместе с ге-
нетическими теориями преступности можно узнать, какой тип 
человека может совершать те или иные преступления. Таким 
образом, знания генетической теории и дерматоглифики позво-
лят выделить не только тип преступника определенного престу-
пления, но и есть ли сопутствующие у них заболевания.

В соответствии с мнением Константина Николаевича Бади-
кова, который считает, что перспективы развития криминали-
стической дерматоглифики раскрываются в аспектах составле-
ния поисковой криминалистической модели личности. Этот вы-
вод построен на информации, что медицинская дерматоглифи-
ка уже имеет достаточную по объему научную и практическую 
базу для распознавания антропологических, морфологических 
и психологических особенностей человека.

Дерматоглифика в своем изучении человека особое внима-
ние уделяет гребешкам, а именно характерным узорам, кото-
рые уникальны для каждого человека и неизменны в течение 
всей жизни. Именно на основе данных узоров делаются предпо-
ложения о том, какие черты присущи человеку с таким узором.

На современном этапе развития общества, дерматоглифи-
ка не стала популярной и широко не используется в криминали-
стической сфере, но не стоит забывать о том, что ее использу-
ют при исследованиях в медицинской, психологической и иных 
сферах, которые доказывают применение дерматоглифических 
признаков. Насчитывается более 30 редких признаков, которые 
используются в качестве «информаторов». Эти признаки мар-
кируют некоторые хромосомные и мультифакторные заболева-
ния, а также врожденные аномалии. Например, синдром Дауна, 
синдром Патау, шизофрения, гипертония и т.д.

Многие ученые предполагают, что данные заболевания мо-
жет указать папиллярный узор, который сформировался на ру-
ках ребенка еще в утробе матери. Не стоит отрицать того, что 
информация о реальном или потенциальном наличии заболе-
вания у подозреваемого, разыскиваемого при расследовании 
преступления будет полезной. Это позволит прогнозировать 
будущее ребенка, позволит определить круг его деятельности, 
а также позволит родителям не допустить того, чтобы их ребе-
нок был хотя бы потенциальным преступником в будущем.

Д. В. Исютин – Федотков считает, что результаты анализы 
имеющихся научных достижений и современное состояние 
дерматоглифических исследований позволяют говорить о том, 
что теория криминалистической дерматоглифики находится 
на стадии становления. Кроме этого, ученый говорил о «вы-
сокой степени вероятности возможности существования гене-
тической предрасположенности к совершению общественно-
опасных деяний», но точная методика определения каких-то 
биологических или психологических свойств личности, основы-
вается лишь на папиллярных узорах кожи.

В соответствии свыше изложенным нельзя не признать на-
личие потенциала дерматоглифики как одного из способов, ко-
торый может найти применение в криминалистике. В своей дис-
сертации К. Н. Бадиков считает, что применение криминалисти-
ческой дерматоглифики целесообразно для решения широкого 
круга диагностических задач, встающих перед следователем 
при раскрытии преступления.

Новейшие достижения в области генетики и диагностиче-
ской медицины, использование математических методов и ком-
пьютеризации в исследовании дерматоглифики привели к рас-
ширению возможностей дактилоскопических и комплексных 
судебных экспертиз. При их производстве изучается психоло-
гические и психофизиологические свойства личности. Подоб-
ный подход позволяет диагностировать психологические свой-
ства преступников, устанавливать спорное отцовство, а также 
определять многие характеристики человека – его рост, пол, 
наличие скрытых генетических заболеваний, склонность к твор-
ческим или силовым видам деятельности, даже предрасполо-
женность к авариям и т.д.

Мы считаем, что более детальное и широкое изучение дер-
матоглифики позволит исключить имеющиеся противоречия 
и выстроить четкую структуру взаимосвязей, которые будут вы-
явлены в ходе проведенных исследований.

Список литературы:
1. Бадиков К. Н. Становление и перспективы развития дер-

матоглифики в криминалистике: Автореф. дис. … Владивосток. 
2002. 26 с.

2. Исютин-Федотков Д. В. Основы криминалистического 
изучения личности. Монография. М.: Проспект. 2018. 288 с.

3. Майлис Н. П. Дактилоскопия: учебник. М.: Щит – М. 2011. 
124 с.

4. Моисеева Т. Ф. Комплексное криминалистическое иссле-
дование потожировых следов человека. М.: Городец – издат. 
2000. 224 с 

УДК 343.3/.7

В. А. Мищук
Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)

Юридический институт
Россия, Москва

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
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Одним из актуальных направлений в судебно-экспертной 
деятельности сегодня является полная или частичная автома-
тизация процесса производства почерковедческой экспертизы. 
Связано это с большим количеством назначаемых экспертиз, 
а также высокими временными затратами на проведение иссле-
дований. Кроме того, само исследование являются достаточно 
сложным процессом, что обусловливает определенные труд-
ности разработки программных алгоритмов для решения задач 
экспертизы. Данная работа призвана показать, что с помощью 
существующих программных средств, в частности, машинного 
обучения, указанная проблема может быть успешно решена.

Машинное обучение – это методики анализа данных, кото-
рые позволяют на основе введённых в модель данных и пра-
вильных ответов находить в них определённые закономерно-
сти и статическую структуру, на основе которых формируются 
правила для автоматизации процесса решения поставленной 
задачи [3, С. 15–18; 4, С. 28–30]. Иными словами, модель 
не программируется человеком, а обучается сама на основе 
входных данных и правильных ответов путём поиска лучшего 
представления данных в рамках поставленной задачи. Причём 
сформированные правила можно применить и к новым данным, 
на которых модель не обучалась.

Переходя к сути эксперимента необходимо указать, что 
в рамках работы использовался язык программирования 
Python, библиотеки TensorFlow, Keras, OpenCV, NumPy и неко-
торые другие. Задачей, которую предполагалось решить в ходе 
эксперимента являлось установление исполнителя спорной 
подписи при сравнении образцов подписей двух разных лиц. 
Исследуемая подпись была выполнена по памяти с подражани-
ем подписи одного из проверяемых лиц.

Чтобы решить поставленную задачу, первоначально было 
необходимо подготовить набор данных, на которых будет об-
учаться модель – свёрточная нейронная сеть. В почерковед-
ческой экспертизе таким набором данных являются свобод-
ные и экспериментальные образцы почерка предполагаемого 
исполнителя. Последние выполнялись на нескольких листах 
нелинованной бумаги белого цвета формата А4 в количестве 
30–40 подписей на каждом листе и были использованы для ре-
шения поставленной в рамках эксперимента задачи.

Для создания базы данных подписей проверяемых лиц 
с целью экономии времени при помощи библиотеки компью-
терного зрения OpenCV был написан алгоритм, базирующий-
ся на цветовом различии между листом бумаги и подписью. 
После нахождения и выделения контуров подписей на листе 
осуществляется кадрирование в виде прямоугольной области. 
Описанный алгоритм является достаточно простым, а процесс 
создания базы данных в зависимости от числа образцов и коли-
чества проверяемых лиц составляет от 2 до 10 минут. Однако 
алгоритм имеет ряд недостатков, поэтому в дальнейшем целе-
сообразным является применение нейронных сетей для созда-
ния подобных баз данных.

Далее при помощи вышеописанного алгоритма за короткий 
срок была создана обучающая выборка – набор изображений, 
на которых будет происходить обучение модели, и выборка ва-
лидации – набор изображений, на которых обучение не проис-
ходит, но который участвует при определении точности модели. 
Количество изображений в обучающей выборке – 100 подпи-
сей, в выборке валидации – 20. Также была создана отдельная 
папка с изображениями для контрольного тестирования.

Для загрузки изображений из обучающего набора и вы-
борки валидации в модель были использованы функции 
ImageDataGenerator и flow_from_directory. Данные функции пре-
образуют изображения в понятный для модели цифровой вид 
и формируют правильные ответы для каждого изображения. 
Также была применена функция rotation_range – случайный по-
ворот изображения в пределах заданного диапазона значений 
(в рамках эксперимента в пределах 10 градусов). Это необхо-
димо для увеличения количества обучающей выборки с целью 
избежать переобучения модели – явление, при котором модель 
с высокой точностью определяет класс изображения из обуча-
ющего набора, но ошибается в определении класса изображе-
ний, не входящих в данный набор [4, С. 169].

В рамках первой части эксперимента была выбрана сле-
дующая архитектура сети: 5 сверочных слоёв, после каждого 
слоя идёт слой пулинга и функция активации ReLU. Также была 

добавлена функция Dropout – отключение определённого чис-
ла случайно выбранных нейронов с целью избежать эффекта 
переобучения. После всех свёрточных слоёв идёт полносвяз-
ный классификатор. Поскольку по условиям эксперимента есть 
только два предполагаемых исполнителя, то достаточно одного 
выходного нейрона и функции активации sigmoid, выдающей 
значения в пределах от 0 до 1. Таким образом, если выходное 
значение будет близко к «0», – это будет означать, что подпись, 
вероятно, выполнена исполнителем № 1, если к «1», то испол-
нителем № 2. В качестве функции потерь использовалась би-
нарная кросс-энтропия (binary_crossentropy), а в качестве опти-
мизатора – модификация стохастического градиентного спуска 
Adam.

Обучение модели шло в течение 50 циклов, что заняло око-
ло 40 минут. В результате обучения и тестирования были полу-
чены следующие результаты: модель была обучена на 200 изо-
бражениях подписи (по сто подписей в каждом классе); по ито-
гу обучения точность составила 94 % на выборке валидации. 
При контрольном тестировании на 25 изображениях правильно 
было определено 20, при этом модель была «уверена» в своих 
ответах на 99 %. Последние 5 изображений не были опреде-
лены верно по той причине, что они выполнены не проверя-
емыми, а третьим лицом, образцы подписи которого не были 
загружены. Данная проблема является достаточно серьёзной, 
поскольку в этом случае эксперт, основываясь на результатах, 
полученных при использовании нейронной сети, может допу-
стить ошибку и прийти к неверному выводу.

Во второй части эксперимента решалась следующая зада-
ча: что делать, если предполагаемых исполнителей не 2, а боль-
ше? Для решения поставленной задачи модель была немного 
изменена: число выходных нейронов было увеличено до чис-
ла предполагаемых исполнителей – до семи, функция актива-
ции sigmoid заменена на softmax, а функцию потерь заменена 
на мульти-классовую кросс-энтропию (categorical_crossentropy). 
В ходе обучения и тестирования были получены следующие ре-
зультаты: модель была обучена на 700 изображениях подписи 
(по 100 подписей в каждом классе) в течение 50 циклов, что за-
няло около 3–4 часов. По итогам обучения точность составила 
98 % на выборке валидации. При контрольном тестировании 
на 70 изображениях, правильно было определено 69 изображе-
ний из 70. Здесь стоит подчеркнуть важность количества эпох 
обучения, поскольку до 35 эпохи точность модели составляла 
только 35 %.

В третьей части эксперимента решалась задача по со-
кращению времени обучения модели. Сделать это можно при 
помощи «дообучения» модели [4, С. 184]. Дело в том, что все 
свёрточные нейронные сети распознают изображения по одно-
му и тому же принципу – первоначально определяются базовые 
элементы изображения в виде линий, их пересечений и т. п., 
затем модель на основе базовых элементов начинает распоз-
навать более сложные фигуры до конечного результата. Таким 
образом, можно взять часть от уже обученной нейронной сети 
и применить эту часть для решения поставленной задачи пу-
тём добавления необходимого полносвязного классификатора. 
После этого достаточно только переобучить уже всю модель 
на основе имеющихся данных.

Библиотека Keras предоставляет возможность использо-
вать уже хорошо обученные модели. Для эксперимента выбра-
на модель Xception, как наиболее точная [4, С. 176]. Модель для 
данной части эксперимента состояла из двух частей: первая – 
базовые слои модели Xception, вторая – полносвязый клас-
сификатор, настроенный на решение поставленной задачи. 
В результате обучения и тестирования модели были получены 
следующие результаты: модель была обучена на 700 изобра-
жениях подписи (по 100 подписей в каждом классе) в течение 
5 циклов, время обучения – около 7 минут; по итогу обучения 
точность составила 97 % на выборке валидации. При кон-
трольном тестировании на 70 изображениях, правильно было 
определено 67 изображений из 70. Данный результат несколь-
ко хуже, чем у предыдущей модели, однако он был получен за 
короткий промежуток времени, что является положительным 
моментом данной модели. Тем не менее все описанные выше 
модели нуждаются в доработках.

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день имеются возможности использования различных алгорит-
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мов машинного обучения, в частности свёрточных нейронных 
сетей для решения задач почерковедческой экспертизы. Опи-
санный выше эксперимент показал, что современные нейрон-
ные сети, написанные на языке программирования Python с ис-
пользованием библиотек TensorFlow, Keras, OpenCV и NumPy 
неплохо справляются с такой задачей, как идентификация ис-
полнителя неподлинной подписи, выполненной с подражанием 
по памяти. Разумеется, не обошлось без ряда проблем, в част-
ности – при визуализации данных, на основе которых нейрон-
ная сеть приняла решение, существует некоторая возможность 
допущения ошибки, величина которой соответствует приведен-
ным выше показателям. Более масштабной – является про-
блема, связанная с распознаваемостью текстов. Есть и другие 
сложности. Тем не менее по мнению автора, нейронные сети 
являются перспективным направлением в судебно-экспертной 
деятельности, позволяющим повысить эффективность судеб-
ной почерковедческой экспертизы.
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Актуальность проблемы легализации преступных доходов 
в современной России обусловлена тем, что обеспечение без-
опасности в сфере экономике – одно из основных направлений 
деятельности компетентных органов Российской Федерации.

Наиболее приоритетным направлением в обеспечении эко-
номической безопасности России является анализ практики 
и использование опыта зарубежных стран с целью создания, 

постоянно действующей на территории государства системы 
противодействия легализации доходов, добытых преступным 
путем и одновременно с этим обеспечение эффективного 
и бесперебойного функционирования.

Крайне серьезной проблемой современного государства 
является ввод в финансовую систему Российской Федерации 
денежных средств, имеющих преступное происхождение. Это 
создает угрозу экономической безопасности как явлению, по-
зволяющему адекватно функционировать государству в сфере 
производства и потребления [1. С. 63–71]

Этому способствует ряд причин:
1. Происходит нарушение функционирования базовых ин-

ститутов экономики.
2. Государственные органы, осуществляющие регулиро-

вание общественных отношений в данной сфере, объективно 
лишаются возможности регулировать данные отношения, что 
в свою очередь ведет к полной или частичной утрате доверия 
к компетентным органам государства.

3. Происходит формирование достаточно серьезных пре-
пятствий для адекватной деятельности механизмов рыночной 
экономики.

4. Наблюдается снижение рейтинга государства на между-
народной арене.

Большинство преступлений, совершаемых в сфере «отмы-
вания» преступных доходов, имеет корыстный характер и свя-
зано со стремлением получить конкретную материальную вы-
году в обход интересов государства.

Существует достаточно много источников использования 
доходов, полученных преступным путем:

1. Покрытие текущих расходов преступников и их окру-
жения.

2. Накопление денежных средств (в виде наличных денеж-
ных средств, драгоценностей и иных предметов роскоши.)

3. Расширение преступного вида деятельности и ее дивер-
сификация

4. Ввод денежных средств в легальную финансовую систе-
му (может быть реализовано путем размещения на финансо-
вом рынке, приобретении недвижимости и т.д.)

В ходе достижения целей доходы, полученные преступным 
путем, становятся объектом операций, в результате которых 
эти доходы попадают в легальный финансовый оборот госу-
дарства.

Существует мнение американского ученого Робинсона, со-
гласно которому термин «отмывание денег» получил широкое 
распространение потому, что он достаточно полно отражает 
процесс незаконной деятельности [2. С. 391]

«Грязные деньги, полученные от незаконной деятельности, 
«впрыскиваются» в легальные предприятия и через них – в ле-
гальную финансовую систему, где они отмываются с помощью 
стратегии «заметания следов»: перемещаются между подстав-
ными компаниями, секретными банковскими счетами и множе-
ством юрисдикций, так, чтобы правоохранительные органы не 
могли отследить их, а потом появляются на противоположном 
конце, чистые и сияющие, производя впечатление законно за-
работанной прибыли» [3. С. 56–61]

Для достижения целей легализации доходов, добытых 
преступным путем, используются совершенно разные методы 
и механизмы, основанные в том числе на новых технологиях, 
которые способны обеспечить высочайшую скорость переме-
щения всех сумм денежных средств в любую часть мира.

При выборе механизма легализации в каждом конкретном 
случае лица, осуществляющие отмывание, исходят из необ-
ходимости обеспечить тайну криминального происхождения 
финансов и имеют цель сохранить контроль над ними на всех 
этапах процесса.

По мнению некоторых ученых-экономистов, наиболее часто 
встречающейся моделью легализации доходов является трех-
фазная модель, которая подразумевает под собой трех этапов: 
размещение, расслоение и интеграция.

Данные этапы могут быть реализованы как последователь-
но, так и в любой последовательности. Кроме того, они могут 
быть наложены друг на друга [4. C. 127 – 136]

Первая фаза – размещение. Данный этап представляет со-
бой введение денежных средств, происхождение которых носит 
криминальный характер, в легальный денежный оборот через 
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какое-либо учреждение. Например, путем покупки ценных бу-
маг. Также одним из способов размещения – обмен денежных 
средств в валюту.

При реализации данной фазы легализации лицам стоит по-
нимать, что у финансового учреждения могут возникнуть вопро-
сы о происхождении этих средств, поэтому наиболее безопасно 
и наиболее целесообразно использовать учреждения, подкон-
трольные либо самому лицу, либо его соучастникам.

Для маскировки преступных денежных средств могут быть 
использованы следующие способы:

– Дробление наличных на мелкие части, которые не подпа-
дают под лимиты контроля государственных органов.

– «Смешивание» незаконных доходов с легальной выруч-
кой предприятия. По данным статистики, предоставленной Ге-
неральной прокуратурой РФ, наиболее часто встречающимися 
способами легализации доходов, добытых преступным путем, 
являются:

– Организация предприятий игорного бизнеса (казино, игро-
вые автоматы и т.д.)

– Организация развлекательных предприятий (бары, ноч-
ные клубы и т.д.)

– Предприятия общественного питания (рестораны, кафе 
и т.д.)

– Иные предприятия в сфере обслуживания (сети автоза-
правочных станций, автомойки, туристические агенства и др.)

Следующая фаза механизма легализации – расслоение. 
Она реализуется для того, чтобы как можно дальше скрыть пу-
тем отдаления преступного дохода от источника его происхож-
дения путем совершения фиктивных сделок гражданско-право-
вого характера, разного рода финансовых операций. В резуль-
тате реализации данной фазы происходит полный или частич-
ный разрыв каки-либо связей между незаконными денежными 
средствами и источником их происхождения.

Вывод денежных средств за рубеж страны происхождения 
чаще всего обеспечивается путем трансграничных финансовых 
операций, которые часто применяются банками и компаниями, 
зарегистрированными в оффшорных зонах.

Кроме того, офшорные зоны играют роль не только «лега-
лизаторов» денежных средств, но и длительного хранилища 
средств, добытых преступным путем. По данным российской 
линии Интерпола, примерно 600–700 миллиардов «криминаль-
ных» долларов составляют 10 % тех сумм, которые скрыты 
в офшорных зонах.

Последняя фаза механизма легализации – интеграция. 
Данный этап представляет собой инвестирование «отмытых» 
денежных средств в легальный оборот путем приобретения ак-
тивов (акций, облигаций и др.)

Выбор страны, в которую будут проводиться «отмытые» 
инвестиции основывается на понимании лиц, осуществляющих 
данную деятельность, о возможности и необходимости сохра-
нения контроля за денежными средствами, иначе данная про-
цедура не имеет совершенно никакого смысла.

Как правило, это страны, в которых преступники имеют вли-
яние и могут обеспечить полную сохранность легализованных 
средств.

В завершение отметим, что легализация имущества, до-
бытого преступным путем – преступление, несущее под собой 
колоссальный ущерб экономической системе Российской Фе-
дерации. Описанный в данной статье механизм является наи-
более часто встречающимся и наиболее явным в практике [5. 
С. 168–182]

Лица, осуществляющие легализацию, приспосабливаются 
к разным формам и стадиями данного процесса, сохраняя кон-
троль за криминально добытым имуществом, привнося в лега-
лизацию экономики свойственные им криминальные методы.

Криминализация государственной экономики крайне нега-
тивно влияет на ее инвестиционный рейтинг, и, соответственно, 
влекут негативные последствия для международного рейтинга 
государства в целом.

Наиболее очевидным итогом ухудшения репутации госу-
дарства на международной арене является снижение инве-
стиционной привлекательности, ограничение возможностей 
получения экономической помощи от международных органи-
заций и получения тендеров на экспорт межгосударственного 
уровня.
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Внимание как зарубежных, так и отечественных специ-
алистов сегодня привлекают не только морально-психоло-
гические, но и социальные характеристики (социальное по-
ложение, место непроизводственных, бытовых, семейных 
и иных межличностных отношений, социальный статус или 
социальная роль), повышающие вероятность преступного 
посягательства в отношении данной личности. Ученые стре-
мятся выяснить, каким образом само положение человека 
в обществе повышает вероятность совершения против него 
преступлений определенного вида, каково соотношение вик-
тимообразующих факторов социального и индивидуального 
порядка, образа жизни и поведения индивида.[2, с.1132] Ис-
следования показывают, что поведение преступника нередко 
обусловлено как поведением его жертвы, так и особыми каче-
ствами ее, а также взаимоотношениями преступника с потер-
певшим, сложившимися ранее либо в процессе столкновения. 
Нередко преступное поведение провоцируется отрицатель-
ным поведением потерпевшего.

Актуальность темы «Потерпевший (жертва) преступления 
как объект криминологического исследования», заключается 
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в том , что правовой статус и особенности личности жертвы 
(потерпевшего) являются объектом изучения ряда наук – кри-
минологии, уголовного процесса, уголовного права, кримина-
листики. В каждой из этих наук уделяется разное внимание 
отдельным сторонам характеристики потерпевшего. В насто-
ящее время, с учетом значимости проблемы охраны граждан, 
наиболее подверженных виктимизации, встает вопрос о не-
обходимости всестороннего изучения «жертв» преступлений. 
Таким образом, для более глубокого понимания причин пре-
ступного поведения криминология изучает не только лиц, со-
вершивших преступление, но и потерпевших от них. Раздел 
криминологии, занимающийся изучением жертв преступле-
ний, называется виктимологией.

В настоящее время до сих пор идут споры о схожести по-
нятий «жертва» и «потерпевший». Хотелось бы остановится 
на мнение В. И. Полубинского и А. Л. Ситковского, которые 
считали, что «жертва преступления» – понятие более широ-
кое, чем понятие «потерпевший от преступления»[6, с.208]. 
В соответствии со ст. 1 Декларации ООН 1985 года “Об основ-
ных принципах отправления правосудия в отношении жертв 
преступлений и злоупотребления властью” под жертвой по-
нимаются лица, к которым индивидуально или коллективно 
был причинен вред, включая телесные повреждения или мо-
ральный ущерб или существенное ущемление их основных 
прав в результате действия или бездействия, нарушающего 
действующие национальные уголовные законы государств-
членов, включая законы, запрещающие злоупотребление 
властью. Данное определение понятию «жертвы» можно на-
звать узким ,так как оно не включает в себя юридических лиц 
, в отношении которых также могут совершатся преступления. 
Исходя из этого можно сказать ,что более широкое понятие 
включает в себя то ,что те же преступления могут принести 
вред как отдельному человеку ,так и юридическому лицу, об-
ществу и тд. 

Я согласна с данной позицией ведь другими словами, 
жертва – это понятие виктимологическое, а потерпевший – 
уголовно-процессуальное (или гражданско-процессуальное, 
в зависимости от правовых последствий вреда).При изуче-
ние данного вопроса важно понять ,что же такое кримино-
логическая виктимность? Данное понятие означает некую 
способность лица в силу ряда субъективных и объективных 
обстоятельств становиться объектом для преступных посяга-
тельств. Криминологическая значимость виктимного поведе-
ния, достаточно характерная для многих жертв преступлений, 
позволяет дать им определенную классификацию. [4, с.136] 
Так, основаниями для классификации «жертв» преступлений 
могут быть пол, возраст, профессиональная принадлежность, 
нравственно-психологические особенности личности (что ско-
рее дает возможность составить личностно -виктимологиче-
скую типологию) и др.

Личностные качества жертв актуализируются определен-
ными ситуативными факторами, что дает основания для соот-
ветствующей их классификации.

1. Агрессивные жертвы, поведение которых связано с на-
падением на причинения вреда или других лиц или иными 
действиями того же плана (оскорблением, клеветой, издева-
тельством и т.д.). Для жертв этого типа характерно намерен-
ное создание конфликтной ситуации (поведение может быть 
преступным, административно наказуемым или только амо-
ральным).

2. Активные жертвы. Это жертвы, поведение которых, 
не будучи связано с нападением или толчком в форме кон-
фликтного контакта, тем не менее, активно способствует при-
чинению, в конечном счете им вреда (обращаются с просьбой 
о причинении вреда или совершении действий, которые объ-
ективно приводят к причинению вреда, или иным образом вы-
зывают такие действия, а также причиняют вред сами себе).

3. Инициативные жертвы, поведение которых носит по-
ложительный характер, но приводит к причинению им вреда.

4. Пассивные жертвы, т.е. те, которые не оказывают со-
противления преступнику по объективным или субъективным 
причинам.

5. Некритичные жертвы, для которых характерны неосмо-
трительность, неумение правильно оценить жизненные ситу-
ации.

6. Нейтральные жертвы – это те, кто никак не способство-
вал совершению против них преступления.

Изучения поведения и личности потерпевших от престу-
плений позволяют нам : более углубленное понимание при-
роды и причин преступного поведения, ситуаций, которые 
предшествовали преступлениям, сопутствовали им и после-
довали после их окончания; успешная профилактика (предот-
вращение, пресечение) преступлений. [5, с.168]

Данная классификация жертв, как и другие, нужна не 
только для их изучения, но в большей мере и для организации 
специального направления предупредительной работы – вик-
тимологической профилактики.

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод 
о том ,что изучение жертвы (потерпевшего) в качестве объ-
екта криминологии необходимо ,так как знание этих лиц, 
анализ и обобщение данных о них наряду с изучением лич-
ности преступника может помочь в определении направ-
ления профилактических мероприятий, выделить группы 
людей, наиболее часто подвергающихся тому или иному 
общественно опасному посягательству. Ведь правильное 
профилактическое воздействие правоохранительных орга-
нов на лиц, ставших «жертвами» преступных посягательств 
или тех которые потенциально могут ими стать , в целях из-
менить их виктимного поведения должно осуществляться 
в комплексе: на эмоциональную, мотивационную , поведен-
ческую сферу личности.[1, с.8] Многие ученые считают, что 
по сути потенциальная «жертва» подталкивает преступника 
к совершению преступления , своими действиями .Знание 
о виктимологической профилактике, как раз таки и поможет 
значительному снижению уровня «жертв» как объекта пре-
ступления.
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Социальные сети, в частности Instagram, на сегодняшний 
день представляют собой один из наиболее популярных Ин-
тернет-ресурсов.

Существует несколько наиболее крупных социальных 
сетей, которыми пользуется наибольшее количество людей, 
Instagram является одной из них. Количество людей, зареги-
стрированных в данной социальной сети, растет с каждым 
днем и насчитывает на сегодняшний день более миллиарда 
пользователей, что подтверждает тот факт, что в настоящий 
момент это одна из самых глобальных социальных сетей, 
из чего следует, что из данной социальной сети можно по-
лучить достаточно много криминалистической информации 
для расследования преступления. Однако, есть негативные 
моменты такой распространенности данной социальной сети, 
в частности, увеличение количество преступлений, соверша-
емых посредством нее. Такими преступлениями являются: 
распространение порнографических материалов (ст. 242.1 
Уголовный кодекс Российской Федерации), вымогательство 
(ст. 163 УК РФ), доведение до самоубийства (с.110 УК РФ), 
экстремизм (ст.280 УК РФ) и многие другие. В связи с этим 
особую актуальность приобретает рассмотрение Instagam как 
источника криминалистической информации для раскрытия 
и расследования преступлений.

Существует несколько направлений использования ин-
формации из данной социальной сети, которая используется 
в ходе расследования преступлений.

Первое направление – это использование личной перепи-
ски как доказательства по уголовному делу, а также с целью 
получения новых доказательств. Переписка между пользова-
телями Instagram может содержать крайне важные данные, 
включая информацию, которая входит в предмет доказыва-
ния, а также ту информацию, которая является вспомогатель-
ной, такая информация может иметь форму фотографий, тек-
стовых сообщений, видео-сообщений и аудиофайлов.

Второе направление – это использование непосредствен-
но информации о пользователе социальной сети, как инфор-

мации, на которую можно ориентироваться при расследова-
нии. Из данной социальной сети можно получить информа-
цию о месте жительства пользователя, его круге общения, 
его интересах, последних действиях, что является крайне 
важным, когда идет, например, розыск лица, пропавшего без 
вести [1, С. 138]. Благодаря тому, что данная социальная сеть 
ориентирована в основном на формат фотографий, для рас-
следования можно получить информацию о внешности поль-
зователя, а также его окружения.

Кроме того, личная страница пользователя может быть от-
правлена на психологическую судебную экспертизу, которая 
поможет установить факты, касающиеся настроения, интере-
сов, увлечений, привычного времяпрепровождения пользова-
теля и т.д [2, С. 190].

При расследовании преступлений, связанных с социаль-
ными сетями, важно понимать, в чем заключается некий дуа-
лизм Instagram [3, С.140]. Так, с одной стороны, он является 
средством связи, с другой стороны, он представляет собой 
определённую социальную среду, в которой может быть со-
вершено преступление. В настоящий момент социальные 
сети стали еще одним местом совершения преступления, 
поэтому, по нашему мнению, оно может быть расширено пу-
тем внесения также киберпространства в данное понятие. 
В настоящее время местом совершения преступления при-
нято считать помещение, в котором было совершено пре-
ступление, была проведена подготовка к нему или место, где 
были обнаружены последствия преступления. Однако, при-
нимая во внимание тот факт, что множество преступлений 
стали совершаться посредством социальных сетей, необхо-
димо учитывать, что объективная сторона преступления мо-
жет быть совершена в виртуальном пространстве. По пово-
ду определения киберпространства, как места совершения 
преступления у ученых мнения разнятся. Так, одни ученые 
предлагают считать такое пространство интернациональ-
ным пространством [4, С. 69], на которое суверенитет госу-
дарства не распространяется, другие ученые предлагают 
рассматривать его в качестве территории со смешанным 
правовым режимом [5, С. 52], согласно третьему мнению, 
на данное пространство необходимо распространить наци-
ональную юрисдикцию государства [6, С. 80]. Мы полагаем, 
что данный вопрос является крайне сложным, так как не су-
ществует какого-либо материального знака, на котором мог-
ла бы быть отмечена принадлежность к государству, поэтому 
данное пространство скорее является интернациональным 
пространством.

Еще одной особенностью и одновременно проблемой 
Instagam, которую важно учитывать при расследовании, яв-
ляется то, что пользователи самостоятельно наполняют свою 
личную страницу информацией о себе, а поскольку большин-
ство лиц хочет предстать в социальных сетях в лучшем виде, 
такая информация может быть несколько искаженной [7, 
С. 30]. В связи с этим, лицам, расследующим преступление, 
важно особо внимательно подходить к анализу информации, 
полученной из социальной сети, сопоставлять ее с инфор-
мацией, полученной из других источников, для того, чтобы 
устранить ложные сведения [8, С. 66].

Таким образом, полагаем, что в настоящее время инфор-
мация из Instagram может иметь крайне важное криминали-
стическое значение, в частности, подтверждать знакомство 
подозреваемых в совершении преступления, знакомство 
преступника с жертвой, подтверждать местонахождение пре-
ступника в месте совершения преступления в конкретный 
день. В связи с тем, что Instagram насчитывает более мил-
лиарда пользователей, а информация, которую они публи-
куют на своих личных страницах в данной социальной сети 
может иметь крайне важное криминалистическое значение, 
полагаем, что криминалистика должна выработать опреде-
ленные способы и методы исследования социальных сетей, 
получения информации из них, ее фиксации и изъятия, так 
как это будет способствовать увеличению раскрываемости 
преступлений.
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Развитие информационных технологий оказывает влия-
ние на все сферы общественной жизни и все сектора мировой 
экономической системы, в том числе на валютно-финансовый. 
Одним из главных событий в этой сфере стало появление циф-
ровых денег. Этот новый информационно-валютный феномен 
получил сверхбыстрое распространение, и более того стал при-
влекательным инструментом для собственников преступных 
капиталов. Цифровые деньги легко использовать для легализа-
ции доходов. Таким образом, перед финансовыми контролиру-
ющими органами всех стран встали новые задачи. В настоящее 
время разрабатываются нормативно-правовые акты, регулиру-
ющие обращение электронных валют и меры противодействия 
распространению операций по переводу доходов, полученных 
нелегально, в цифровые деньги. Рассмотрим основные схемы 
по отмыванию доходов через криптовалюту и сформулируем 

основные направления работы в сфере противодействия дан-
ным операциям, которые применяются в мире и могут быть ис-
пользованы в российской практике.

Легализация денежных средств – совершение финансовых 
операций и других сделок с денежными средствами или иным 
имуществом, заведомо приобретенными другими лицами пре-
ступным путем, в целях придания правомерного вида владе-
нию, пользованию и распоряжению указанными денежными 
средствами или иным имуществом.

Отмывание денег – это процесс, в котором полученное иму-
щество, приобретенное или аккумулируемое вследствие неза-
конной деятельности, перемещается или скрывается для того, 
чтобы прервать преступную цепочку [1].

Технологии усложнили ситуацию с отмыванием доходов 
для правоохранительных органов – резкий рост стоимости 
криптовалют за последние годы привлек не только инвесто-
ров и спекулянтов, но и мошенников. Только за последние 
два года, преступники отмыли $ 1,21 млрд в криптовалюте. 
За первое полугодие 2018 года количество легализован-
ных доходов увеличилось в три раза по сравнению со всем 
2017. Все эти незаконно полученные средства отмываются 
преступниками через криптовалюту для того, чтобы скрыть 
бенефициара и избежать ареста. В дополнение к этим пре-
ступным процессам наблюдается рост в финансировании 
терроризма через криптовалюту, в особенности через битко-
ин. На данный момент основные виды криптовалюты пред-
ставлены следующими монетами: биткойн, лайткоин, эфир, 
нэм, дэш, рипл, монеро и другие. Самая популярная из всех 
выше представленных монет – биткоин и именно с данной 
монетой проводится большая часть операций. Согласно дан-
ным рынка криптовалют, биткойн занимает примерно треть 
всего рынка.

Существует трехфазная модель отмывания доходов.
Фаза 1: размещение денежных средств.
Размещение – это физическое размещение наличных де-

нежных средств в мобильные финансовые инструменты, тер-
риториальное удаление от мест их происхождения. Этап раз-
мещения крупных сумм наличности является самым слабым 
звеном в процессе отмывания денег. Незаконно полученные 
деньги легко могут быть выявлены на этом этапе [1].

Размещение в криптовалюте может происходить по трем 
направлениям. ОТС, что означает «поверх прилавка» и пред-
ставляет собой сделку с любым финансовым инструментом, 
совершенную продавцом и покупателем за пределами рынка, 
то есть, напрямую. При совершении ОТС – сделки происходит 
обмен различными суммами денег, в том числе и крупными, 
на криптовалюту на определенных платформах. Поиск поку-
пателей может занять некоторое количество времени, однако 
данные издержки не будут весомыми, потому что на ОТС плат-
форме ежедневно возникает множество предложений по сдел-
кам различных масштабов.

При прямом переводе денег в криптовалюту многие бир-
жи просят идентифицировать личность, то есть пользователю 
поступает запрос пройти процедуру «KYC». Чтобы избежать 
раскрытия личности преступники либо находят более конфи-
денциальную криптовалюту, которая не требует авторизации, 
либо при выполнении процедуры «KnowYourCustomer» пре-
доставляют ложные паспортные данные, найденные в сети 
Интернет.

Одним из способов размещения денег в криптовалюте яв-
ляются многочисленные незначительные начисления на раз-
ные счета, то есть пользователь создает несколько активных 
аккаунтов и начисляет на них максимально допустимую сумму, 
при которой не нужна идентификация.

Фаза 2: перемещение доходов.
Перемещение – отрыв незаконных доходов от их источни-

ков путем сложной цепи финансовых операций, направлен-
ных на маскировку проверяемого следа этих доходов [1]. На 
данной стадии происходят многочисленные операции с крип-
товалютой, чтобы запутать денежные потоки. Специальные 
службы многих государств заявляют, что существуют спосо-
бы сопоставления криптовалютных транзакций и кошельков 
с их владельцами.

Чтобы избежать идентификации личности специальными 
службами, преступники используют такие серверы, как тумбле-
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ры и миксеры, которые смешивают в произвольном порядке 
операции по криптовалюте, что в значительной степени снижа-
ет возможность раскрытия преступления. Тумблеры – это сер-
висы, в которые владелец может перевести свои деньги и, за-
платив комиссию, получить совершенно другие счета в крипто-
валюте, которые с ним никак не будут связаны [2].

Миксер – транзакции перемешивания, в которых сайт при-
нимает криптовалюту множества человек, затем использует 
алгоритмы для смешивания и отправляет биткоины по разным 
кошелькам [3].

Фаза 3: вывод «чистых» денег.
Третий этап заключается в выведении уже «чистых» денег 

из системы блокчейна. Интеграция – стадия процесса легали-
зации, непосредственно направленная на придание видимо-
сти законности преступно нажитому состоянию [1]. Чаще все-
го при легализации денег злоумышленники пользуются ранее 
упомянутыми ОТС – сделками. Находится желающий приоб-
рести значительную сумму криптовалюты, происходит обмен 
«криптовалюта – наличные или безналичные деньги». Таким 
образом получается, что деньги получены от продажи крип-
товалюты, происхождение которой отследить крайне сложно. 
Представленная трехфазовая модель является наиболее рас-
пространенной среди преступников для легализации доходов. 
Указанные три стадии могут осуществляться одновременно или 
частично накладываться друг на друга. Это зависит от имеюще-
гося механизма легализации и от требований, предъявляемых 
преступной организацией.

Подводя итоги, необходимо прийти к пониманию путей ре-
шения проблемы, связанной с легализацией доходов, получен-
ных преступных путем, через криптовалютные активы. Пред-
ставляется, что одними из таких путей являются, во-первых, 
законодательное урегулирование всех видов активности с ис-
пользованием криптовалют в совокупности с дальнейшим кон-
тролем появления новых, а, во-вторых, разработка программ-
ного обеспечения, направленного на контроль операций с крип-
товалютой.
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Сокрытие преступлений коррупционной направленности, 
как правило, по своему характеру, содержанию, интенсивности 
и продолжительности детерминировано назначением антиоб-
щественной и противозаконной деятельности, субъектом пре-
ступления и периодом его осуществления.

Анализируя следственную и судебную практику, можно за-
метить явные различия в приемах сокрытия противоправного 
деяния и противодействия расследованию таковых. Приемы 
противодействия, как правило, наиболее активно проявляются 
на стадии возбуждения уголовного дела, а также на первона-
чальном этапе расследования преступления.

Анализируя приемы сокрытия путем их сопоставления 
с приемами противодействия с уверенностью можно сказать, 
что им присущ наиболее конспиративный, скрытый характер. 
Если же на этапе подготовки преступления или в момент со-
вершения какие-то обстоятельства пошли не по заранее обду-
манному плану и в силу объективных обстоятельств возникла 
необходимость в подключении дополнительных сил для уточ-
нения или выяснения необходимых для совершения престу-
пления обстоятельств с использованием посторонних лиц, то 
реализуется это под определенной легендой, без изложения 
конкретной цели, преследуемой лицом. На этапе противодей-
ствия реализовать подобную схему не представляется возмож-
ным, т.к. известен сам факт преступления и, как правило, цели, 
которыми руководствовался субъект. Исходя из этого приемы 
подобного характера становятся известными для других лиц, 
что должно учитываться субъектом расследования, в том чис-
ле и для грамотной и своевременной реализации оперативно-
розыскных мероприятий через должностных лиц оперативных 
подразделений [1, С. 41].

Исходя из исследований следственной и судебной практи-
ки, получение взятки происходило в 74,5 % в присутствии сви-
детелей. Наоборот, дача взятки только в 22,6 % случаев прово-
дилась скрыто от посторонних наблюдателей [2, С. 220].

Исходя из обобщенных данных следственной и судебной 
практики выделяются следующие виды сокрытия взяточничества:

1. Совершение заранее обдуманных действий в отсутствие 
возможных свидетелей, избегая возможности фиксации факта 
передачи денежных средств или иного предмета преступления;
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2. Заключение фиктивных договоров гражданско-правового 
характера (договор дарения, договор мены, договор купли-про-
дажи и иные);

3. Совершение иных действий, не являющихся истинными: 
погашение несуществующего долга, явно неравноценный об-
мен предметов, транспортных средств и т.д.;

4. Подписание фиктивных контрактов, заключение мни-
мых трудовых контрактов, незаконная выплата премий, оплата 
по факту не оказанных работ;

5. Размен денежных средств, полученных в качестве пред-
мета взятки, приобретение на них недвижимости, ценных бумаг 
и т.д.;

6. Уничтожение документов, способных скомпрометировать 
лицо;

7. Открытие банковских счетов на предъявителя, пластико-
вых карт, иных средств электронного платежа.

8. Разработка экономических программ с целью мнимой 
благотворительности;

Кроме данных положений можно выделить отдельной ка-
тегорией способы и приемы противодействию сбору доказа-
тельств по уголовному делу. Как и по иным составам, к данным 
приемам можно отнести:

1. Сообщение заведомо ложных, недостоверных сведений;
2. Физическое и психологическое воздействие на соучаст-

ников преступления, на окружение субъекта с целью либо заня-
тия одной позиции, выгодной для лица, либо для полного и без-
оговорочного отказа от претензий к лицу (даже несмотря на то, 
что состав относится к делу публичного обвинения и не может 
быть прекращен по примирению сторон)

Кроме того, существует закономерность, которая показы-
вает зависимость между способами сокрытия и способами 
противодействия расследованию преступления. По данным не-
которых ученых, данная закономерность более очевидна и бо-
лее прогнозируема, чем по иным общеуголовным составам [3, 
С. 60–61]. Наиболее типичными способами противодействия 
расследованию являются:

1. Сокрытие или уничтожение необнаруженных следов пре-
ступления (в случае, если данные следы не были обнаружены 
следователем на первоначальном этапе и лицо понимает это)

2. Оказание физического или психологического воздей-
ствия (на свидетелей, на взяткополучателя, на следователя, 
на прокурора, на судью и их близких родственников)

3. Подкуп, шантаж заявителей, свидетелей
4. Дача заведомо ложных показаний или полный отказ от дачи 

по любым основаниям, в т.ч. по статье 51 Конституции РФ.
5. Использование компрометирующих материалов в отно-

шении лиц, осуществляющих предварительное расследование, 
либо на лиц, дающих правдивые показания, неудобные лицу.

6. Подбрасывание наркотических средств, боеприпасов 
и иных ограниченных в гражданском обороте предметов заявите-
лям, свидетелям и их близким родственникам с проработкой «опе-
рации» по их последующему изъятию должностными лицами.

7. Фальсификация вещественных доказательств, отдель-
ных материалов уголовного дела

8. Уничтожение компьютерной техники, которая может со-
держать ценность для следствия и содержать данные, компро-
метирующие взяткополучателя

Противодействие часто затрудняет расследование пре-
ступлений коррупционной направленности. Исходя из данных, 
предоставленных ГИАЦ МВД России, в 2017 году из 5 462 вы-
явленных фактов взяточничества в суд было направлено 3 918 
(71 %) уголовных дел [4, С. 122–123]

Подводя краткий итог, можно с уверенностью сказать о том, 
что задача следователя как субъекта расследования состоит 
в прогнозировании следственных ситуация противодействия 
предугадывания действий взяткополучателя исходя из его 
должностного положения, характеристик личности. Понимая 
возможный механизм противодействия, следователь сможет 
предугадать действия лица и провести предварительное рас-
следование качественно с целью достижения целей, обозна-
ченных УПК РФ.
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Преступность – это социальное явление, посягающее 
на охраняемые государством и обществом интересы. С появ-
лением преступности, государство направляет все силы на ее 
предупреждение и искоренение. При этом на современном эта-
пе развития, система борьбы с преступностью остается несо-
вершенна и имеет свои недостатки.

Исходя из статистики МВД ежегодно из всех регистриру-
емых преступлений в среднем раскрываются лишь полови-
на из них [1]. Остальные дела приостанавливают, что ведёт 
к росту нераскрытых преступлений прошлых лет. Значитель-
ное количество нераскрытых преступлений занимают деяния 
против жизни и здоровья, являющиеся наиболее опасными 
по своему предмету.

Преступления прошлых лет содержат свои особенности 
и образуют отдельную группу преступлений. К ним относят:

1) преступления, предварительное расследование по кото-
рым приостановлено на основании п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 
но сроки давности привлечения к уголовной ответственности не 
истекли;

2) преступления, выявленные спустя долгое время после 
их совершения;

3) преступления, совершавшиеся длительное время (на-
пример: серийные преступления) [2, C. 54–56].
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Проанализировав деятельность ОВД можно выделить объ-
ективные и субъективные факторы, оказывающие влияние 
на раскрытие преступлений прошлых лет.

К объективным факторам относят:
– несвоевременное обнаружение ОВД фактов совершения 

отдельных преступлений;
– наличие преступного опыта у лиц, совершающих престу-

пления;
– недостаточно высокий уровень оперативно-криминали-

стических знаний сотрудниками ОВД;
К субъективным (негативным) факторам, относят:
– несвоевременное принятие должных мер оперативными 

дежурными ОВД по преследованию и задержанию преступников;
– несвоевременный выезд на место происшествия след-

ственно-оперативной группы;
– несвоевременное информирование ОВД, о возможных 

маршрутах передвижения преступников;
– отсутствие взаимодействия между различными службами;
– неквалифицированный и поверхностный осмотр места 

происшествия;
– шаблонное формирование версий о возможной причаст-

ности лиц, к конкретному совершенному преступлению и тд [3, 
C. 3–7].

Криминалистическое расследования преступлений про-
шлых лет против жизни и здоровья, имеет свои недостатки. При 
организации работы по делам, где производство приостанов-
лено, следователи сталкиваются с необходимостью разрешить 
следующие вопросы:

· обеспечить розыск преступников,
· добиться раскрытия преступлений.
Для успешного расследования преступления прошлых лет, 

необходимо выявить ранее допущенные ошибки и устранить 
их [4, C. 23].

Практика расследований преступлений показывает, что из-
за имеющихся пробелов, возникающих например: вследствие 
погодных условий (уничтожение следов) или по происшествию 
долгого времени (искажение воспоминаний свидетелей), по-
является необходимость согласованной деятельности сразу 
нескольких следователей, руководимых одним из них, что обе-
спечит рациональную организацию одновременной работы 
в целях быстрого, полного и всестороннего расследования пре-
ступлений [5, C. 109–111].

Основой расследования приостановленного преступления 
является первоначальный этап, на котором выдвигаются вер-
сий, разрабатывается план расследования и проведения след-
ственных и иных действий.

Несмотря на то, что преступление нераскрыто и виновный не-
известен, многие факты о нем удается получить именно на пер-
воначальном этапе расследования путем анализа различной 
информации. В частности, благодаря показаниям свидетелей 
и потерпевших можно сделать определенный вывод о субъекте 
совершения преступления, наличии у него тех или иных навы-
ков, его принадлежности к определенной профессии, социальной 
группе. Также следует попытаться определить его место житель-
ства. Подобные данные позволят сформировать общее пред-
ставление о личности преступника, составить его психологиче-
ский портрет. Однако должностные лица далеко не всегда долж-
ным образом фиксируют все вышеперечисленное [6, C. 15–24].

Наиболее важным при раскрытии преступлений прошлых 
лет является установления лица, которое подозревается в его 
совершении. Для этого необходимо обеспечить доступ к базам 
данных учета, которые ведутся в организациях внутренних дел, 
с целью получения информации о лицах, проходящих по тем 
или иным уголовным делам.

Современное техническое обеспечение позволило бы в на-
стоящее время провести анализ материалов ДНК, имеющихся 
на различных вещественных доказательствах, которые были 
сохранены по делам прошлых лет.

Для развития данного направления необходимо также 
комплектование лабораторий экспертно-криминалистических 
подразделений, осуществление закупки новейшего оборудо-
вания в области геномной регистрации. В настоящее время, 
в органах внутренних дел уже существует основная лабора-
торная база для проведения анализа и учета данных ДНК [7, 
C. 135–137].

Благодаря созданию таких комплексов в России еже-
годно проводят около 58 тыс. геномных исследований. При 
этом федеральная база данных содержит информацию всего 
лишь на 0,15 % населения нашей страны. В связи с этим ко-
эффициент полезного действия, пока остается очень низким. 
Если сравнивать проведение генетического анализа с взятие 
проб крови, то ДНК анализ позволяет определить не только 
группу, но и установить какому конкретному лицу принад-
лежит взятый образец. Для того чтобы использование ДНК 
анализа стало более эффективным, необходимо обеспечить 
взаимодействие оперативных и следственных подразделе-
ний правоохранительных органов с ЭКП ОВД России уже 
на стадии изъятия биологических объектов с мест преступле-
ний, а также продолжать совместную работу на протяжении 
всего исследования до постановки полученных ДНК на учет 
в Федеральную базу.

Создание общей базы данных ДНК позволит существенно 
увеличить вероятность установления личности преступника 
и его привлечение к ответственности, решит вопрос установ-
ление личности неопознанных, погибших лиц, а также снизит 
уровень преступности в целом [8].

Увеличение сроков хранения архивных дел также позволит 
более эффективно использовать материалы, которые в них со-
держатся. Это позволит более детально изучить личность пре-
ступника.

Таким образом для повышения эффективности расследо-
вания преступлений прошлых лет необходима не только со-
вместная деятельность различных подразделений внутренних 
дел, создание единой базы данных ДНК, увеличение сроков 
хранения архивных дел. Но и улучшение работы ОВД в целом. 
Систематическая, слаженная работа уже на первоначальных 
этапах, позволит получить информацию, способствующую рас-
крытию преступления.
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противодействия использованию дипфейков. В результате ис-
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Abstract. The article is devoted to the problem of using infor-
mation technologies for criminal purposes, as well as the forensic 
aspect of countering the investigation of the crimes under consider-
ation. The author set out to investigate potential methods of detect-
ing and exposing materials made using deepfake technology. The 
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is revealed. As a result of the study, measures are proposed to re-
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inology, crime investigation, crime.

В условиях постоянно развивающихся информационных 
технологий особое место необходимо уделять вопросам про-
тиводействия преступности, поскольку зачастую новый рывок 
в развитии тех или иных технологий означает не только упро-
щение либо совершенствование каких-либо процессов жизне-
деятельности, но и создание условий для совершения противо-
правных деяний. Так, одним из негативных проявлений инно-
вационной среды выступает использование методики синтеза 
лица и голоса, манипулируемой искусственным интеллектом, 
т.е. Deepfake. Изначально данная технология была задумана 
в качестве развлекательного контента, однако по мере свое-
го развития и совершенствования использование технологии 
дипфейка создаёт достояно серьезную угрозу использования 
в противоправных целях.

При рассмотрении настоящего вопроса необходимо иметь 
ввиду, что позиция автора сводится к рассмотрению использо-
вания технологии дипфейка исключительно в качестве способа 
совершения преступления. Исходя из этого, следует понимать, 
что криминалистическое противодействие использования дан-
ной технологии необходимо рассматривать с учетом опыта 
противодействия совершений преступлений в информацион-
ной сфере, динамика которых растёт ежегодно. Так, согласно 
статистическим данным за 2017 г., удельный вес от общего 
количества преступлений в сфере информационно-телекомму-
никационных технологий составлял всего 4,4 % (90 587 престу-
плений). Обращаясь к статистическим данным за январь-июль 
2021 г., можно наблюдать, что удельный вид рассматриваемых 
преступлений составляет уже 26,6 % (315,7 тыс. преступлений), 
при этом две трети данных преступлений совершается с ис-
пользованием сети «Интернет» [1].

Следует понимать, что в ряде случаев, которых становит-
ся все больше, дипфейки используются для совершения пре-

ступных деяний, тем самым повышая степень их общественной 
опасности. Примером таких вредоносных действий, которые 
могут выполняться с использованием дипфейков, является 
оборот материалов порнографического характера. Количество 
дипфейков, создаваемых для этих целей, удваивается каждые 
шесть месяцев. По оценкам экспертов, летом 2021 г. их количе-
ство достигнет 180 тыс., а в 2022 г. – более 720 тыс [2], то за-
ставляет серьезно озаботиться противодействием применения 
данной технологии в преступных целях.

Уместным является обращение к имеющемуся на данный 
момент зарубежному опыту. Так, обращаясь к опыту Соединён-
ных Штатов Америки можно обнаружить, что в 2019 году зако-
нодатели штата Калифорния приняли два закона: AB № 602, 
который запретил использование технологий синтеза изобра-
жений человека для изготовления порнографического контента 
без согласия изображаемых, и AB № 730 о запрете подделки 
изображений кандидатов на государственные должности в те-
чение 60 дней перед выборами. По нашему мнению, данные 
нововведения имели бы положительное воздействие в рамках 
отечественного законодательства, при этом стоит иметь ввиду, 
что при имплементации данных законов не стоит ограничивать-
ся исключительно политической сфероида деятельности. За-
конодательные запреты использования технологии дипфейка 
должны быть гораздо шире и затрагивать социальные, эконо-
мические, культурные и иные общественные отношения.

Обращаясь к законодательству КНР можно наблюдать сле-
дующее: с 1 января 2020 г. все созданные при помощи рассма-
триваемой технологии видеоматериалы должны иметь соответ-
ствующую пометку. Иначе ответственность будет возложена как 
на того, кто опубликовал дипфейк, так и на интернет-платформу, 
не уследившую за исполнением законодательства Республики 
[3]. Принятие указанных законодательных мер, по нашему мне-
нию, будет иметь благоприятное воздействие, поскольку граж-
данам будет проще воспринимать и оценивать видео-контент 
с точки зрения его достоверности. В данном контексте умест-
ным представляется заложить в софт программы, осущест-
вляющей генерирование дипфейков, обязательное наложение 
на контент водных знаков либо интегрирование в программный 
код конечного продукта особого кода, позволяющего опреде-
лить относимость тех или иных материалов к дипфейкам. При 
всем при этом, стоит иметь ввиду, что при использовании дип-
фейков в преступных целях лицо, желающее совершить обще-
ственно опасное деяния сможет обходить данные запреты без 
особого труда. Именно поэтому стоит задуматься о разработке 
программ позволяющих определить дипфейк с наибольшей до-
стоверностью. В настоящее время можно встретить несколько 
программ, которые позволяют определять достоверность кон-
тента, однако их качество и уровень достоверности являются 
недостаточными для повсеместного использования, что порож-
дает необходимость дальнейшего совершенствования уже су-
ществующих и разработка новых программных систем.

Ученые, правоведы и заинтересованные группы по всему 
миру выступают за принятие законов, ограничивающих или 
вовсе запрещающих использование технологии Deepfake. 
В современной России данная проблема пока не получила 
достаточно широкого резонанса, однако стоит отметить, что 
с каждым днем дипфейки становятся дешевле, доступнее и ка-
чественнее, что только повышает угрозу их применения в про-
тивоправных целях.

На наш взгляд, в целях противодействия и эффективного 
расследования преступлений с использованием технологии 
дипфейка объективно необходимым является принятие некото-
рых решений.

Во-первых, необходимо на законодательном уровне при-
знать и закрепить в соответствующих статьях уголовного ко-
декса РФ такой квалифицированный состав как «совершенные 
с использованием информационных технологий и (или) ресур-
сов». Данные изменения будут способствовать увеличению 
доктринального обоснования не только рассматриваемой про-
блемы, но и иных возможных способов совершения престу-
пления с использованием информационных технологий. Также 
весьма обоснованным и рентабельным рассматривается опыт 
КНР, следуя которому необходимо обязать производителей ме-
диаконтента накладывать на готовый контент, представляющий 
по своей сути дипфейк, соответствующую пометку.
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Во-вторых, первоочередным видится разработка компе-
тентными органами методик и способов криминалистического 
противодействия изучаемой проблемы, в частности, методики 
и способов выявления и изобличения дипфейков. В данном 
контексте разумно было бы предложить определенные мето-
дики и способы изобличения дипфейков. Прежде всего стоит 
принять тот факт, что в настоящее время качество большинства 
дипфейков находится на относительно невысоком уровне, что 
позволяет сформулировать в качестве первой рекомендации 
следующие действия: необходимо детально изучить видеома-
териал на предмет наличия каких-либо внешних изъянов (раз-
мытость областей, низкое качество в отдельных областях), по-
зволяющих усомниться в истинности исследуемых материалов.

Акцент стоит сделать и на речи объекта исследования. 
Прежде всего внимание стоит обращать на наличие слышимых 
помех и недостатков материала, которые могут быть выявлены 
без использования специального материала. Далее внимание 
стоит уделять особенностям речи конкретной личности (стили-
стическим, интонационным, фонетическим). Благодаря этому 
становится возможным выделение, например словарных обо-
ротов, которые нетипичны в выступлениях и при разговоре 
конкретной личности. Следует озаботиться профессиональ-
ным изучением аудиоматериалов при помощи специальных 
программ, позволяющих осуществлять спектральный анализ 
звуковой волны. Использование данных программ позволит 
выявлять наличие «склеек» и наложение определенных эф-
фектов для речи.

Исследование изображения и речи лица в предполагае-
мом дипфейке позволит с определенной степенью достовер-
ности убедиться в истинности исследуемых материалов. При 
всем при этом стоит понимать, что в настоящее время известно 
некоторое количество дипфейков, которые отличаются своим 
высоким качеством, что делает их практически неотличимыми 
от реальной картинки. В данном контексте стоит признать, что 
способы изобличения таких материалов весьма ограничены. 
Прежде всего, на наш взгляд, необходимо установить связь 
с лицом, которое является объектом дипфейка, что позволит 
уже на изначальном этапе на основании данных им показаний 
установить подлинность материалов. Стоит предположить, что 
на практике будут возникать случаи, когда установить опера-
тивную связь с лицом не представляется возможным. В данном 
случае следователю первоочередно предстоит установить по-
тенциальную возможность лица, изображенного в видеомате-
риалах, изготовить соответствующий контент. Например, стоит 
уделять внимание на локацию производства записи, время года 
и суток, сопровождающие местность звуки, а также алиби лица.

При этом стоит понимать, что даже принятие данных ре-
шений не всегда будет способствовать выявлению фальши-
вого контента. Например, лицо на видеоролике находится 
в помещении, не позволяющем установить его расположение. 
В данном случае перспективным видится принятие четвер-
того решения: следует объявить конкурс, финансируемый за 
счёт федерального бюджета либо за счёт инициативных групп, 
по разработке разработке программ, позволяющих опреде-
лить дипфейк с наибольшей достоверностью, что не только 
качественно улучшит процесс анализа контента, но и позволит 
с наибольшей оперативностью предпринять необходимые для 
изобличения действия.

Отдельно стоит уделить внимание процедуре изобличения 
дипфейков, которая, по нашему мнению, будет зависеть от не-
скольких составляющих. Во-первых, скорость выявление дип-
фейков среди огромного количества возобновляемого контента 
в сети Интернет. Во-вторых, от оперативности действий следо-
вателя по определению достоверности исследуемых материа-
лов и принятия необходимы решений по недопущению их даль-
нейшего распространения. В-третьих, от оперативной блоки-
ровки фальшивых материалов на всех имеющихся платфор-
мах и источниках с целью недопущения их дальнейшего рас-
пространения среди пользователей масс-медиа. В-четвертых, 
от оперативности опубликования материалов, подтверждаю-
щих недостоверный характер контента.

Данные изменения, на наш взгляд, будут способствовать 
предупреждению распространению преступного использова-
ния технологии дипфейка, что позволит снизить криминалисти-
ческие риски совершения различных преступлений. Следует 

понимать, что перечень представленных решений не является 
исчерпывающим и не будет в полной мере отвечать вызовам 
динамически развивающегося информационного общества, 
однако, учитывая, что с каждым днем дипфейки и иные ин-
формационные технологии становятся дешевле, доступнее 
и качественнее потенциальная угроза появления новых форм 
совершения противоправных действий требует принятия опе-
ративных мер реагирования.
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Аннотация. В статье анализируется содержание термина 
«виртуальные следы». Исследуется причина появления данно-
го термина, обоснованность его введения и содержание. Дела-
ется вывод о целесообразности применения в теории и практи-
ческой деятельности данной терминологической конструкции. 
Определяется обоснованность дальнейшего исследования 
«виртуальных следов» и делается вывод относительно их при-
кладного характера.
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Abstract. The article analyzes the content of the term “virtual 
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introduction and content are investigated. The conclusion is made 
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further research of “virtual traces” is determined and a conclusion is 
made about their applied nature.
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XXI век столкнулся с глобальной проблемой – это увели-
чение с каждым годом компьютерных преступлений. Согласно 
официальной статистике Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации только за 2020 год было зарегистрировано около 
450 тыс. преступлений. Если сравнивать с 2006 годом, то было 
выявлено примерно 6 500 тыс. преступлений. То есть мы видим, 
что произошло увеличение почти в 70 раз [1]. Хакеры на сегод-
няшний день все более активно используют свои технологии 
для достижения криминальной цели. При этом хотелось бы об-
ратить внимание на то, что увеличивается количество соверша-
емых преступлений, а также их уровень преступной деятель-
ности. И поскольку, совершаются данные преступления в сети 
Интернет, то в результате их совершения обязательно остаются 



362

виртуальные следы. Из-за этого выделяется три основные про-
блемы: 1) что представляется под определением «виртуальные 
следы», 2) какие виды виртуальных следов можно выделить, 
3) способы изъятия «виртуальных следов» из глобальной сети.

Первоначально необходимо рассмотреть базовые катего-
рии, лежащие в основе определения виртуальных следов, к ко-
торым относятся информационные технологии. Согласно ФЗ 
от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» под информационными технологиями 
понимаются процессы, методы поиска, сбора, хранения, обра-
ботки, предоставления, распространения информации и спосо-
бы осуществления таких процессов и методов [2, c. 3]. Исполь-
зование этих высокотехнологических средств связи повышают 
уровень качество жизни современного общества, но и в силу 
своих особенностей способствуют появлению новых видов пре-
ступлений, которые могут повлиять на жизнь

человека. В действующем Уголовном Кодексе Российской 
Федерации есть такие преступления как мошенничество с ис-
пользованием информационных технологий, платежных карт 
в сфере страхования или компьютерной информации и ряд 
других преступлений, непосредственно связанных с вычисли-
тельной техникой. Следует обратить внимание на то, что любые 
действия, который выполняет пользователь на сайте, оставляет 
свой виртуальный след, который можно будет использовать для 
дальнейшего расследования уголовного дела. Используя в ка-
честве основы понятие информационных технологий, следует 
определить, что представляет собой категория «виртуальные 
следы» и как систематизировать их виды.

Многие ученые по-разному дают определение, так, напри-
мер А. Б. Смушкин считает, что «виртуальные следы» – это 
следы совершения любых действий (включения, создания, от-
крывания, внесение изменений, удаления) в информационной 
сфере или пространстве с помощью высокотехнологических 
средств, их систем и сетей [3, c. 43].

А вот В. А. Мещеряков дает несколько другое определение. 
Он считает, что виртуальные следы – это любое изменение со-
стояния информационного устройства, связанного с событием 
преступления и зафиксированное в виде компьютерной ин-
формации. Данные следы занимают место между идеальными 
и материальными следами [4, c. 94].

И что же мы видим общего между данными определения-
ми? А общего между ними это то, что все виртуальные следы 
были оставлены высокотехнологическим устройством и пред-
ставляют они в виде компьютерной информации. Можно теперь 
прийти к выводу, что виртуальные следы – это действия, кото-
рые были оставлены за собой пользователем в сети Интернет 
с помощью технологических устройств с целью включения, 
создания, открывания, внесение изменений и удаление любой 
информации на сайте.

Теперь стоит обратить внимание на классификацию вирту-
альных следов, оставленных в компьютерной среде.

Как правило, они делятся на несколько категорий: по фор-
ме представления 1) информация, которая читаема человеком 
(доступна для восприятия), 2) машиначитаемая информация 
(информация, представленная в виде двоичного кода), по ме-
сту хранения 1) данные, которые хранятся в сетевых техно-
логиях (ЭВМ, серверы, локальные сети, глобальные сети), 
2) данные, которые были перенесены на переносной носитель 
(жесткие диски, компакт-диски, Flash – карты, твердые накопи-
тели), 3) бумажные копии человека или ЭВМ (скриншоты, копии 
переписок и др) и по происхождению 1) информация, созданная 
самой ЭВМ, 2) электронная информация, созданная в процессе 
работы человека [5].

Развитие технологических устройств влияет на расшире-
ние или увеличение перечня видов виртуальных следов. Всем, 
кто осуществляет нормотворческую и правоохранительную 
деятельность уже сегодня необходимо обратить на это особое 
внимание, чтобы в будущем избежать серьезных негативных 
последствий.

Как правило, киберпреступления совершаются не сразу, 
для этого преступники заблаговременно готовятся к соверше-
нию преступления. Для того, чтобы совершить противоправное 
действие, злоумышленники создают вирусные программы для 
извлечения каких-либо данных. При написании таких программ, 
а также их использования в дальнейшем, в памяти компьюте-

ра всегда останется виртуальный след совершенных действий. 
Программы, которые содержат вирусы бывают: 1) стандарт-
ные – такие программы легко найти на платформе «Интернет». 
Они были кем-то уже сделаны и не представляют никаких слож-
ностей при их изучении. 2) переделанные – злоумышленник на-
строил данную программу под себя 3) совершенно новая или 
приспособленная – программа, которая не имеет аналогов 
в мире. Обычно она состоит из сложной двоичной системы, ко-
торую устранить обычной антивирусной программой практиче-
ски невозможно [6].

В зависимости от структуры и распространенности вирус-
ной программы, в процессе использования, лицо может оста-
вить виртуальный след в памяти устройства, вследствие чего 
можно будет сделать вывод о его профессиональном уровне 
в сфере IT-технологий.

И теперь стоит главный вопрос, а как же изъять данные 
следы из платформы сети «Интернет» и использовать в даль-
нейшем при расследовании уголовного дела? Фиксация вирту-
альных следов происходит в следующем порядке: 1) описание 
в протоколе следственных действий. В данном протоколе может 
указываться различные сведения, например, на каком носите-
ле были найдены данные следы; кому могло бы принадлежат 
устройство; имело ли данное устройство в сеть «Интернет»; 
на какой операционной системе могла работать электронно вы-
числительная машина (Windows, Wista, Linux, MacOS), 2) фото-
графирование экрана или можно назвать “скриншот экрана” 
c дальнейшей распечаткой, 3) либо может произойти изъятие 
самой электронной вычислительной машины для дальнейшего 
проведения следственных действий как это указано в ст. 164.1 
Уголовно-процессуального кодекса [7].

И если следователь решит изъять компьютерною технику, 
на котором содержаться «виртуальные следы», ему надо бу-
дет перевести персональный компьютер в «спящий» режим, 
поскольку это поможет не потерять те данные, которые со-
держаться на жестком диске, необходимые для следственных 
органов. Далее, соблюдая все требования уголовно-процессу-
ального законодательства, следователь изымает электронные 
носители информации и упаковывает их должным образом [8].

Таким образом, стоит сказать, что необходимо дальше изу-
чать теоретические основы следообразования следов в сети “Ин-
тернет”, закономерности возникновения виртуальных следов, от-
ражающих механизм возникновения киберпреступлений с целью 
разработки рекомендаций по изъятию, исследованию и обнару-
жению виртуальных следов для установления обстоятельств, 
имеющих большое значение для раскрытия преступления, ис-
пользованных с помощью электронной вычислительной машины.
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окончательны и не подлежат обжалованию. Существует мне-
ние, что эта норма закона противоречит Конституции РФ [6, 
с. 171]. Также делается акцент на отсутствие в ФКЗ «О КС 
РФ» каких-либо указаний на способы исправления возмож-
ных ошибок. Это важно, так как никто не может быть застра-
хован от нарушения правил судопроизводства, использо-
вания недопустимых доказательств и личной заинтересо-
ванности судей [7, с. 19]. М. И. Байтин вполне обоснованно 
писал, что «в отдельных случаях, несмотря на высокий про-
фессионализм конституционных судей, допускаются ошибки 
в толковании Конституции и некоторых законов с точки зре-
ния их соответствия Конституции» [8, С. 9].

К одним из наиболее неоднозначных решений КС РФ 
в налоговой сфере специалисты в области финансового 
права относят определения указанного органа, в которых 
констатировалась различная правовая природа налогов 
и сборов как обязательных платежей [9]; был сделан вывод 
о том, что возврат излишне уплаченных косвенных налогов 
означал бы неосновательное обогащение налогоплатель-
щика [10]; устанавливалось, что страховой взнос на обяза-
тельное пенсионное страхование нельзя рассматривать как 
налоговый платеж [11].

Что касается Закона «О КС РСФСР» [12], то в нем содер-
жались положения о пересмотре решений Конституционного 
Суда, но только по собственной инициативе. Примечатель-
но, что гл. 4 нынешнего ФКЗ «О КС РФ» не устанавливает 
в качестве принципов конституционного судопроизводства 
принципы законности, презумпции истинности решения 
Суда и добросовестности судей. Видится, что в сложившей-
ся ситуации это было бы весьма уместно.

Ранее КС РФ имел право корректировки сформулирован-
ных им правовых позиций в силу действия ст. 73 ФКЗ «О КС 
РФ», однако она уже утратила свою силу. Помимо прочего, 
непонятно, как поступать с решениями КС РФ, в которых вы-
ражены разные позиции по одному и тому же вопросу. Наи-
более логичным представляется применение актуального 
толкования, хотя председатель КС РФ В. Д. Зорькин говорит 
о том, что любая правовая позиция КС РФ сохраняет свою 
силу, «однако ее применимость не является абсолютной 
и определяется Конституционным Судом каждый раз в сход-
ных ситуациях с учетом единства буквы и духа этой позиции 
в конкретно-исторических обстоятельствах» [13, С. 144].

В новейшей истории решения КС РФ по финансовым во-
просам никогда не пересматривались, однако однажды Суд 
изменил свою позицию, приняв Определение от 4 ноября 
2004 г. № 324-О [14], о чем Г. А. Гаджиев высказался следу-
ющим образом: «Конституционный Суд РФ в этом Опреде-
лении сказал, что им допущена ошибка и налоговые вычеты 
при оплате с помощью заемных средств допустимы» [15].

По мнению Н. Громова и Е. Колесникова, возможность 
пересмотра решений КС РФ обязательно должна существо-
вать в правовом государстве. Это также позволит придать 
стадиям конституционного судопроизводства системность 
и логическую целостность. Ученые предлагают свои изме-
нения в ФКЗ «О КС РФ», в частности, дополнить его ст. 721 
«Пересмотр решений», основаниями которого являлись бы 
вновь открывшиеся обстоятельства, изменение норм Кон-
ституции РФ или законодательного акта, послуживших осно-
ванием для принятия пересматриваемого решения, а также 
существенные процессуальные нарушения [7, С. 20].

А. В. Зиновьева считает, что правом обращаться с за-
просом в КС РФ о пересмотре ошибочного решения следует 
наделить Президента РФ, председателей палат Федераль-
ного Собрания РФ, Генерального прокурора РФ [16, С. 6]. 
М. И. Байтин видит необходимость наделить соответствую-
щими полномочиями по пересмотру Государственную Думу 
РФ как орган, непосредственно принявший неясную юриди-
ческую норму [8, С. 10].

Таким образом, несмотря на почти двухсотлетнюю миро-
вую практику судебного конституционного контроля без про-
цедуры «конституционной апелляции», во введении институ-
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Дела, касающиеся финансовых отношений, занимают 
в деятельности Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ) 
заметное место. Некоторые из них уже нашли свое отраже-
ние в финансовом законодательстве [1, с. 63], в частности, 
введены новые термины, например, «недобросовестный на-
логоплательщик» [2], сформулированы правовые позиции 
по многим ключевым вопросам налогообложения. С. Г. Пе-
пеляев отмечает, что решения высших судебных органов 
имеют самое непосредственное влияние на применение 
нормативных актов о налогах и сборах [3, с. 321]. Вместе 
с тем не все решения КС РФ признаются учеными достаточ-
но аргументированными. Поэтому представители научного 
сообщества периодически обращались к вопросу о возмож-
ности их пересмотра. Данная тема не теряет своей актуаль-
ности и сегодня ввиду необходимости соблюдения требова-
ния справедливости.

Во всех видах судопроизводства, кроме конституцион-
ного, в настоящий момент имеется механизм по обжалова-
нию неправомерных судебных решений. Указанное право 
на пересмотр закрепляется не только в Конституции РФ, 
но и в Международном пакте о гражданских и политических 
правах, Протоколе № 7 к Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

Исходя из позиции самого КС РФ, «ошибочное судебное 
решение не может рассматриваться как справедливый акт 
правосудия и должно быть исправлено» [4]. При этом, со-
гласно ч. 1 ст. 79 Федерального конституционного закона 
«О КС РФ» (далее – ФКЗ «О КС РФ») [5], решения КС РФ 
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та пересмотра решений КС РФ самим же указанным органом, 
в том числе по финансовым спорам, как представляется, 
все же имеется необходимость. При этом неизбежным бу-
дет внесение соответствующих поправок в Конституцию РФ 
и ФКЗ «О КС РФ», что требует дальнейшей более детальной 
доктринальной и нормативной проработки вопроса в части 
определения порядка и правовых последствий пересмотра.
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Безналичные расчеты набирают всё большую актуальность 
в повседневной жизни общества, простота и удобство данных 
расчётов позволяют оперативно выполнять повседневные за-
дачи, как обыденная покупка различных товаров (особенно 
в сети «Интернет»), так и совершение банковских операций, 
что повышает качество и количество банковской деятельности 
и позволяет снизить по меньшей мере их затраты. Развитие 
информационной сферы оказывает подавляющее воздействие 
в финансовом аспекте, в частности на расчётные операции, что, 
в сущности, является неотъемлемой частью как экономической, 
так и неэкономической организации деятельности в норматив-
ном урегулировании различных правовых положений, находя-
щихся в тесной связи с расчётными правоотношениями между 
индивидуумами, обществом, государством в целом. Следует 
внести ясность, что в определении расчётных правоотношений 
имеется совокупность двух взаимосвязанных составляющих, 
это социальный и финансовый аспекты, последнему отдаётся 
приоритет, поскольку общественные отношения регулируются 
нормами финансового права, которые определяют специфику 
этих отношений.

Следует сказать, что ключевая роль безналичных рас-
чётных операций на данном этапе времени заключается в со-
кращении издержек, то есть затрат, направленных на оборот 
средств, в замещении наличных денег и увеличении интенсив-
ности оборачиваемости денежных средств, как экономический 
фактор и элемент финансовой деятельности государства.

Положения о безналичных расчётных операциях закре-
плены российским законодательством, а именно Гражданским 
кодексом Российской Федерации (со ст. 861 по ст. 885) [1], Фе-
деральным законом «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ [2]. Также можно 
отметить и Федеральный закон «О банках и банковской дея-
тельности» от 02.12.1990 № 395-1 [3].

Перед тем как переходить к анализу данной темы следует 
отметить определение безналичных расчетов в России. Безна-
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личные расчёты – это перевод денежных средств уполномочен-
ными субъектами в финансовой сфере,

сопровождающийся с представлением расчётной докумен-
тацией и поручением от другого субъекта (плательщика), с со-
блюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации [4]. Схожий смысл определения безна-
личных расчётов был сформулирован Химичевой Н. И., выра-
жающийся в расчётах с перечислением денежных средств, при 
этом без применения наличных денег, по другим банковским 
счетам между субъектами, направленных на удовлетворение 
двусторонних требований [5, С. 692].

На современном этапе определение расчётов имеет бо-
лее широкое понятие в сравнении с безналичными расчё-
тами, так как последние являются составной частью товар-
ных и нетоварных операций, выражающихся в совокупности 
специфических, уникальных и функциональных форм и спо-
собов осуществления безналичного платежа с учётом време-
ни реализации и особенностей документооборота, при этом 
интеграция методов анализа и синтеза самостоятельных 
элементов расчёта обуславливает возможность появления 
наиболее качественных способов, отвечающих требованиям 
не только российского законодательства в финансовой сфе-
ре, но и потребностям общества, что безусловно является 
перспективой дальнейшего развития безналичных расчёт-
ных операций [6, С. 681].

Рассмотрим сущность и цель безналичных расчетных опе-
раций.

В данном термине определяется цель, выраженная во вза-
имной обязанности банка и его клиента, с требованием и указа-
нием реквизитов, суммы и сроков последним, по осуществле-
нию операции. Из этого следует сказать, что сущность безна-
личных расчетных операций является осуществление их при 
помощи банковских операций путем перечисления по счетам, 
которые используются для замещения наличных денег.

Безналичные расчётные операции на протяжении своей 
деятельности реализуются посредством всевозможных форм 
и инструментов, таковыми являются:

– Платежное поручение – это документ, в котором банк обя-
зан исполнить распоряжение его клиента по перечислению де-
нежной суммы на другой счёт;

– Между банками покупателя и поставщиками существу-
ет поручение, определяющее оплату поставщику товара 
и услуг, на определенных условиях, указанных в соответству-
ющем договоре – такой инструмент называется расчет по ак-
кредитиву;

– Расчёты по инкассо – относительно сложная форма без-
наличных операций, которая предполагает действия клиента 
банка, основанные на его поручении последнему, и самого бан-
ка, связанные с получением не только определённых денежных 
сумм от других организаций в соответствии с расчётными до-
кументами, но и комиссионных выплат;

– Письменное распоряжение клиента своему банку упла-
тить с его счета держателю чека определенную сумму, указан-
ную в чеке, а также расчёты по векселю, который определяет-
ся как ценная бумага долгосрочного обязательства с правом 
на возврат в установленный срок денежного долга, с возмож-
ностью применения как платёжного документа с передачей дру-
гим лицам, называется расчеты по чеку;

– Огромную актуальность и практическое значение имеют 
универсальные расчёты с помощью пластиковых банковских 
карт. Имеются две разновидности: дебетовые (получение соб-
ственных наличных денег в банкоматах) и кредитные (пользо-
вание кредитными средствами банков).

Исходя из правовой базы, регулирующей безналичные рас-
чётные операции, можно выделить принципы, на которых бази-
руется данная система:

– принцип законности (это универсальное положение, при-
менимое также и к безналичным расчётам, осуществляемым 
только в соответствии с требованиями законодательства, 
в первую очередь Бюджетным кодексом Российской Федерации 
от 31.07.1998 г. № 145 [7];

– принцип достаточности средств и срочности платежа (рас-
чётные операции могут быть реализованы только при наличии 
достаточной суммы, необходимой для списания, и в строго 
установленный владельцем счёта срок);

– принцип акцепта (без предварительного уведомления или 
согласия клиента счёта невозможно списание с этого счёта де-
нежных средств);

– принцип договора по банковским операциям (отноше-
ния между банком и клиентом могут быть реализованы только 
в рамках заключенного ими договора и по тем правилам, регу-
лирующим эти отношения и соответствующим нормам россий-
ского законодательства);

– принцип свободы расчётных операций (лицо свободно 
в выборе формы осуществления безналичных расчётных опе-
раций, и никто не может повлиять на этот выбор).

Стоит отметить, при анализе перспектив и преимуществ 
исходя из сущности и с соблюдением вышеизложенных прин-
ципов о безналичных расчётных операциях, роль появления 
криптовалюты в финансовом рынке. Криптовалюта, а имен-
но цифровая валюта, регулируется Федеральным законом 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ и определяется как 
электронные деньги, которые используются в виде альтерна-
тивной или дополнительной валюты [8]. Приведённый Феде-
ральный закон принят сравнительно недавно, поэтому в нём 
ещё нет единого аппарата и концептуальной правовой базы 
для всего криптовалютного рынка в целом, а многие положе-
ния противоречат друг другу, не исключено и множество право-
вых пробелов, также некоторые запреты в сфере криптовалю-
ты и вовсе влекут её обесценивание, отток бизнеса и капитала 
из России, что в совокупности на настоящий день затрудняет 
в полном объёме законное появление и дальнейшее развитие 
нового института «криптовалюта» как важнейшая стадия эво-
люции безналичных расчётных операций.

В настоящий момент времени сфера безналичных рас-
чётных операций совершенствуется. Осуществление безна-
личных расчётных операций имеет финансово-правовое зна-
чение, поскольку реализация их в специально установленных 
условиях усиливает концентрацию ресурсов в банках, необ-
ходимых для перевода денежных средств посредством раз-
личных форм, выполнения кредитной политики, ускорения как 
наличного, так и безналичного оборота в целях планирования 
эмиссии и замещения наличных денег в перспективе, сокра-
щения банковских издержек.
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Понятие налоговой реконструкции не закреплено на за-
конодательном уровне, однако, его можно сформулировать, 
опираясь на положения Пленума

ВАС РФ от 12.10.2006 г. «Об оценке арбитражными су-
дами обоснованности получения налогоплательщиком на-
логовой выгоды». Налоговая реконструкция заключается 
в установлении судами на основе оценок налоговых органов 
объёма прав и обязанностей отдельных налогоплательщи-
ков в части проведения ими операций с учетом их соответ-
ствия или не соответствия действительному экономическо-
му смыслу. Иными словами, это объективное определение 
налоговиками налоговых последствий по сделке или не-
скольким сделкам, учитывая их действительное экономиче-
ское содержание.

Так, налоговая выгода и понесённые налогоплательщи-
ками затраты должны определяться, исходя из рыночных 
цен, которые используются при совершении аналогичных 
сделок [2, С. 23]. Это правило применяется в случае, если 
была установлена недостоверность документов, представ-
ленных в ходе проверок, констатирующая факт наличия 
в действиях налогоплательщика умысла на извлечение не-
обоснованной налоговой выгоды, а также проявление не-
осмотрительности при выборе надлежащего контрагента. 
В зависимости от этих условий варьируется размер предпо-
лагаемой налоговой выгоды.

Вопрос о проведении налоговой реконструкции приоб-
рел особую актуальность после вступления в законную силу 
статьи 54. 1 НК РФ, регламентирующей правила получения 
налоговой выгоды. Данная статья устанавливает необхо-
димость ведения достоверного бухгалтерского и налогово-
го учета: все сделки, совершенные налогоплательщиками, 
должны в надлежащей форме документироваться, не долж-
ны ставить основной своей целью налоговую экономию, 
их исполнение по заключенным договорам должно совер-
шаться надлежащими контрагентами [3, С. 4].

Для уяснения смысла ст. 54.1 НК РФ, необходимо об-
ратиться к критериям необоснованности налоговой вы-
годы. С этой целью необходимо обратиться к письму ФНС 
от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, в нём разъясняются усло-
вия, когда налоговая выгода обоснована: когда не допущены 
искажения предоставленных об операции сведений; когда 
обязательство по сделке исполняется соответствующим 

субъектом налоговых отношений; когда налоговая выгода не 
ставится в качестве цели совершенной операции.

Из вышеуказанных условий, при наличии которых нало-
говая выгода считается обоснованной, можно сделать сле-
дующие выводы о критериях необоснованности рассматри-
ваемой выгоды. Так, оценивать сделки необходимо с точки 
зрения реальности совершения операции (имела ли она ме-
сто в действительности или была совершена лишь докумен-
тально); также необходимо учитывать цель и экономический 
смысл совершения сделки; кроме того, имеет место заклю-
чение договора с надлежащим контрагентом.

В соответствии с п. 10 постановления ВАС № 53 указы-
вается, что налоговая выгода признаётся необоснованной 
в случае выявления налоговым органом факта отсутствия 
должной осмотрительности и осторожности в действиях на-
логоплательщика, когда он знал или должен был знать о на-
рушениях, предпринятых контрагентом.

Основными признаками, которые указывают на действия 
лица без должной осмотрительности, являются: отсутствие 
государственной регистрации партнера; отсутствие компа-
нии – контрагента по её юридическому адресу; регистрация 
партнёра на ненадлежащее лицо (на недееспособное лицо 
или на лицо, паспорт которого подделан); представление 
«нулевой» отчетности или её непредставление в налоговую 
инспекцию.

Положениями новой статьи налоговые органы не осво-
бождаются от обязанностей по проверке действительности 
осуществления любых хозяйственных операций как при-
крытие формального документооборота, выявлению их эко-
номической целесообразности и действительного размера 
налоговых обязательств перед государством, что стало 
основанием для налоговых органов предполагать, что при-
менение налоговой реконструкции больше не допускается. 
Представителями налоговых органов была данная четкая 
позиция ФНС России о современном, на тот период времени, 
состоянии дел с налоговой реконструкцией – данный вопрос 
должен быть разрешен судебной практикой, а в письмах 
ФНС о практике применения положений ст. 54.1 Налогового 
кодекса РФ ярко прослеживалась еще одна более важная 
точка зрения ведомства – налоговая реконструкция прекра-
тила свое существование [4, С. 36].

Несмотря на то, что налоговые органы придерживают-
ся мнения о запрете налоговой реконструкции, в начале 
2020 года начались проблемы со столкновениями взглядов 
со стороны судебной системы, налоговых органов и налого-
плательщиков. К концу первого месяца 2020 года арбитраж-
ными судами было вынесено 2 решения об обязанности 
со стороны налогового органа учета понесенных налогопла-
тельщиками расходов при начислении им налога на прибыль 
(дела № А50-17644/2019 и № А27-14675/2019).

Однако путаница все же продолжилась. Так, судом пер-
вой инстанции по делу № А27-17275/2019, руководствуясь 
Постановлением КС РФ от 20.02.2001 № 3-П, Определени-
ями КС РФ от 25.07.2001 № 138-О и от 04.07.2017 № 1440-
О, Постановлением ВАС РФ № 53, п. 31 Обзора судебной 
практики Верховного Суда РФ от 16.02.2017 № 1, решение 
налогового органа в части доначисления налога прибыль 
было отменено. Уже апелляционная инстанция, отменяет 
решение суда первой инстанции, поскольку совершенные 
хозяйственные операции свидетельствуют о недобросо-
вестном поведении со стороны налогоплательщика. В сле-
дующей, кассационной, инстанции судом была признана 
законность позиции суда первой инстанции. Кассационным 
судом было отдельно отмечено, что в соответствии с по-
ложениями ст. 54.1 Налогового кодекса РФ, при формаль-
ном документообороте с заявленным контрагентом, но при 
фактическом исполнении обязательства третьим лицом 
при несоблюдении всех условий данной статьи, устанав-
ливается запрет на получение необоснованной налоговой 
выгоды налогоплательщиком, что не освобождает налого-
вые органы от обязанности проверить осуществлялись ли 
в действительности какие-либо хозяйственные операции 
под прикрытием формального документооборота, выявить 
их действительный экономический смысл и определить 
действительный размер соответствующих налоговых обя-



367

зательств. Позиция ФНС, отрицающая действие налоговой 
реконструкции,

приведет к тому, что не представивший документов для 
проверки налоговому органу по совершенным им хозяй-
ственным операциям налогоплательщик будет поставлен 
в лучшее положение по сравнению с налогоплательщиком, 
которым документы были представлены, но не в полном 
объеме соответствующими требованиям ст. 54.1 Налогового 
кодекса РФ, что в свою очередь, противоречит принципам 
справедливости и правовой определенности.

И хотя органами ФНС России налоговая реконструкция 
признаются не действующей, у налогоплательщиков еще 
существует возможность ее применения в рамках ст. 54.1 
Налогового кодекса РФ в тех случаях, когда реальность по-
ставок и осуществление расходов налоговыми органами не 
оспариваются, а в ходе налоговой проверки были определе-
ны реальные поставщики.

Таким образом, единообразия в судебной практике 
по поводу налоговой реконструкции не сложилось, у судов 
существуют разные подходы к определению обоснованно-
сти налоговой выгоды. В этой связи требуется установить 
определенные критерии, которыми будут руководствоваться 
суды при разрешении вопросов, связанных с реконструкци-
ей. На данный момент, исходя из судебной практики, налого-
вая реконструкция рассматривается и с позитивной, и с не-
гативной точки зрения. Налоговая реконструкция для нало-
гоплательщика может нести определенные потери, в случае, 
когда налоговые органы установят факты совершениями 
им налогового правонарушения. Однако, с другой стороны, 
налоговую реконструкцию можно рассматривать как инстру-
мент защиты налогоплательщика от несоразмерных претен-
зий налоговых органов.
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Цифровая трансформация страхования – это не только вне-
дрение новых современных цифровых технологий во все страхо-
вые бизнес-процессы, а также это еще и возможность предостав-
ления расширения рынка страхования за счет перехода от ком-
пенсации расходов страхователей к управлению их рисками. 
А также можно отметить, что это ещё включение новых страховых 
продуктов в цепочки создания стоимости при реализации круп-
ных бизнес-проектов. В современном мире, именно страхование 
может стать неотъемлемой частью цифровой экономики, а также 
цифровой экосистемой бизнес – взаимодействия. Стоит сказать, 
что программный комплекс, который предназначен для создания 
унифицированной среды взаимодействующих цифровых объек-
тов, обеспечивающий функционирование и организовывающий 
взаимодействие объектов и приложений, расположенных на раз-
личных вычислительных ресурсах (серверах, центрах обработки 
данных и пр.) – это и является цифровой экосистемой.

В наше время цифровая экосистема развивается в значи-
тельной степени за счет построения новых связей между суще-
ствующими объектами и субъектами экономики, следовательно, 
страхование станет важной составной частью строящейся еди-
ной экосистемы бизнес взаимодействия. Аналитики McKinsey 
считают, что к 2025 году экосистемы будут давать примерно 
60 трл. долл., что составляет 30 % общемирового дохода.

Итак, следует рассмотреть некоторые особенности цифро-
визации страхового рынка.

Отметим, что Россия является активным пользователем 
информационно-коммуникационных технологий, а их значение 
в организации бизнесс-процессов стремительно возрастает, 
а, следовательно, и цифровизация рынка страховых услуг де-
монстрирует тенденцию к бурному росту. Процесс цифровиза-
ции интерес не только тем, что он определяет системообразу-
ющие трансформации в обществе, а ещё и тем, что данный 
процесс подвергает их активному видоизменению.

На данный момент, в мире существуют цифровые техно-
логии, которые влияют на страховой рынок. Такие как, BigData, 
интернет вещей, устройства
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сбора показателей (телематика, дистанционный сбор по-
казателей жизни и здоровья), технологии беспроводной свя-
зи, сбор информации в виртуальной реальности.

Предлагаю рассмотреть следующие цифровые техноло-
гии. Одна из важных технологий, на которой основывается 
цифровая информация – это интернет вещей. Как правило, 
большинство бытовых приборов подключены к электросети, 
но постепенно, все больше объектов физического мира под-
ключают к интернету, а это позволяет обеспечить сбор кон-
кретной информации и даже удаленное управление этими 
объектами. К примеру, проектор в кинотеатре, который по-
сылает в службу технической поддержки сигнал об обнару-
женной неисправности, и перечне запасных частей, которые 
нужно заменить в рамках внепланового ремонта – это будет 
интернет вещей.

Важным этапом развития интернет вещей будет взаи-
модействие вещей не только с человеком, но и между со-
бой, что позволит добиться автоматизированного взаимо-
действия на конвейерных линиях, в системах технического 
ремонта и обслуживания оборудования, в логистике и мно-
гих других областях бизнеса. Также, внедрение цифровых 
технологий в сфере страхования способствует финансовой 
и информационной безопасности, социальной стабильности 
и эффективному удовлетворению потребностей страхова-
телей. Стоит отметить, что повышение уровня цифрового 
взаимодействия между участниками страховых отношений, 
в том числе путем расширения электронного страхования, 
является фактором эффективного развития страхового рын-
ка и способствует удовлетворению страховых потребностей.

Постепенное развитие цифровых технологий приводит 
к возникновению киберугроз, которые нужно оперативно 
и вовремя обнаружить, а также с помощью специальных 
мер их предотвратить и минимизировать возможные послед-
ствия [4, С.30].

Исходя из этого, значение страхования, безусловно, 
возрастает. Многие компании разработали программные 
страховые продукты в рамках договоров имущественного 
страхования, что позволяет снизить все возможные риски, 
связанные с киберугрозами.

Страхование киберрисков включает страховое покры-
тие убытков, которые связаны с нарушением безопасности 
компьютерных сетей, возмещение расходов на программно-
техническую экспертизу и на восстановление электронных 
данных. Страхователями выступают банки, финансовые ор-
ганизации и юридические лица, которые занимаются IT–ус-
лугами.

Соответственно роль страхования возрастает с вне-
дрением IT-технологий. Мобильные страховые технологии 
и онлайн-сервисы позволяют обеспечить эффективность 
страхового обслуживания, а также удобное их пользова-
ние. Наиболее востребованными страховыми продуктами 
с использованием инновационных технологий в настоящее 
время признаны телемедицина, мобильные технологии 
в автостраховании, решения в кибербезопасности, исполь-
зование мобильных приложений в ОСАГО и автокаско, эко-
система для урегулирования страховых случаев онлайн [3, 
С. 36].

В наше «необычное» время, которое связано с пандеми-
ей, значение страхового рынка неоднозначно. Ведь единого 
мнения, связанного с необходимостью разработки государ-
ственной антикоронавирусной страховой программы нет, 
российскими страховщиками разрабатываются специаль-
ные программы по страхованию от заражения коронавиру-
сом и страховые продукты, которые позволяют гражданам 
получить страховое возмещение при заболевании и лечении 
коронавирусной инфекции. Размер страхового взноса зави-
сит от выбранной страховой программы, а также от рисков, 
включенных в соответствующую программу.

Российские программы страхования от коронавируса 
включают такие страховыериски, как диагностика, стацио-
нарное лечение коронавируса и смерть застрахованного. 
Внедрение современных цифровыхтехнологий в диагности-
ку и лечение коронавирусной инфекции будет способство-
вать полноценной и эффективной защитеграждан от корона-
вирусной инфекции.

Страхование позволяет минимизировать риски, связан-
ные с коронавируснойинфекцией, обеспечивает страховую 
защиту интересов страхователей. На этапепроектирования 
новых страховых продуктов целесообразно выявлять ри-
ски длярозничных и корпоративных страховыхуслуг. Акту-
альными и перспективнымивидами страхования в условиях 
пандемииявляются страхование жизни и здоровьяграждан 
от коронавируса; страхованиепредпринимательских рисков; 
страхование от неполучения дохода во время самоизоляции 
или при нахождении на карантине; страхование коммерче-
ских рисков;страхование медицинских расходов, связанных 
с лечением коронавируса; страхование медицинских работ-
ников, оказывающих медицинскую помощь, а также прово-
дящих диагностику и лечение больныхкоронавирусом и др.

Можно внести очень интересное предложение на приме-
ре взаимодействия страховых компаний с Минздравом, что 
позволяет получать необходимую информацию от лечебно-
профилактических учреждений, сведения о заболеваниях 
клиентов и тем самым быстрее урегулировать страховые 
случаи. Предлагаю, оптимизировать это с помощью циф-
ровых технологий. Только представьте, к примеру, когда 
больной лейкемией проходит химеотерапию и должен еще 
и собирать специальные справки/ документы, но мы ведь 
понимаем, что он совсем не в том состоянии, чтобы зани-
маться этим, следовательно, здесь будет возможность дис-
танционно уведомить страховую компанию о случае через 
специальное приложение, а также получить профессиональ-
ную консультацию этопозволило бы пациенту полностью 
сфокусироваться на лечении, а также о минимизировать до-
кументооборот.

Таким образом, цифровизация является одним из гло-
бальных трендов развития современного российского рынка 
страхования, который позволяет свести к минимумутехно-
логические и информационные риски, обеспечивает защиту 
интересов страхователей от рисков финансовых техноло-
гий. Однако недостаточное развитие страховых механизмов 
управления рисками, процедур электронногоурегулирования 
убытков не позволяет в достаточной мере реализовать по-
ставленные задачи в условиях внедрения цифровых техно-
логий.

Список литературы:
1. Болдырев Б. М. Повышение качества андеррайтинга 

ДМС с применением телемедицинских технологий // Экономика 
и предпринимательство. 2017. № 12–4(89). С. 1100–1103.

2. Брызгалов Д. В., Грызенкова Ю. В., Цыганов А. А. Пер-
спективы цифровизации страхового дела в России // Сборник 
материалов 12-ой Международной научно-практической кон-
ференции «Искусственный интеллект: техногенность против 
социальности» [Электронный ресурс]. URL: http://conf.sfu-kras.
ru/1015/participant/19919

3. Болдырев Б. М. Телемедицина в страховании // Страхо-
вое дело. 2017. № 6. С.35–43.

4. Колмыкова Т. С., Халамеева К. Ю., Зеленов А. В. Иссле-
дование тенденций развития цифровой экономики в России 
на основе международных рейтингов // Инновации и инвести-
ции. 2019. № 3. С. 29–31.

5. Обухова А. С., Павлова О. А., Черных Я. В. Исследование 
тенденций и перспектив развития цифровой // Регион: системы, 
экономика, управление. 2019. № 3(46). С. 23–30.



369

УДК 366.22

А. Ж. Букулова
Саратовская государственная юридическая академия

Институт прокуратуры

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД ГРАЖДАН В РФ

Аннотация. Статья посвящена нововведениям, связаным 
с развитием системы социальных гарантий, которые позволят 
самозанятым гражданам участвовать в программах обязатель-
ного страхования. Представленные позиции позволяют внести 
несколько основных изменений и модернизировать Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, а также действующее россий-
ское законодательство, которое регулирует совокупность отно-
шений в сфере обязательного социального страхования.

Ключевые слова: доход, закон, самозанятый, тенденции, 
перспективы, нормы права.

A. J. Bukulova
Saratov State Law Academy
Institute of Prosecutor’s office

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LEGAL 
REGULATION OF THE TAX ON PROFESSIONAL INCOME  

OF CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract: The article is devoted to the innovations are related 
to the development of a system of social guarantees that will allow 
self-employed citizens to participate in compulsory insurance pro-
grams. The presented positions make it possible to make several 
major changes and modernize the Budget Code of the Russian Fed-
eration, as well as the current Russian legislation, which regulates 
the totality of relations in the field of compulsory social insurance.

Keywords: income, law, self-employed, trends, prospects, 
norms of law.

Законодатель в Российской Федерации уже несколько лет 
организовано ведёт комплексную деятельность по расширению 
в составе правового поля доходов самозанятых граждан. Эта 
профессиональная деятельность считается важнейшим эле-
ментом в составе более масштабных мероприятий. Они свя-
заны с увеличением уровня эффективности налогового адми-
нистрирования, которое используется на всей территории Рос-
сийской Федерации. В ходе построения российской налоговой 
системы на современном этапе некоторый объём получаемых 
физическими лицами доходов не учитывается налоговыми ор-
ганами. В этом аспекте речь поднимается о тех средствах, ко-
торые были получены на основе индивидуальной деятельности 
каждого гражданина, применяя для этого частной процедуры. 
Каждый гражданин, который получает подобные доходы на по-
стоянном основании, ранее должен был быть зарегистрирован 
в качестве индивидуального предпринимателя, и использовать 
соответствующие правовые режимы. Однако, по разнообраз-
ным вполне понятным причинам, данные налоговые режимы 
было очень сложно использовать самозанятым гражданам, 
так как они не ведут такой широкомасштабной деятельности, 
по отношению к которой необходимо применять соответству-
ющий режим налогообложения. Это обусловлено достаточно 
сложным набором мероприятий по регистрации и составлению 
отчётности. Регулярность доходов также может быть не всегда 
стабильной, что создаёт сложности для использования различ-
ных режимов налогообложения.

Впервые термин «самозанятость» стал применяться в от-
ношении тех лиц, которые предоставляют разнообразные до-
машнее или личные услуги ещё в 2017 году. Этот момент был 
отражён в составе пункта 70 статьи 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Сегодня самозанятые стали распространены повсеместно, 
и эта категория применяется в отношении лиц, использующих 
специальный налоговый режим. Его в законодательстве имену-
ют как «налог на профессиональный доход». Ещё в 2019 году 
этот специальный налоговый режим был создан в виде экспе-
римента, но уже начиная с 2021 года все регионы Российской 

Федерации стали использовать представленный специальный 
налоговый режим на своей территории, приняв для этого соот-
ветствующие законодательные акты. [1, С.74]

Плюсом использования самозанятыми гражданами тако-
го режима является обеспечение качественной стабильности 
их существования на российском рынке, а также они могут 
смело применять данный механизм для организации своей де-
ятельности. В составе части 3 статьи 1 Федерального закона 
№ 422-ФЗ внедрён мораторий на 10 лет, который связан с за-
претом повышать ставки по налогу, или уменьшать предель-
но допустимый минимальный показатель получаемых дохо-
дов. Но важно учитывать тот момент, что совокупная нагрузка 
от уплаты налогов для таких налогоплательщиков создаётся 
благодаря нескольким составным компонентам. Стоит отме-
тить, что достаточно часто основную долю получаемых доходов 
формирует совокупность страховых взносов. Стоит учитывать, 
что освобождения налогоплательщика от уплаты страховых 
взносов в рамках данного закона не предусмотрено. Таким об-
разом, в этом вопросе позиция самозанятых граждан и других 
лиц никаким образом не отличаются друг от друга. Следова-
тельно, все обязательства по уплате страховых взносов в те-
чении 10 лет могут быть изменены как в худшую сторону, так 
и в лучшую.

Не осуществляя уплату различных взносов социального 
характера, самозанятые граждане теряют возможность приоб-
рести спектр соответствующих гарантий. Данные лица не могут 
накапливать пенсионные баллы, которые оказывают воздей-
ствие на перспективной размер пенсии. Кроме этого, самоза-
нятые не имеют возможности получить оплачиваемый больнич-
ный, отпуск по беременности и родам, а также пособие по уходу 
за своим ребёнком. В этом аспекте пособия должно быть вы-
плачены только в минимальном объёме, и никаким образом не 
включается в расчётную базу получаемый уровень дохода.

Предполагаем, что законодательное решение о том, что 
нужно распределять все поступления от уплаты данного налога 
не только в региональные бюджеты, а в состав фонда обяза-
тельного медицинского страхования, не считается корректным. 
Суть в том, что каждый гражданин России обладает полным 
правом получить бесплатную медицинскую помощь на гаранти-
рованной основе, учитывая систему государственных гарантий, 
отражённых в составе пункта 5 статьи 10 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции». Законодатель выделяет широкий список тех лиц, кто за-
страхован в системе обязательного медицинского страхования. 
На наш взгляд, самозанятые граждане также входят в состав 
этих категорий, поскольку среди них могут быть пенсионеры, 
студенты, фрилансеры, а также сотрудники, которые работают 
в другом месте согласно трудовому договору. [3, С.28]

Следует заметить, что дальнейшее распределение полу-
чаемых доходов от уплаты такого налога не только в ранее 
упомянутый фонд, но и в состав других социальных внебюд-
жетных фондов с одновременным процессом по предоставле-
нию самозанятым гражданам социальных гарантий и страховок 
даст возможность дополнительно населению выйти из теневого 
сектора экономики, и этот момент станет ключевым стимулом 
для официальной регистрации своей индивидуальной деятель-
ности. Помимо этого момента, официальная регистрация даст 
возможность приобрести ряд основных преимуществ:

1. Повысится уровень законопослушности граждан.
2. Есть возможность при добросовестном соблюдении всех 

правил данного специального налогового режима не получать 
штрафных санкций от органов налогообложения.

3. Все участники и налогоплательщики в этой системе от-
ношений могут прозрачно направлять платежи и оформлять 
их в документальной форме для всех клиентов. Это повысит 
уровень конкурентного преимущества.

4. Каждый самозанятый гражданин обладает реальной воз-
можностью на официальном уровне подтверждать свой доход, 
для получения в перспективе кредитов, визы для перемещения 
в иностранное государство. [2, С.7]

Вышеизложенная информация позволяет сделать вывод 
о том, что гражданам стоит использовать для развития своей 
деятельности представленный специальный налоговый режим. 
В результате дальнейшего развития российского законодатель-
ства есть возможность определить новые способы и техноло-
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гии оптимизации. На наш взгляд, следует внести изменения 
в состав российского бюджетного законодательства, которые 
связаны с процессом перераспределения направленных от на-
логоплательщиков доходов в различные бюджеты социальных 
и внебюджетных фондов. Обязательно нужно усовершенство-
вать действующее законодательство о страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. По-
добные налогоплательщики также должны быть добавлены 
в состав застрахованных лиц. Это станет важным стимулом, 
в рамках которого граждане смогут зарегистрироваться в каче-
стве самозанятых и получать весь спектр гарантий.
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На протяжении нескольких лет среди теоретиков и прак-
тиков российского налогообложения не утихают дискуссии 
об определении последствий, наступающих для обеих сторон 
налогового спора в результате установления факта получе-
ния необоснованной налоговой выгоды согласно критериями 
ст. 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК 
РФ) [1].

Новой отправной точкой для поиска справедливого раз-
решения указанного вопроса стало Определение Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации (далее – СКЭС ВС РФ) по делу ООО «Фирма 

«Мэри» [2], уже успевшее получить как клеймо «свежего при-
мера остракизма» [8, с. 4], так и более сдержанные трактовки, 
учитывающие прежнюю практику ВС РФ и Конституционного 
Суда Российской Федерации [6, с. 32 – 34].

Полагаем, несмотря на обилие публикаций, содержащих 
различные оценки указанного судебного акта, несколько не-
справедливо оставлены без должного внимания обозначенные 
ВС РФ публично значимые цели противодействия налоговым 
злоупотреблениям. При этом, кажется, именно их анализ, ко-
торому и посвящена данная работа, представляет особый на-
учный и практический интерес ввиду следующего.

Во-первых, провозглашение (некоторых впервые) целей ВС 
РФ само по себе может свидетельствовать о некоторой «смене 
вех» в вопросе противодействия налоговым злоупотребления 
налогоплательщиков. Во-вторых, кристаллизация таких целей 
зиждется на новом и неоднозначном прочтении ВС РФ прин-
ципов налогового законодательства (ст. 3 НК РФ). В-третьих, 
концептуальный вывод об определении последствий участия 
налогоплательщика в налоговой схеме (в части обязательности 
установления действительного размера налоговой обязанно-
сти) «с учетом его роли в причинении потерь казне» сделан ВС 
РФ именно в связи с необходимостью достижения сформулиро-
ванных целей борьбы с налоговыми злоупотреблениями.

По существу, ВС РФ, утверждая ряд публично значимых 
целей противодействия злоупотреблению правом со ссылкой 
на положения ст. 3 НК РФ, предпринял попытку установления 
новых принципов налогового права, что, по нашему мнению, об-
уславливает необходимость и целесообразность соотнесения 
таковых с общепризнанными и нормативно закрепленными на-
чалами налогового законодательства.

1. Поддержание стабильности налоговой системы.
Комментируя данную «цель-принцип», необходимо отме-

тить, что, кажется, таковая, по меньшей мере, с трудом усма-
тривается из содержания ст. 3 НК РФ, при том что как ее соб-
ственное содержание, так и связь (помимо декларативной) 
с выстраиванием механизма противодействия налоговым 
злоупотреблениям налогоплательщиков остается не до конца 
ясной.

В этом смысле, полагаем, отчасти справедливо замечание 
В. М. Зарипова, представившего свое отношение к выводам 
из Определения СКЭС ВС РФ: «новое понятие вводится… что-
бы обосновать новый подход» [5, с. 17].

Нельзя не отметить, что названная конструкция, очевидно, 
не является категорией налогового законодательства, а высту-
пает одой из целей осуществления налоговой политики России 
и, следовательно, во многом носит программный и политиче-
ский, но не правовой характер.

При этом едва ли в правом государстве обозначенная ВС 
РФ цель может быть противопоставлена нормативно закре-
пленным принципам налогового права и, тем более, признана 
превалирующей над ними. В противном случае необходимо 
признать, что публичная сторона налоговых отношений в дей-
ствительности не исходит из постулируемой идеи обеспечения 
баланса публичных и частных интересов (реализации которой 
и способствует система базовых гарантий прав налогоплатель-
щиков, проистекающая из основных начал налогового законо-
дательства), а допускает неограниченное толкование краеу-
гольных положений НК РФ исходя из одного лишь представле-
ния правоприменителя о политической целесообразности того 
или иного подхода.

Кроме того, если гипотетически и признать «стабильность 
налоговой системы» в качестве базового начала, необходи-
мость обеспечения которого в рассматриваемом контексте по-
зволяет допустить исключения из иных принципов налогового 
права (в частности, принципа экономического основания на-
лога, отступление от которого очевидно при постановке обяза-
тельности налоговой реконструкции в зависимость от оценки 
поведения налогоплательщика), не может не обратить на себя 
внимания, что указанный «принцип» истолкован ВС РФ исклю-
чительно исходя из фискального акцента налоговой политики 
(обеспечение устойчивости доходов бюджета), без учета её 
правового и экономического содержания [4, С. 143 – 148].

Указанное, полагаем, ставит под сомнение правомерность 
осуществленной ВС РФ радикальной интерпретации ст. 54.1 
НК РФ, допускающей существенное поражение в правах зло-
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употребивших налогоплательщиков, при том что такое послед-
ствие не следует из содержания иных положений НК РФ.

2. Стимулирование участников оборота к вступлению в от-
ношения с контрагентами, ведущими реальную хозяйственную 
деятельность и уплачивающими налоги.

Бесспорно, любой цивилизованный правопорядок не дол-
жен поощрять несоответствующее букве и (или) духу закона 
поведение. В полной мере согласуется идея вывода хозяйству-
ющих субъектов «из тени» и с требованиями п. 1 ст. 3 НК РФ 
о законности, равенстве и всеобщности налогообложения.

Тем не менее, сопутствующий данной цели благообразный 
тезис ВС РФ о необходимости поддержания финансовых сти-
мулов правомерного поведения налогоплательщиков именно 
правоприменительной практикой (по существу коррелирующий 
с официальной позицией налоговых органов [3]), заслуживает 
конструктивной критики.

Творческая активность правоприменителя, допустимая при 
выработке подходов и критериев для отграничения правомер-
ного поведения от случаев злоупотребления правом, а равно 
добросовестного и недобросовестного поведения (учитывая 
оценочный и «каучуковый» характер такого рода правовых 
конструкций), абсолютно неуместна в вопросе установления 
содержания и условий применения негативных публично-пра-
вовых последствий, наступающих для связанных с налоговой 
схемой налогоплательщиков.

Постановка обязательности определения действительно-
го размера налоговой обязанности в зависимость от содей-
ствия лица в устранении потерь казны есть не что иное как 
установление не предусмотренной НК РФ налоговой санкции, 
взыскиваемой сверх размера действительной недоимки, пени 
и штрафа, определяемых в соответствии с положениями НК 
РФ. Между тем обеспечение надлежащего поведения налого-
плательщика не должно достигаться неправовыми методами, 
влекущими взимание налогов в размере большем, чем пред-
усмотрено законом.

Как известно, забота административных властей о доброде-
тели граждан есть идея, характерная для полицейского, но не 
правового государства, создающая при этом простор для зло-
употреблений самим правоприменителем [7, С. 17]. Отметим, 
карательный, а не правовосстановительный характер вводимой 
ВС РФ санкции свидетельствует именно о её воспитательной 
и назидательной направленности.

3. Обеспечение нейтральности налогообложения для ос-
мотрительных и не участвовавших в уклонении от уплаты на-
логов лиц.

Если несколько нетрадиционное прочтение принципа ней-
тральности налогообложения (тяготеющее в интерпретации 
ВС РФ к идее всеобщности и равенства такового) не вступает 
в противоречие с положениями НК РФ, то обозначенный спо-
соб его применения ведет к формированию различных систем 
прав и гарантий для законопослушных и связанных с налоговой 
схемой налогоплательщиков. Последнее, очевидно, не соответ-
ствует ст. 3 НК РФ.

Более того, в отсутствии специальных положений, регули-
рующих деятельность налоговых органов по борьбе со злоу-
потреблениями, а также при известной подвижности границы 
между агрессивной налоговой оптимизацией и налоговым пла-
нированием (как правило, ретроспективно устанавливаемой 
в рамках конкретного налогового спора), провозглашение такой 
нейтральности налогообложения может привести к его предвзя-
тости в отношении любого и каждого, попавшего в поле зрения 
фискальных органов.

Неоднозначность подхода ВС РФ свидетельствует, что по-
иск взвешенного и компромиссного разрешения проблемы на-
логовых злоупотреблений далек от завершения и в целом все 
более настойчиво требует адекватной реакции законодателя. 
Последняя, на наш взгляд, могла бы выразиться в разработке 
соответствующей главы НК РФ или, по меньшей мере, в непро-
тиворечивом закреплении в НК РФ последствий, наступающих 
в результате установления необоснованной налоговой выгоды.
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Аннотация. в статье рассматриваются методы управления 
государственным долгом. На практике метод рефинансирова-
ния превалирует над другими инструментами управления го-
сударственным долгом. Авторы, анализируя законодательство 
РФ, а также зарубежный практический опыт, приходят к выводу 
о необходимости внедрения особого подхода к применению ре-
финансирования, как механизма управления государственным 
долгом. Суть данного подхода состоит в минимизации расхо-
дов. Следует говорить о целесообразности внедрения в зако-
нодательство требований, регламентирующих обслуживание 
государственного долга.
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Abstract: this article deals with the methods of public debt 
management. In practice, the refinancing method prevails over 
other public debt management tools. The authors, analyzing the 
legislation of the Russian Federation, as well as foreign practical 
experience, come to the conclusion, that it is necessary to introduce 
a special approach to the use of refinancing as a mechanism for 
managing public debt. The essence of this approach is to minimize 
the costs of repayment and servicing of public debt. The authors 
raise the topic of the expediency of fixing the requirements for ser-
vicing public debt.
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В современных реалиях долговые отношения с участием 
государства являются неотъемлемой частью финансовой си-
стемы. Государственный долг как часть экономической систе-
мы оказывает непосредственное влияние на такие элементы, 
как денежно-кредитная система государства, уровень инфля-
ции, иностранные инвестиции и др. В связи с ростом тенден-
ции к увеличению заимствований у других стран стоит отметить 
важность инструментов управления в сфере обеспечения дол-
говых обязательств.

Правовое понятие государственного долга закреплено 
в статье 97 Бюджетного Кодекса. Положения данной статьи 
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определяют государственный долг, как долговые обязатель-
ства Российской Федерации перед физическими и юридиче-
скими лицами, муниципальными образованиями, иностранны-
ми государствами, международными организациями и иными 
субъектами международного права, возникшие в результате 
государственных заимствований Российской Федерации, 
включая обязательства по государственным гарантиям, пре-
доставленным Российской Федерацией. Главной целью госу-
дарственного долга является покрытие дефицита бюджета 
и обеспечение балансового равновесия. Представляется, что 
государственный долг является следствием дефицита бюд-
жета, проявляющегося в превышении расходов над доходами 
государства.

В узком смысле под управлением государственным 
долгом понимается совокупность мероприятий, связанных 
с выпуском и размещением государственных долговых обя-
зательств, обслуживанием, погашением и 

рефинансированием государственного долга, а также ре-
гулированием рынка государственных ценных бумаг.

Управление государственным долгом это непрерывный 
процесс, который состоит из последовательных этапов: 
во-первых, размещение государственных ценных бумаг, 
направленное на привлечение финансовых ресурсов; Во-
вторых, погашение государственного долга; В-третьих, со-
ответственно обслуживание государственного долга. Стоит 
отметить, что стандартными инструментами погашения го-
сударственного долга будут средства из государственного 
бюджета, золотовалютные резервы, денежные средства, 
полученные от продажи государственной собственности, 
а также денежные средства, полученные в результате новых 
заимствований.

Отрицательный аспект государственного долга заключа-
ется в возможности накопления большого объема задолжен-
ности как долгового бремени. В таком случае государство 
рискует уровнем жизни страны, своей репутацией на между-
народном рынке и уровнем политической независимости. 
Разумеется, постоянное наращивание внешнего государ-
ственного долга может подорвать политическую независи-
мость государства.

Управление государственным долгом является доста-
точно приоритетным направлением государства в области 
экономического развития, поскольку использование госу-
дарственного долга как инструмента преодоления дефицита 
бюджета явление достаточно частое. Бюджетным Кодексом 
РФ предусмотрены следующие методы управления государ-
ственным долгом: рефинансирование, конверсия, консоли-
дация, унификация займа и аннулирование государствен-
ного долга. К сожалению, в последнее время, на практике 
метод рефинансирования превалирует над другими инстру-
ментами управления государственным долгом. Суть данного 
механизма заключается в погашении основного долга и про-
центов за счет средств, полученных в результате размеще-
ния новых займов. Исходя из этого, целесообразно рассуж-
дать об эффективности данного метода. Действительно ли 
необходимость привлечения денежных средств неизбежна?

Думается, что подход к управлению внешним государ-
ственным долгом должен быть пересмотрен и Правитель-
ство РФ, принимая решение о покрытии государственного 
долга посредством привлечения дополнительных средств 
из новых займов должно нести ответственность и доказать 
неизбежность применения других инструментов управления 
государственным долговым обязательством. Представляет-
ся, что особое внимание должно быть направлено на про-
изводительное вложение ресурсов, которое впоследствии 
позволит посредством формируемых потоков обслуживать 
принятые обязательства.

Бюджетный кодекс РФ не содержит ограничения на коли-
чество объема совокупного долга. Стоит отметить, что жест-
кие требования, регламентирующие обслуживание государ-
ственного долга на законодательном уровне не закреплены. 
Хотя эти параметры играют немаловажную роль при оцен-
ке возможности государства исполнять свои обязательства 
и быть устойчивым в долговом состоянии [1, С.121].

Проанализируем зарубежный опыт применения меха-
низмов по управлению государственным долгом. В Швеции 

применяется особый подход к управлению внешним государ-
ственным долгом. Суть данного подхода состоит в миними-
зации расходов на погашение государственного долга. Для 
этого используется метод анализа долговых обязательств 
и производится их дифференциация в зависимости от осно-
ваний. То есть долговые обязательства формируют по груп-
пам в зависимости от видов валют, сроков их погашения 
и стоимости государственного долга. Особое внимание уде-
лено оценке настоящей ситуации на мировом рынке ссудных 
капиталов, возможности страны по использованию тех или 
иных долговых инструментов и принимаются определенные 
отклонения от базовой модели [2, С.125]. Для производства 
таких операций создается независимый специализирован-
ный орган по управлению государственным долгом. Укрепле-
ние организационной базы контрольных органов произведе-
но с целью повышения эффективности выполнения им функ-
ций. Организационная структура и связь с государственны-
ми органами отделов управления внешним государственным

долгом формируется исходя из потребностей и особен-
ностей долговой ситуации. Достаточно распространенной 
является практика создания координационного комитета 
высшего уровня. Главной целью политики управления госу-
дарственным долгом является минимизация расходов на об-
служивание государственного долга в долгосрочной пер-
спективе и снижение риска проведенной долговой политики.

По данным счетной палаты РФ внутренний долг России 
вырос на 45 % – до 14,7 трлн руб. начиная с 2014 г. Такой 
рост произошел вследствие санкций со стороны США и Ев-
ропейского Союза против России и ухудшения ситуации 
на мировом рынке. Однако стоит отметить, что, несмотря 
на рост государственного долга РФ, он считается одним 
из самых низких в мире [3, С.37].

Министерством финансов РФ был сформулирован ряд 
критериев, определяющих эффективность управления го-
сударственным долгом [4, С.61]. Производимый постоянный 
мониторинг позволяет проводить политику наращивания го-
сударственных заимствований, не опасаясь кардинального 
ухудшения состояния долговой устойчивости Российской Фе-
дерации. Контроль соответствия процентов макроэкономи-
ческой ситуации и использования привлекаемых денежных 
средств сможет привести к сокращению государственных 
расходов, что впоследствии позволит обеспечить своевре-
менное погашение долговых обязательств. Целесообразно 
судить о приемлемости соотношения внешнего и внутрен-
него долга, а также рационального соотношения налоговой 
и долговой нагрузки.

Сравнивая опыт зарубежных стран с Российской Фе-
дерацией, можно сделать вывод о том, что применяемые 
инструменты управления государственным долгом облада-
ют сравнительной эффективностью, но нуждаются в суще-
ственной доработке. Целесообразно рассуждать о необхо-
димости закрепления на законодательном уровне особого 
подхода к применению рефинансирования, как механизма 
управления государственным долгом, направленного на ми-
нимизацию расходов по его обслуживанию.

Жесткие требования, регламентирующие процесс пога-
шения государственного долга и укрепление организацион-
ной базы контрольных органов смогут обеспечить не только 
эффективное управление государственным долгом в целях 
оптимизации функций, но и устойчивость государства в сво-
ем долговом состоянии.
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Аннотация. В данной статье изучается влияние цифрови-
зации на метод финансового права. В последнее время широ-
кое внедрение новых цифровых технологий приводит к измене-
нию внутренней сути процессов воздействия на общественные 
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му обмену между различными юрисдикциями.
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Влияние правового регулирования – одна из наиболее ак-
туальных и широко обсуждаемых в науке тем. Данная тема 
коснулась и финансового права. Современная финансово-
правовая повестка связана с обсуждением правовой приро-
ды цифровых валют, особенностей правового регулирования 
цифровых финансовых активов и т.д. Не будет преувеличени-
ем сказать, что цифровизация затронула все без исключения 
институты финансового права, обусловив необходимость на-
учного исследования и оценки происходящих процессов.

В науке финансового права справедливо отмечается, что 
цифровизация ведет к трансформации и расширению пред-
мета названной отрасли права – появление новых объектов 
правового регулирования (электронных денежных средств, 
цифровых валют, цифровых финансовых активов) имеет 
своим следствием включение в предмет финансового права 
и новых видов общественных отношений. В то же время это 
справедливо и в отношении метода рассматриваемой отрас-
ли права.

Традиционно под методом правового регулирования при-
нято понимать совокупность приемов и способов, посред-
ством которых нормы права воздействуют на участников об-
щественных отношений. В теории права выделяют два основ-
ных метода правового воздействия – метод диспозитивного 
(децентрализованного) воздействия и метод императивного 
(централизованного) регулирования. Свое отражение они на-
ходят в сочетании конкретных способов правового регулиро-

вания, определяющих характер закрепленных в норме права 
предписаний. Основными способами правового регулирова-
ния являются с точки зрения права: дозволение (управомо-
чивание), обвязывание, запрет. Однако существует и мнение 
о возможности выделения дополнительных способов право-
вого регулирования.

В настоящее время происходит переход к экономике ново-
го типа. Это явление связано с интенсивным внедрением во 
все сферы общественной жизни новых цифровых технологий. 
Указанный процесс принято именовать «цифровизацией».

Как справедливо отмечается в науке финансового пра-
ва, «технологии являются инструментом, способствующим 
финансово-правовому регулированию, администрированию, 
финансовому контролю». Таким образом, очевидно влияние 
цифровизации на конкретные способы правового регулирова-
ния финансовых отношений.

По справедливому замечанию К. С. Бельского, «метод фи-
нансового права – единый метод правового регулирования, 
но со своими особенностями». Очевидно, что цифровизация 
не ведет к изменению основного метода финансового пра-
ва: финансовые отношения регулируются в первую очередь 
методом власти и подчинения, при этом в установленных за-
коном случаях допустимо ограниченное применение диспо-
зитивного метода. Диспозитивность и императивность метода 
правового регулирования – достаточно общие категории, от-
ражающие лишь концептуальный подход к модели правового 
регулирования, применяемой той или иной отраслью россий-
ского права.

Рассматривая вопрос о влиянии цифровизации на метод 
финансового права, можно выделить три основных тенденции.

Наиболее важной тенденцией является – дополнение спо-
собов правового регулирования техническими средствами. 
Так, широкое внедрение цифровых технологий влечет за со-
бой ускорение не только передачи информации, но и ее обра-
ботки, в том числе в автоматическом режиме. Стоит отметить, 
что цифровые технологии обеспечивают обработку огромной 
массовой информации, ее сопоставление, а также выявление 
фактов несоответствия установленным требованиям. Одним 
из наиболее ярких примеров является технология «АСК НДС-
2», которая аккумулирует в себе информацию о плательщи-
ках налога на добавленную стоимость, позволяя проследить 
процесс уплаты налога на всех стадиях реализации товаров, 
работ и услуг.

Следующей тенденцией является изменение «имуще-
ственного аспекта». Изменение экономического базиса вли-
яет и на трансформацию содержания метода финансово-
го права. Данное явление происходит за счет расширения 
сферы правового регулирования. Также стоит отметить, что 
властные предписания государственных органов стали рас-
пространяться на принципиально новые сферы обществен-
ной жизни. Имущество сегодня – это не только традиционные 
объекты материального мира, но и не имеющие овещест-
вленной формы электронно-цифровые данные. В частности, 
в 2019 г. Гражданский кодекс РФ был дополнен статьей 141.1, 
закрепляющей определение и порядок распоряжения цифро-
выми правами. Так, в соответствии с п. 1 названной статьи 
цифровыми правами признаются названные в таком каче-
стве в законе обязательственные и иные права, содержание 
и условия осуществления которых определяются в соответ-
ствии с правилами информационной системы, отвечающей 
установленным законом признакам [1]. К указанным цифро-
вым правам, в частности, относятся цифровые финансовые 
активы и утилитарные цифровые права, которые по своей 
правовой природе являются финансовыми инструментами. 
В целях обеспечения стабильности соответствующих секто-
ров финансового рынка были приняты федеральные законы, 
регулирующие обращение указанных объектов, а функции 
по надзору за деятельностью субъектов финансовых отно-
шений, опосредующих операции с цифровыми финансовыми 
активами и утилитарными цифровыми правами, были возло-
жены на Банк России. Таким образом, очевидно, что метод 
финансового права в настоящее время стал применяться 
для регулирования новых секторов финансового рынка.

Последней тенденцией на наш взгляд является транс-
формация основных способов правового регулирования. Как 
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и отмечалось ранее к ним относятся: дозволение (управомо-
чивание), обязывание и запрет.

Рассматривая управомочивание, важно сказать о том, что 
в связи с развитием цифровых технологий произошло расши-
рение возможностей по реализации и защите прав и закон-
ных интересов субъектов финансовых правоотношений. Так, 
например, налогоплательщики на основании пп. 1 п. 1 ст. 21 
НК РФ вправе получать по месту своего учета от налоговых 
органов бесплатную информацию (в том числе в письменной 
форме) о действующих налогах и сборах, налоговом законо-
дательстве и т.д. Необходимо подчеркнуть и то, что реализо-
вать данное право они могут через свой личный кабинет [2].

Трансформация обязывания, на наш взгляд, заключается 
в том, что государство возлагает на субъектов финансовых 
отношений целый ряд обязанностей, связанных с использо-
ванием цифровых технологий. Так, в рамках контрольных 
правоотношений традиционно могут выбирать форму предо-
ставления документов контролирующему лицу. В то же время 
на основании п. 1.5 Инструкции Банка России от 15.01.2020 
№ 202-И Банк России и поднадзорные лица осуществляют 
обмен документами и информацией в связи с проведением 
проверок в первую очередь через личный кабинет участника 
информационного обмена и только при отсутствии такой воз-
можности – на материальном носителе (на бумажном носи-
теле и (или) на отчуждаемом (съемном) машинном носителе 
информации)[3, С.22].

Последний способ заключается в следующем. Несмотря 
на то, что право является универсальным регулятором обще-
ственных отношений, между тем в настоящее время призна-
ется факт того, что право ограничено в своих возможностях 
влияния на цифровую среду. Наиболее заметным образом 
это проявляется на примере цифровых криптовалют. Пони-
мая невозможность эффективного регулирования обращения 
указанных инструментов, государство, в частности, ввело за-
прет на принятие цифровых валют в качестве встречного пре-
доставления за передаваемые товары, выполняемые работы 
и оказываемые услуги.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что сущность вы-
шеизложенного сводится к оказыванию цифровизацией су-
щественного влияния на метод финансового права. Также 
дополняя традиционные способы правового регулирования 
техническими средствами обеспечения их реализации, госу-
дарство повышает эффективность механизма правового ре-
гулирования. В заключении также хотелось бы отметить и то, 
что цифровые технологии предоставляют праву возможность 
регулирования общественных отношений принципиально но-
выми способами, расширяя вариативность инструментария 
метода финансового права.
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В 80–90-х годах наша страна столкнулась с рядом демогра-
фических проблем в государстве, это было связанно с тяже-
лыми политическими и экономическими событиями. Чтобы ре-
шить данную проблему в 2007 году в нашей стране появляется 
такой феномен как «материнский капитал». И стоит сказать, 
что он, действительно, повлиял на демографическую ситуацию 
в России в лучшую сторону. В настоящее время наиболее зна-
чимым инструментом государственной финансовой поддерж-
ки семей в воспитании детей остается материнский капитал. 
Выплаты материнского капитала меняются почти каждый год, 
и постепенно сумма выплат увеличивается, несмотря на уже 
имеющийся положительный результат. Так, в 2021 году сумма 
материнского капитала составила 483,8 тысяч рублей. При 
рождении второго ребенка размер выплаты с 2021 года увели-
чился на 155,5 тысяч рублей [5]. Стоит уточнить, что в случае 
рождения первого или второго ребенка мертвым у женщины 
не возникает право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки. Например, решением районного суда отказано 
в удовлетворении иска К. к территориальному органу Пенси-
онного фонда Российской Федерации о признании незаконным 
решения об отказе в выдаче государственного сертификата 
на материнский капитал, поскольку при рождении двойни один 
из детей родился мертвым [6].

Выдавая материнский капитал, государство ограничивает 
варианты его использования, чтобы избежать неразумных рас-
трат средств со стороны родителей. ФЗ от 29.12.2006 г. № 256 
устанавливает перечень направлений, на что может быть по-
трачен материнский капитал [2]. Исходя из закрытого перечня, 
многие родители считают, что их интересы сильно ограниче-
ны. Государство стремится лишь защитить этими действиями 
детей, чтобы финансы были использованы исключительно во 
благо ребенка и никак иначе. Но такие меры не гарантируют, 
что деньги будут использованы по назначению, а наоборот, 
могут служить поводом к совершению преступления. Ведь 
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сотни семей в России не могут воспользоваться данными 
сертификатами, так как их нужды не подпадают под варианты 
использования капитала. Так, Елизаров В. В. и Джанаева Н. Г. 
предлагают расширить направления использования материн-
ского капитала, обеспечив больший выбор мер, что могло бы 
улучшить условия жизни семей. Было предложено разрешить 
расходование части средств на неотложное лечение детей; 
на добровольное медицинское страхование детей; на обра-
зование молодых родителей. Предлагается разрешить раз-
мещать эти средства на долгосрочном банковском депозите, 
чтобы проценты могли расходоваться на текущие расходы [8, 
С. 33]. Это увеличит эффективность мер социально-демогра-
фической политики государства. Ведь очень часто денежные 
средства нужны родителям на благо ребенка, но в силу узко-
го перечня, представленного законодателем, родители могут 
идти на крайние меры.

Но есть и те, кто идет на незаконное обналичивание семей-
ного капитала в корыстных целях. Стоит рассказать поподроб-
нее, как именно мошенники незаконно используют материнский 
капитал и что их ожидает за подобные действия. С каждым 
годом появляются все новые и новые схемы, поэтому право-
применителям приходится нелегко в выявлении данных пре-
ступлений.

Первый мошеннический путь – «не родившийся ребенок». 
Связан он с оформлением документов на несуществующих 
детей. Во-первых, возможна подделка документов, например, 
справка из роддома или свидетельство о рождении ребенка, 
это самый простой и наиболее выявляемый вид нарушения. 
Либо иной путь – «ложные свидетели». Это уже более слож-
ный вид мошенничества. Например, если женщина рожала не 
в роддоме, то документы на ребенка в отделении ЗАГСА можно 
получить на основе свидетельских показаний, которые, разуме-
ется, подстроены мошенниками.

Второй схемой являются услуги по обналичиванию мате-
ринского капитала, сегодня незаконно обналичить материн-
ский капитал предлагают частные лица и даже создаются 
специальные компании, которые якобы позволят обналичить 
материнский капитал. Здесь также имеется несколько раз-
новидностей. Первая разновидность – это предоставление 
в Пенсионный фонд РФ (далее – ПФРФ) недействительных 
свидетельств о государственной регистрации права собствен-
ности, хотя никакого жилья на самом деле семья не покупала. 
Если фиктивность сделки не выявится пенсионным фондом 
и деньги все же будут переведены, цель направления средств 
материнского капитала на улучшение жилищных условий ре-
бенка не будет выполнена и данные действия, при их обнару-
жении правоохранителями, будут квалифицироваться как мо-
шеннические. Вторая – «добрый родственник». Семья якобы 
покупает у родителей или иных родственников квартиру. По 
закону это не запрещено. Но только в том случае, если квар-
тира и правда переходит в собственность семьи. На родите-
лей и детей должны быть оформлены доли. Пенсионный фонд 
перечисляет деньги и погашает этот долг. Агентство забирает 
себе комиссию. А разницу отдает семье наличными. Сам «до-
брый родственник» может остаться без жилья – по докумен-
там оно будет принадлежать купившей его семье. Просто про-
дать такое жилье не получится, ведь совладельцами по закону 
являются дети, чьи права защищает государство с момента 
покупки через материнский капитал.

И есть еще одна разновидность – фиктивный ремонт: пред-
ставляется договор со строительной компанией и акт приемки 
выполненных работ о якобы проведенном капитальном ремон-
те жилья, здесь также не достигается цели выплаты материн-
ского капитала, следовательно, действия незаконные, а участ-
ники подлежат ответственности.

Отдельно стоит выделить такой вид – покупка жилья 
по завышенной цене. Суть схемы в том, что в договоре ука-
зывается большая стоимость, чем есть на самом деле. По-
сле заключения сделки «излишек» возвращается покупателю. 
Обычно объектом сделки выступает непригодная для жилья 
недвижимость, которая оформляется как годная. Пример 
из судебной практики, Н. и В. после осмотра принадлежащей 
Ф. на праве собственности квартиры, стоимостью 120 000 ру-
блей, с целью хищения средств материнского капитала, на-
ходясь в указанной квартире, дали согласие на ее покупку, 

при условии указания в договоре купли-продажи стоимости 
квартиры в размере 433 026 рублей, равной сумме материн-
ского капитала, на что Ф. дала свое согласие, обязуясь разни-
цу в 313 026 рублей между полученной суммой материнского 
капитала и фактической суммой сделки обналичить и пере-
дать Н. и В. [7].

Ну и в завершение стоит сказать про фальшивую ипотеку. 
Часто риэлтор находит продавца из «проверенных» людей, 
после чего используют материнский капитал на погашение ос-
новного долга по ипотечному кредиту, ПФРФ перечисляет сред-
ства. Но не стоит забывать, что остаются проценты по кредиту 
[3, С. 33].

В заключении хотелось бы сказать, государство предостав-
ляет ряд гарантий в поддержку семей имеющих детей, но всег-
да находятся люди, которые пытаются найти в этом свою вы-
году и изобретают различные способы, незаконного получения 
денежных средств. Такие схемы являются мошенническими, 
они создают риск неполучения средств обладателем материн-
ского капитала, являются основанием для привлечения всех 
причастных к уголовной ответственности по статье 159.2 УК РФ 
и обязанности вернуть полученные денежные средства в Пен-
сионный Фонд РФ [1].

Что касается финансовых потерь государства: если даже 
десятая доля средств материнского капитала будет обналиче-
на, то ущерб бюджету составит примерно от 10 до 15 миллиар-
дов рублей ежегодно [4].

Следует констатировать, что незаконное обналичивание 
материнского капитала непосредственно оказывает влияние 
на область публичной финансовой деятельности. К примеру, 
денежные средства, которые выдаются лицам на «несуще-
ствующих детей», могли бы быть реализованы в других госу-
дарственных программах. Средства, которые обналичиваются 
недобросовестными родителями в своих корыстных целях, 
лишают детей той защиты и тех возможностей, которые дает 
им государство. Борьба с данными мошенническими схемами 
должна обеспечить стабильность курса на стимулирование 
рождаемости и поддержку семей с детьми.
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В современном обществе большое влияние на финансо-
вую систему оказывают постоянно развивающиеся техноло-
гии, которые своим предназначением стимулируют развитые 
страны применять их в действии. На фоне роста популярности 
криптовалюты совсем не удивительно, что в ведущих странах 
стали появляться проекты цифровых валют. Так, в 2020 г. Цен-
тральный Банк Российской Федерации (далее ЦБ РФ) высказал 
свои намерения по введению в обращение цифрового рубля, 
который станет аналогом уже существующих наличных и без-
наличных денег. Цифровой рубль станет доступен всем субъек-
там экономики – гражданам, бизнесу, участникам финансового 
рынка, государству. Все три формы российского рубля будут 
абсолютно равноценными. Примечательно, что доклад ЦБ РФ 
состоял из множества тезисов про преимущества такого рода 
валюты и открываемые ей горизонты, однако на первый взгляд 
может показаться не понятным, чем же она будет отличаться 
от безналичных денег на карте?

В связи со сложившейся на данный момент сложной ситу-
ацией в мире, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, 
существенно увеличился рост доли онлайн- и безналичных 
платежей, тем самым ускорив переход к новой цифровой фор-
ме. С правовой точки зрения, безналичные деньги не являют-
ся деньгами в обычном понимании. Это денежные средства, 
находящиеся на банковских счетах, используемые для плате-
жей, взаимных расчётов путем их перечисления с одного счёта 
на другой. Сами цифровые деньги по замыслу создателей – это 
прямое обязательство ЦБ РФ перед клиентом на сумму, кото-
рая числится на счете.

В размещенном на сайте ЦБ РФ докладе для обществен-
ных консультаций понятие «Цифровой рубль» характеризует-
ся следующим образом: «Цифровой рубль будет дополнитель-
ной формой российской национальной валюты и будет эмити-
роваться Центральным банком РФ в цифровой форме. Иными 
словами, цифровой рубль будет являться цифровой валютой 
Банка России. При этом если наличные деньги выпускаются 
в виде банкнот, каждая из которых имеет уникальный номер, 
а безналичные деньги существуют в виде записей на счетах 
в коммерческих банках, то цифровой рубль будет иметь фор-
му уникального цифрового кода, который будет храниться 
на специальном электронном кошельке. Передача цифрово-
го рубля от одного пользователя к другому будет происходить 
в виде перемещения цифрового кода с одного электронного 
кошелька на другой.» [1]

Итак, возникает вопрос о том, является ли цифровой рубль 
отечественной криптовалютой? Сам ЦБ РФ поспешил заверить, 
что это не так и с ним трудно не согласиться. Основополагаю-
щий принцип, заложенный в криптовалюту – принцип распреде-
ленного реестра. Это означает фактическое отсутствие едино-
го эмиссионного центра, т.е. каждый пользователь генерирует 
криптовалюту за счет мощностей своего компьютера, используя 
специальные алгоритмы. Цифровой рубль напротив будет вы-
пускать централизованный регулятор. Кроме того, законода-
тельно биткоины не признаются в России, совершить покупку 
на них зачастую можно только в нелегальных магазинах. В свою 
очередь, цифровой рубль можно будет использовать в качестве 
оплаты любой покупки в магазине.

На данный момент известно, что для создания и внедрения 
цифрового рубля в российское и мировое сообщество потре-
буется создание различных дорогостоящих технических плат-
форм. Новые программные решения

потребуются и для создания офлайн-кошельков. [2, С.201] 
По мнению О. В. Вершининой, именно Центральный банк РФ 
стал проводником развития финансовых технологий на рынке. 
Такая стратегия цифровизации финансового рынка выбрана 
в связи с высокой стоимостью внедрения технологий, а значит, 
ее могли бы позволить себе только крупные участники рынка. 
Здесь осуществляется переход в такие взаимоотношения, ког-
да рынок должен сотрудничать с регулятором для создания оп-
тимальных условий работы [3, С.53].

Ещё одну точку зрения высказывают С. Н. Солдаткин 
и В. О. Сигов. По их мнению, весьма важным сдерживающим 
аспектом признания криптовалюты в качестве цифровой валю-
ты ЦБ РФ является наличие преступных схем. С переходом де-
нег в цифровой вид способов мошенничества становится боль-
ше, и их проще реализовывать [4, С.68]. Авторы считают, что 
данное следствие можно отнести к основным рискам введения 
цифрового рубля. Действительно, с каждым внедрением новой 
формы национальной валюты и системы её реализации также 
возрастает шанс возникновения новых форм мошенничества 
и возможных кибератак. Мошенники вполне могут взломать 
личный кабинет клиента или просто повторно использовать 
одни и те же цифровые рубли при расчётах.

Хотелось бы также выделить такой момент, как транзакции, 
т.е. банковские операции, возникающие при переводе денежных 
средств с одного счёта на другой. Так, К. В. Каменская считает, 
что основной особенностью цифрового рубля будут являться не 
анонимные транзакции. Тем самым автор хочет выделить, что 
для перевода денежных средств будет необходима идентифи-
кация и тем самым все данные о движении каждого цифрово-
го рубля будут храниться на платформе Банка России [5, С.5]. 
С её мнением невозможно не согласиться, ведь действительно, 
данный аспект будет являться существенным отличием циф-
рового рубля от безналичных денег. Для различных платежей 
не понадобится открывать счёт. Кроме того, как уже говорилось 
выше, расплачиваться цифровыми рублями можно будет как 
онлайн, так и оффлайн, т.е. без использования интернета.

Таким образом, по результату анализа приведенных выше 
мнений ученых-правоведов, уже сейчас можно сказать о том, 
что выпуск цифрового рубля лишь дело времени и можно лишь 
предполагать, какое влияние он окажет на финансовую сферу, 
а пока следует только выделить определенные перспективы. 
Использование передовых технологий при разработке циф-
рового рубля, скорее всего, будет способствовать снижению 
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издержек на проведение расчетов и повышению финансовой 
доступности, а также откроет возможности для развития фи-
нансовых услуг и инструментов. Кроме того, распространение 
цифровых платежей приведет к снижению транзакционных из-
держек для потребителя и росту конкуренции среди банков.

Появление цифрового рубля может облегчить выход на ры-
нок маленьких финтех-компаний, которые могут начать конкури-
ровать с большими банками из-за более удобных сервисов. Для 
граждан, в том числе тех, кто имеет ограниченный доступ к он-
лайн-платежам (например, из-за отсутствия POS-терминалов 
в точках розничной торговли), это может стать хорошим аль-
тернативным средством для платежей и p2p-переводов (между 
физическими лицами). Возможное введение цифрового рубля 
изменит финансовый сектор и затронет денежное обращение, 
поэтому важно оценить влияние цифровой валюты на денеж-
но-кредитную политику. Например, перераспределение средств 
между депозитами банков и цифровой валютой будет оказы-
вать влияние на балансы банков, а также может привести к по-
вышению ставок по банковским депозитам и кредитам. Кроме 
того, с появлением цифровых денег изменится и структурный 
баланс ликвидности банковского сектора.
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Для того, чтобы оценивать такие явления как криптоинду-
стрия, криптовалюта, биткоин и блокчейн, майнинг с точки зре-
ния финансового права необходимо понять, что это такое, для 
чего существует, и почему ажиотаж вокруг данной правовой 
«аномалии» так резко возрос?

Само наименование Crypto Currensy, означающее «крип-
товалюта», появилось в журнале «Форбс» в 2011 году [1]. 
И с тех самых пор прочно вошло в общенаучный и практиче-
ский обиход. Криптовалютой называют особую разновидность 
электронного платежного средства. Строго говоря, это мате-
матический код. Называется она так из-за того, что при обра-
щении этих цифровых денег используются криптографические 
элементы, а именно электронная подпись.

Единицей измерения в этой системе считаются «коины» 
(буквально – «монеты»). Криптовалюта не имеет никакого ре-
ального выражения типа металлических монет или бумажных 
банкнот. Эти деньги существуют исключительно в цифровом 
виде.

На данный момент нет единого понимания криптовалют 
с юридической точки зрения. Определение её правового статуса 
осложнено отсутствием единого и консолидированного подхода 
к регулированию отношений, возникающих с ее использованием, 
в разных государствах. Все понятия, связанные с данной техно-
логией, являются взаимосвязанными, а основным в их «цепи» 
является такое явление, как децентрализация, именно то, чего 
большинство современных государств позволить себе не могут.

Из-за отсутствия государственной регуляции и правовых 
основ майнинг, криптотрейдинг и связанные с этой сферой про-
цессы (например, ICO) находятся пока в “серой зоне”, что пре-
пятствует привлечению в сферу инвестиций и дальнейшему ее 
развитию.

Некоторые страны уже установили правовой статус для 
криптовалют и активно на этом зарабатывают, но в большин-
стве государств этот вопрос “завис в воздухе”

К примеру, в Германии криптовалюту рассматривают как 
«частные деньги». Однако на государственном уровне регу-
лирование здесь отсутствует. В Испании это лишь средство 
платежа, однако компании, занимающиеся майнингом, долж-
ны регистрироваться как ИП и платить налог на полученную 
от производства криптовалюты прибыль. Польша официально 
разрешила торговлю криптовалютами и майнинг.

Неопределившихся стран в плане закрепления криптовалют 
пока очень много. На их территории цифровая валюта не запре-
щена, но и не разрешена – в этом секторе отсутствует правовое 
регулирование. К таким странам относятся Кипр, Украина и т.д.

Что касается Российской Федерации – вопрос о правовом 
статусе криптовалют находится в подвешенном состоянии. 1 ян-
варя 2021 года в России вступил в силу Закон о цифровых фи-
нансовых активах и цифровой валюте, который позволяет трак-
товать криптовалюту как вариант цифровой валюты, запрещает 
её использование в России для оплаты товаров и услуг, но до-
пускает использование в качестве объекта инвестирования [2].

Что касается позиции Минфина, то здесь всё достаточно 
категорично. На сегодняшний день рассматривается решение 
о введении уголовной ответственности за использование крип-
товалют для приобретения тех или иных товаров. Что примеча-
тельно, покупать и продавать криптовалюты никто запрещать 
не собирается.

Тема исследования определяет криптовалюту как «нарко-
тик 21 века». Это обоснованно сразу кипой факторов, с одной 
стороны, данный синоним

применим к рядовым гражданам, оценившим удобство 
и простоту использования данной технологии, с другой сторо-
ны, к инвесторам, для которых «игра» на бирже с биткоином 
или другими криптовалютами порождает настоящие «крипто-
гонки», ведь волатильность данного актива сверх-изменичива.

В России из-за особенностей внутреннего законодатель-
ства могут еще немного усложнить процесс работы с крипто-
деньгами [2]. Возможно, на территории РФ можно будет вести 
операции лишь с применением создаваемого крипторубля, 
который, в свою очередь, можно будет конвертировать в бит-
коины на ММВБ.

Как уже говорилось выше, налог на криптовалюту вполне 
может воплотиться в жизнь в течение ближайшего года, од-
нако вопрос регулирования криптовалют в России до сих пор 
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остаётся открытым. На май 2021 года известно лишь о нало-
гообложении майнинга, однако известно, что данный способ 
добычи криптовалют очень быстро себя исчерпает, а потому 
ждать налог на финансовые операции с биткоином, лайтко-
ином и другими осталось не так долго. Желание правитель-
ства взаимодействовать с развивающимся рынком очевидно, 
о этом говорит ажиотаж, связанный с ещё даже не начавшейся 
реализацией проекта «Крипторубль».

Трудно говорить о перспективах криптовалют в отдельно 
взятой стране, поскольку блокчейн – система по своей сути 
децентрализованная, однако в случае РФ всё куда интерес-
нее, чем может показаться на первый взгляд. Так, будущее 
блокчейна в РФ подразумевает потенциальную подконтроль-
ность этой системы в отдельно взятой стране. На самом деле 
невозможно в цифрах (в курсе и сроках) выразить, что кон-
кретно будет с криптовалютой через неделю, месяц или год, 
однако можно сказать одно, криптовалюта это технология 
будущего.
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В эпоху компьютеризации и цифровизации общество стол-
кнулось с новым финансовым феноменом – цифровая валюта. 
Это электронные деньги, которые используются как альтерна-
тивная валюта – «интернет валюта».

На данный момент в России активно прорабатывается про-
ект «Цифровой рубль», который сможет стать государственной 
цифровой валютой. Актуальность феноменальна, так как в на-
стоящий момент на рынке существует огромное количество 
различных цифровых активов, в том числе и цифровых валют. 
В своем исследовании я хочу рассмотреть, как можно насле-
довать цифровые активы, а особенно криптовалюту, и вообще 
возможно ли это.

Если ориентироваться на слова Клауса Шваба – главы 
ежегодного экономического форума, то мы живем в эпоху но-
вой промышленной революции, поэтому возникновение новой, 
совершенно иной системы оплаты – это логичный виток в раз-
витии мира. Но с этой валютой что-то нужно делать, должно 
осуществляться правовое регулирование данного вопроса, чем 
сейчас и озадачена Российская Федерация, но с моей точки 
зрения, действия, которые предпринимаются, являются ре-
грессивными. Так как денежное обращение – это «фундамент 
финансовой системы государства» [2, С. 5] и его развитие яв-
ляется приоритетным для Российской Федерации, экономика 
должна реформироваться, так как мир и вся экономика модер-
низируются.

Если ориентироваться на Федеральный закон «О цифро-
вых и финансовых активах и цифровой валюте» [1], то цифро-
вая валюта – это совокупность электронных данных в инфор-
мационной системе, которые могут быть приняты в качестве 
системы платежа, не являющиеся денежной единицей ино-
странного государства или международной денежной и расчет-
ной единицей.

Возникает вопрос, как определить, кто является собствен-
ником данной денежной единицы. Здесь не применяется прак-
тика в области наследования страниц в социальных сетях, так 
как никто не даст вам доступ к электронному кошельку. Вла-
делец электронного кошелька должен входить в информацион-
ную систему как пользователь и обладать уникальным кодом, 
для доступа в кошелек. Чтобы получить наследство, владелец 
обязан составить завещание, в котором должен содержаться 
код от «кошелька», но не только его публичная часть, а также 
и закрытая. Если владелец боится утечки информации, то за-
вещание может быть составлено в закрытой форме.

По мнению Леонида Вахрушева, старшего преподавателя 
кафедры гражданского права УрГЮУ, на данный момент во-
прос наследования цифровых активов не является таким акту-
альным, но с каждым годом данная тема становится все более 
и более важной, так как цифровизация поглощает все, начиная 
от возникновения электронных произведений искусств (к при-
меру, NFT – токены с произведениями различных художников). 
В современном мире уже существуют подобные токены, напри-
мер, не так давно известный художник Покрас Лампас продал 
свою работу в формате NFT) [3], заканчивая формированием 
государственных цифровых валют [4].

Проблема наследования цифровых активов, а особенно 
криптовалюты, заключается в том, что люди не рассказывают 
родственникам о своих «электронных кошельках», а также нет 
общих баз, где содержится вся информация по всем пользова-
тельским договорам человека. Поэтому лучше изначально поза-
ботиться об этом и поделиться с близкими информацией о нали-
чии аккаунтов и «кошельков», либо же изначально в завещании 
прописать все коды доступа к аккаунтам с раскрытием вопроса 
«что это и откуда», чтобы после ухода из жизни родственники 
смогли воспользоваться активами, которые унаследовали.

По мнению Леонида Вахрушева существует две формы 
юридического оформления передачи активов: либо оформля-
ется свидетельство на право наследования на каждый актив, 
а их может быть множество, либо же выдаётся абстрактное 
свидетельство, в котором оговаривается круг лиц, которые име-
ют право на наследование, данных активов, а они пусть сами 
ищут «цифровой след» умершего и устанавливают право на на-
следование.

Таким образом, проблематика правового регулирования 
наследования цифровых активов, а особенно криптовалюты, 
заключается в том, что Российская Федерация не пытается 



379

полноценно легализовать использование цифровых активов 
и криптовалюты в России, а наоборот создает препоны и огра-
ничения, а также использует нормы запрета. В условиях нового 
мира, подобные действия являются регрессивными, так как мир 
начинает активно использовать цифровые валюты, а в России 
данный рынок становится является нелегальным. Вот поэтому 
должны быть осуществлены действия для полноценного зако-
нодательного регулирования и легализации наследования циф-
ровых активов, а особенно криптовалюты, иначе мы получим 
новый и очень масштабный нелегальный рынок.
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Юридическая ответственность – один из видов общесоци-
альной ответственности. Для неё характерно то, что она связа-
на с правом и государством, что в свою очередь характеризует 
юридическую ответственность, как имеющую государственно-
властный характер.

Среди видов юридической ответственности можно отдельно 
выделить ответственность за нарушение налогового законода-
тельства. Налоговый кодекс Российской Федерации [1] (далее – 
НК РФ) содержит 27 составов налоговых правонарушений, пре-
секающих неправомерные действия налогоплательщика.

В последние несколько лет доля налоговых доходов в бюд-
жетах бюджетной системы России растёт [11]. Поэтому не уди-
вительно, что налоговые органы стараются лучше и жёстче ад-
министрировать налоговые поступления. При этом не редко на-
логовые проверки заканчиваются привлечением к ответствен-
ности за нарушение налогового законодательства.

Интерес представляют даже не положения НК РФ о налого-
вой ответственности, а применение положений Кодекса, в том 
числе судебная практика.

При привлечении к налоговой ответственности всё чаще на-
логовыми органами используется ст.54.1 НК РФ, регулирующая 
пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы 
и сумм налогов и взносов. Статья позволяет налогоплательщику 
уменьшить налоговую базу или сумму налога, но одновременно 
используется и налоговыми органами для целей налоговой ре-
конструкции и привлечения к ответственности. Введённая в НК 
РФ ещё в 2017 году, в 2021 статья получила свои разъяснения.

Письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ 
«О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса» [4] 
(далее – Письмо) устанавливает критерии (систему «тестов»), 
по которым оценивается поведение налогоплательщика, в том 
числе отдельно оговаривается критерий «должной осмотри-
тельности» при выборе контрагента.

Письмо расписывает и процесс выявления нарушений. 
Налоговым органом должны быть приняты во внимание под-
линный экономический смысл операции реальность операций 
и исполнения обязательств по ним, наличие деловой цели ее 
совершения, а не просто желание снизить себе налоговую базу.

Среди иных знаковых событий 2021 года можно также от-
метить новые подходы судов по делам о сроках осуществле-
ния налоговым органом процессуальных действий. Уже давно 
сложилась практика того, что если налоговая нарушает про-
цессуальные сроки, то это не может являться основанием для 
отмены решения о привлечении к налоговой ответственности 
и иных решений ИФНС.

Процесс привлечения к административной ответственности 
в части сроков исполнения процессуальных действий чётко ре-
гулируется. Если контрольно-надзорный орган нарушает сроки 
проведения проверки или сроки направления уведомлений, то 
акт проверки может быть признан недействительным, что пря-
мо следует из российского законодательства [2]. Если орган не 
успевает в срок вынести постановление о привлечении к адми-
нистративной ответственности, то производство по делу долж-
но быть прекращено. Но в налоговом праве всё не так просто.

В соответствии со статьями 88 и 89 НК РФ, сроки прове-
дения налоговых проверок составляют 3 месяца – для каме-
ральных проверок и 2 месяца – для выездных. Но есть нюансы 
судебной практики.

Дело № А21-10479/2019 (дело «Неринга») – ВС РФ в своём 
определении от 05.07.2021 [6] указал, что нарушение сроков 
проведения налоговых проверок не может влиять на исчисле-
ние сроков принудительного взыскания доначисленной недоим-
ки только в случае, если такое нарушение является недопусти-
мо избыточным по своей продолжительности (2 года). То есть, 
налогоплательщику нужно 2 года находиться в напряжении.

Дело № А40-162676/2020 (дело «КомСтрин») налоговая 
проверка начата в 2015 году, длилась год, решение налоговый 
орган вынес только через 3 года. Итого 4 года неопределённо-
сти налогоплательщика. В 2021 году Арбитражный суд города 
Москвы [8] и Девятый арбитражный апелляционный суд [9] под-
держали налогоплательщика, указав, что мероприятия налого-
вого контроля проводились слишком долго, создав «неопреде-
ленность в правовом положении налогоплательщика». Однако 
27.09.2021 года Арбитражный суд Московского округа [10] от-
менил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции, сославшись на процессуальные на-
рушения, статью 101 НК РФ и Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 20.04.2017 года № 790-О [5], 
согласно которым нарушение налоговым органом сроков рас-
смотрения материалов налоговой проверки не препятствует 
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ему в принятии того или иного итогового решения и не может 
само по себе предрешать его законность.

Остаётся надеяться, что «КонСтрин» сможет отстоять свою 
позицию повторно, в противном случае, есть вероятность воз-
никновения порочной практики налоговых органов по затягива-
нию принятия решений.

Нормативно-правовые акты, ухудшающие положение лица, 
обратной силы не имеют. Но не в налоговом праве.

Верховный суд Российской Федерации вынес определение 
[7], из которого можно сделать следующий вывод: государство 
имеет право ошибаться, но если исправление ошибки ухудшает 
положение налогоплательщика, то это его проблемы. Приказом 
Минэнерго России [3] утверждён Порядок определения количе-
ства нефтяного сырья, направляемого на переработку, в целях 
исчисления акциза на нефтяное сырье (далее – Приказ). В пер-
воначальной редакции Приказа использовалось значение брут-
то при определении объёма нефти. Через три месяца ошибку 
исправили, заменив брутто на нетто. Это ухудшило положение 
налогоплательщика. В деле № А40-68620/2020 суды всех ин-
станций отметили, что добросовестный налогоплательщик дол-
жен был не слепо руководствоваться утверждённым Минэнерго 
Порядком, а смотреть на истинный смысл положений НК РФ, 
согласно которым очевидно должен был использоваться по-
казатель нетто при расчёте объёма сырой нефти. А действия 
налогоплательщика «позволяют рассматривать данную ситу-
ацию как попытку извлечения выгоды из ошибки, допущенной 
государством».

Таким образом, практика применения норм налогового за-
конодательства порой очень сильно отличается от самих этих 
норм, а актуальность знаний практики применения играет пер-
востепенную роль в делах по налоговым спорам.
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Аннотация. Мировая пандемия COVID-19 внесла значи-
тельные изменения в реализацию финансовой политики РФ, 
так и её регионов. С каким проблемами столкнулась система 
здравоохранения Саратовской области? Каковы пути их реше-
ния? Ясно одно: выделенные денежные средства на финанси-
рование здравоохранения Саратовской области не позволяют 
устранить появившиеся проблемы и не обеспечить возмож-
ность дальнейшего устойчивого развития отрасли, значение 
которой в условиях пандемии возросло в несколько раз.
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FINANCING OF HEALTHCARE IN THE CONTEXT  
OF A PANDEMIC IN THE SARATOV REGION:  

PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM

Abstract. The global COVID-19 pandemic has made significant 
changes in the implementation of the financial policy of the Russian 
Federation and its regions. What problems did the healthcare 
system of the Saratov region face? What are the ways to solve 
them? One thing is clear: the allocated funds for financing the health 
care of the Saratov region do not allow to eliminate the problems that 
have arisen and do not provide the possibility of further sustainable 
development of the industry, the importance of which has increased 
several times in the conditions of the pandemic.

Keywords: financing, pandemic, health problems, Saratov 
region, financial resources.

Мировая пандемия COVID-19 внесла значительные изме-
нения в реализацию финансовой политики как РФ в целом, так 
и её регионов. В рамках системы здравоохранения, как отмеча-
ют Г. Э. Улумбекова и И. В. Петрачков, в 2020 году расходы уве-
личились на 15 % по сравнению с 2019 годом ввиду пандемии. 
Особо затратными были выплаты денежных средств медицин-
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ским работникам, приобретение оборудования, лекарственных 
средств и др. [1, C. 55]. Кроме того, пандемия привела к пере-
профилированию части медицинских учреждений под прием 
и лечение пациентов с коронавирусом. 

В соответствии с государственной программой Сара-
товской области «Развитие здравоохранения» общий объ-
ем финансового обеспечения на 2019–2024 года составляет 
276 766 885 тыс. рублей.

Табица 1 

Финансирование государственной программы Саратовской области  
«Развитие здравоохранения» на 2019–2024 гг., в тыс. руб. 

Источники финансового обеспечения Объемы финансового  
обеспечения (тыс. руб.) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Всего 276 766 885 38 148 027 52 492 142 48 337 255 45 677 625 44 709 435 47 402 399
Из областного бюджета 111 490 663 17 229 926 21 430 834 19 182 790 17 560 531 17 803 680 18 282 899

Из федерального бюджета 35 310 450 2 114 918 9 990 073 8 486 019 6 404 642 3 794 800 4 519 996
Государственные внебюджетные фонды 

и иные безвозмездные поступления 
целевой направленности

129 962 276 18 802 982 21 068 740 20 668 245 21 712 250 23 110 754 24 599 303

Внебюджетные источники 3 494 200 2494 200 200 200 200

Из анализа таблицы 1 следует, что в 2021 году объем фи-
нансового обеспечения уменьшился на 8 % по сравнению 
с 2020 годом. 

При реализации проекта Саратовской области «Развитие 
здравоохранения» за 2020 год установлено и оснащено обо-
рудованием 34 фельдшерско-акушерских пунктов, закуплены 
7 мобильных медико-диагностических комплексов, приобре-
тено 297 ед. медицинского оборудования, выделено более 
337 млн рублей для бесплатного обеспечения лекарствами 

граждан, продолжается строительство нового онкологического 
диспансера, в 18 медицинских организациях области проведе-
ны ремонты детских поликлиник.

Однако эпидемиологическая ситуация с пандемией  
COVID-19 в 2021 году значительно ухудшилась, как по всей 
стране, так и в регионе, в связи с чем увеличилась нагрузка 
на сферу здравоохранения и усугубился ряд проблем, кото-
рые потребовали дополнительных финансовых ресурсов [2, 
C.210].

Таблица 2
 

Исполнение государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения» на 2019–2024 гг., в тыс. руб.

Наименование подпрограммы 2019 год 2020 год
Назначено Исполнено % исполнения Назначено Исполнено % исполнения

«Совершенствование оказания мед. помощи, включая профилактику  
заболеваний и формирование здорового образа жизни» 18 935 488 18 719 126 98,9 % 30 762 711 29 788 093 96,8 %

«Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» 260 465 238 458 91.6 % 287 500 251 733 87,6 %
«Информационные технологии и управление развитием отрасли» 373 642 370 199 99,1 % 939 372 866 182 92,2 %

Изучив отчеты об исполнении данной программы, табли-
цы 2 наглядно демонстрирует, что, хотя финансовых ресурсов 
было выделено в 2020 г. в разы больше по сравнению с 2019 г., 
денежные средства были реализованы не в полном объеме, 
на что указывают описанные ниже проблемы.

Нехватка медицинского персонала – одна из актуальных 
проблем. Дефицит медработников в Саратовской области 
на 2020 г. составлял около 4 тыс. человек. Такие данные были 
изложены в докладе Министра здравоохранения Саратовской 
области Олега Костина. Проанализировав отчеты об исполне-
нии указанной выше гос. программы, выделенные денежные 
средства на реализацию мероприятия «Обеспечение мед. ор-
ганизаций системы здравоохранения квалифицированными ка-
драми» исполнены лишь 59,8 % за 2020 год.

За 2020 год осуществлялись ежемесячные выплаты 22 сту-
дентам 4 курса, получающим образование по целевым направ-
лениям для дальнейшего трудоустройства в службу скорой 
помощи, а также единовременные выплаты 7 выпускникам при 
непосредственном трудоустройстве и планировались заключе-
ние трудовых договоров с 15 фельдшерами-выпускниками ме-
дицинского колледжа. В рамках подпрограммы 2 мероприятие 
«Социальная и материальная поддержка студентов професси-
ональных образовательных организаций, подведомственных 
Минздраву области, и медработников» исполнено в 2020 году 
лишь на 71 %, что на 9 % ниже показателей 2019 года.

Для привлечения молодежи возможно выделение боль-
шего количества бюджетных мест, а при достижении успехов 
в учебной деятельности осуществление ежемесячных или еди-
новременных выплат студентам, предоставление возможности 
на последних курсах заключения трудового договора с меди-
цинской организацией с графиком работы во внеучебное время 
[3, C.68]. Для решения проблемы предлагаем к концу 2022 года 
увеличить количество студентов, получающих ежемесячные 

выплаты. Необходимо обеспечить всем будущим работникам 
условия для непрерывного медицинского образования и по-
вышения качества подготовки студентов в медицинских вузах 
и колледжах, в том числе путем непосредственного участия 
в оказании медицинской помощи больным коронавирусной ин-
фекцией с профессиональными медицинскими работниками 
в процессе обучения [4, C.16].

Постановление Саратовской области предусматривает 
материальные выплаты работникам в размере двухсот рублей 
за каждого вакцинированного пациента. Кроме того, устанав-
ливаются дополнительные выплаты за повышенную нагрузку. 
С одной стороны, принятые меры эффективны, поскольку 
по статистике на 3 ноября 2021 года привитых уже 876 511 че-
ловек. До принятия данного НПА, например, по состоянию 
на 5 августа привитых было меньше на 300 тыс. человек. 
Можно сделать вывод, что данные денежные выплаты дей-
ствительно стимулируют медицинских работников, которые, 
в свою очередь, начали активно призывать людей к вакцина-
ции. Однако выплаты не на столько велики, раз практика по-
казывает нехватку медицинского персонала. По нашему мне-
нию, стоит пересмотреть размеры выплат работникам и уве-
личить их с 200 руб. до 500 руб.

Следующей проблемой является нехватка лекарственных 
препаратов в больницах. Об этом сообщил глава Минздрава 
Саратовской области Олег Костин, указав на причину – неуспе-
ваемость осуществления закупки из-за резкого роста заболева-
емости, и отметив, что препараты будут выдаваться тем груп-
пам лиц, которые особенно в них нуждаются.

Однако Распоряжением Правительства РФ из резервного 
фонда субъектам РФ было выделено свыше 2,4 млрд руб. для 
обеспечения граждан бесплатными лекарственными препара-
тами в случае заболевания коронавирусной инфекцией в лег-
кой форме и прохождения лечения в домашних условиях. 
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Вследствие того, что денежные средства выделены не 
только для больных коронавирусом в легкой форме, но и для 
тех, кто переносит заболевание в более тяжелых формах, то 
следует устранить причину нехватки лекарственных средств: 
осуществлять закупки в большем количестве и обеспечить 
быструю доставку препаратов в медицинские организации [5, 
C.54].

Подводя итог, можно сказать, что в условиях пандемии Са-
ратовская область показала недостаточную готовность к кри-
зисным ситуациям в целом, так и в системе здравоохранения. 
Очевидно, пандемия COVID-19 перешагнет в 2022 год. Для 
решения проблемы необходимо увеличить отплату труда всем 
медицинским работникам, увеличить финансирование здраво-
охранения в 2022 году минимум на 15 % как из областного, так 
и федерального бюджета, создать систему всеобщего лекар-
ственного обеспечения в амбулаторных условиях. Представля-
ется целесообразным уменьшить объем финансирования дей-
ствующих в Саратовской области государственных программ: 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции», «Культура», «Развитие транс-
портной системы» и ряд других. Сэкономленные средства на-
править на увеличение финансирования программы «Развитие 
здравоохранения». В условиях пандемии COVID-19 от эффек-
тивности ее реализации зависит исполнение остальных госу-
дарственных программ.
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Центральный банк Российской Федерации является важ-
нейшим правовым институтом Российской Федерации. Он яв-
ляется неотъемлемым элементом современной банковской 
системы государства. Однако в настоящий момент правовой 
статус Банка России определен неоднозначно. С одной сто-
роны, признаки и функции Центрального банка Российской 
Федерации свойственны государственному органу. Он взаи-
модействует с Правительством РФ и разрабатывает, проводит 
единую государственную денежно-кредитную политику, обла-
дает контрольно-надзорными полномочиями в пределах своей 
компетенции. С другой стороны, этот субъект обладает особым 
правовым статусом, поэтому его нельзя отнести ни к одной 
из трех ветвей власти. Кроме этого, Центральный банк Россий-
ской Федерации обладает рядом специфических полномочий, 
что позволяет отнести его к кредитной организации, например, 
осуществление банковских операций и иных сделок.

Основы правового положения Банка России (далее ЦБ 
РФ) установлены Конституцией РФ и Федеральным законом 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)». Статья 75 Конституции РФ определяет исключительное 
право ЦБ РФ на осуществление денежной эмиссии, а также 
устанавливает основную его цель – защита и обеспечение 
устойчивости рубля, и полную независимость от органов госу-
дарственной власти [1]. Положения федерального закона о ЦБ 
РФ устанавливают, что он является юридическим лицом, име-
ющим печать с изображением Государственного герба и свое 
наименование [2]. Особенность правового положения Банка 
России заключается в том, что, не являясь органом государ-
ственной власти, он обладает государственно-властными пол-
номочиями, и при этом носит статус юридического лица по за-
конодательству. Из-за такого особого статуса ЦБ РФ возникают 
дискуссии, поэтому проблема его правового статуса является 
весьма актуальной.

Рассмотрим некоторые мнения ученых касательно данной 
проблемы. Ряд исследователей относят Центральный банк 
Российской Федерации к государственному органу. А. В. Золо-
тухина в своей статье относит ЦБ РФ к органу государственной 
власти, так как он имеет внутреннюю организационную струк-



383

туру, наделен государственно-властными полномочиями, обра-
зован в установленном государством порядке [3, c. 290]. Про-
фессор Павлодский Е. А. утверждает, что взаимодействие ЦБ 
РФ с Правительством свидетельствует о том, что Банк России 
является государственным органом [4, с. 27].

Существуют и противоположные научные взгляды на статус 
Банка России. Так, А. Г. Братко относит его к негосударственно-
му образованию, обосновывая это тем, что по Конституции ЦБ 
РФ не относится ни к одной ветви власти, а его работники не 
являются государственными служащими по положениям Феде-
рального закона «О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» [5, с. 129].

Существуют мнения и о том, что Банк России имеет сме-
шанную правовую природу и обладает неким дуализмом. Эти 
авторы отмечают, что ЦБ РФ выполняет государственные функ-
ции для финансовой системы, что относит его к государствен-
ному органу исполнительной власти, и одновременно он явля-
ется обычным хозяйствующим субъектом, который получает 
прибыль для достижения своих целей.

Конституционный Суд Российской Федерации по данной 
проблеме высказывал свое мнение в Определении № 268 
от 14 декабря 2000 г. [6]. Он отметил, что полномочия, которые 
установлены статьей 75 Конституции РФ, относятся к функциям 
государственной власти, так как их реализация предполагает 
применение мер государственного принуждения.

Следует отметить, что Банк России имеет и нормотворче-
ские полномочия. ЦБ имеет исключительное право издавать 
нормативно-правовые акты, которые обязательны для всех 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц по вопросам, которые отнесены 
к его компетенции.

Возвращаясь к вопросу о Центральном Банке РФ как юри-
дическом лице, важно понять к какой организационно-правовой 
форме он относится. Следует отметить, что в специальном за-
коне указания на конкретную форму нет. В статье 48 Граждан-
ского кодекса РФ, в которой раскрывается понятие юридиче-
ского лица, имеется отдельный пункт, который указывает, что 
правовое положение ЦБ РФ определяется Конституцией Рос-
сийской Федерации и специальным законом о Банке России [7]. 
Исходя из положений статьи 3 ФЗ «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации», нельзя отнести этот институт к коммер-
ческим организациям, так как получение прибыли не является 
целью деятельности Банка России. Однако в связи с особыми 
целями деятельности организационно-правовая форма Банка 
не подпадает ни под одну форму некоммерческих организаций, 
которые раскрываются в ГК РФ. Это еще раз подтверждает 
особую значимость и неоднозначное положение Центрального 
банка РФ.

ЦБ РФ обладает имущественной и финансовой самостоя-
тельностью и осуществляет расходы за счет собственных до-
ходов, что говорит о его независимости. Несмотря на это, гово-
рить о полной независимости ЦБ РФ нельзя, так как согласно 
ст. 5 специального закона Банк России подотчетен Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции. Действительно, Государственная Дума РФ имеет широкий 
круг полномочий в отношении ЦБ, что противоречит положени-
ям статьи 1 ФЗ о независимом осуществлении Банком России 
своих функций и полномочий.

Предоставление особых государственно-властных полно-
мочий Центральному Банку, особые цели деятельности, свой-
ственные только данному институту, возможность нормотвор-
чества позволяют фактически отнести Банк России к государ-
ственным органам Российской Федерации, однако положе-
ния законодательства не позволяют этого сделать, указывая 
на правовую природу юридического лица. Это создает неодно-
значное понимание статуса Центрального банка Российской 
Федерации, что может быть исправлено внесением более точ-
ных положений в законодательство РФ.

На наш взгляд, следует законодательно закрепить статус 
Центрального Банка РФ как федерального органа государ-
ственной власти. В связи с тем, что Банк России осуществля-
ет свои полномочия в области денежно-кредитных отношений 
и является неотъемлемым звеном банковской системы Россий-
ской Федерации, данный субъект должен нести статус финан-
сового органа государства.
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Финансовые вложения – это инвестиции денежных средств 
для получения дохода или сохранения капитала. Различают 
финансовые инвестиции, к примеру – покупка ценных бумаг, 
и реальные, такие как инвестиции в промышленность, строи-
тельство, драгоценные металлы и иные. В большом энцикло-
педическом словаре слово «инвестиции» определяется как 
долгосрочные вложения капитала в отрасли экономики внутри 
страны и за границей [1].

Людей, которые занимаются вложениями, называют инве-
сторами. Частным инвестором может стать абсолютно любой 
человек – менеджер, финансист, врач, преподаватель, студент 
или пенсионер, для этого не требуется специальное образова-
ние. Для них данный вид деятельности является способом полу-
чения дополнительного дохода. В сфере финансовых вложений 
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выделяют трейдеров, которые являются противоположностью 
инвесторов. Они на постоянной основе проводят различные 
краткосрочные сделки, при этом стоит отметить, что этот вид 
деятельности является для них основным источником дохода.

Особое внимание в работе хотелось бы обратить именно 
на частных инвесторов, рассмотреть виды инвестиций и дать 
некоторые рекомендации для выгодных и разумных вложе-
ний. При этом стоит отметить, что некоторая часть населения 
страны всё же не доверяет инвестициям в различные сферы 
экономики и старается хранить деньги дома, или как называют 
данный вид вложений «в банке».

Несмотря на то, что инвестиции направлены на получение до-
хода, они все же не являются гарантированным способом ее полу-
чения. Различные способы инвестирования обеспечивают разные 
гарантии получения дохода, но во всех случаях существует риск 
того, что вместо прибыли инвестор получит убыток. Инвестиции 
обладают двумя основными качествами, которые имеет прямую 
взаимосвязь. Это доходность и риск. Чем выше риск, с которым 
связано вложение, тем выше может быть потенциальная доход-
ность. И наоборот – относительно надежные инвестиции никогда 
не позволяют рассчитывать на высокий заработок [2, С. 382].

На основании исследования «Райффайзенбанка» мы 
пришли к выводу, что чаще всего инвестициями интересуются 
россияне в возрасте от 31 года до 40 лет. На основании стати-
стических данных можно отметить, что большинство инвесто-
ров хотели бы получать доходность не менее 10–20 % годовых. 
Меньшая часть населения Российской Федерации рассчитыва-
ют на больший процент, а у третьей части граждан ожидания 
скромнее – им достаточно 10 % годовых [3].

Для наибольшего понимания темы считаем необходимым 
рассмотреть виды инвестиций, так как на бирже существует 
множество различных способов вложения денег.

К самым распространенным видам вложений на бирже 
можно отнести:

– Инвестиции в акции;
– Банковский вклад;
– Инвестиции в облигации;
– Инвестиции в драгоценные металлы (золото, серебро, 

платина);
– Инвестиции в биржевые фонды;
– Покупка валюты;
– Покупка недвижимости;
– Инвестиции в производные финансовые инструменты 

(фьючерсы, опционы) [4].
По сроку инвестирования выделяют краткосрочные (период 

до года), среднесрочные (от 1 года до 3 лет) и долгосрочные 
(от 3 лет и дольше).

Хотелось бы привести пример одного из самых успешных 
инвесторов в мировой истории. Уоррен Баффет – американ-
ский бизнесмен, один из самых богатых людей в мире. Инвести-
рует через собственную инвестиционную компанию Berkshire 
Hathaway. В конце января 2021 года его состояние оценивалось 
в $ 86,4 млрд [5].

Во все времена был актуален вопрос: надежно ли хра-
нить денежные сбережения дома? Многие граждане считают, 
что самым безопасным способом хранения денег будет нако-
пление их в домашних условиях, к примеру, под матрасом или 
в банке с крупой. С одной стороны их опасения можно понять. 
Множество банков ежегодно теряют лицензии. Так в 2018 году 
55 учреждений лишили прав на осуществление банковской де-
ятельности. В 2019 году еще 24 банка были закрыты [6]. Все же 
на наш взгляд данный простой способ не отличается высокой 
степенью надежности, так как со временем деньги могут обе-
сцениться и не принести человеку прибыль. К тому же веро-
ятность потерять или быть обокраденным достаточно велика. 
Если всё-таки человек убежден в необходимости сохранения 
денежных средств на территории своего домохозяйства, то сто-
ит ответить на вопрос: где можно хранить деньги дома? Один 
из вариантов – оставлять накопления, ценные бумаги, драго-
ценные металлы в сейфе или ином надежном месте. Существу-
ют определенные риски, связанные с этим:

· проникновение злоумышленников и кража ценностей;
· возникновение пожара, затопления или других неблаго-

приятных обстоятельств, в результате которых можно потерять 
свои накопления;

· постоянные траты, так как доступность денежных средств 
позволит чаще расходовать их.

На наш взгляд самыми надежными и простыми видами ин-
вестиций являются использование накопительных страховых 
программ, хранения на счету в банке, покупка недвижимости 
и драгоценных металлов, покупка акций. Хотелось бы дать 
краткую характеристику каждому из них.

Накопительное страхование жизни является разновидно-
стью страхования, с помощью которого вы одновременно стра-
хуете свою жизнь и здоровье, а также копите определённую 
сумму денег к выбранному сроку. Использование накопительных 
страховых программ имеет наряду с преимуществами свои недо-
статки. К положительным сторонам относят надежность инстру-
ментов защиты вкладов. К минусам – долгосрочность договора. 
При досрочном расторжении могут быть начислены штрафы.

Следующим популярным вариантом хранения денег счита-
ется вклад в банковском учреждении. Приумножение капита-
ла по сравнение с депозитом будет минимальным, в среднем 
6–8 % годовых. Отрицательных моментов в данном виде инве-
стиции не выделяют, так как даже при утере карты со вкладом её 
можно заблокировать, тем самым сохранить свои сбережения.

Хранение накоплений в драгоценных металлах – один 
из наиболее эффективных и надежных способов сбережения 
денежных средств сегодня. Так как этим способом вложения 
защищены от кризисов, дефолтов и инфляции, соответственно 
достоинства очевидны. Цены на драгоценные металлы регу-
лярно повышаются. Таким образом, получение прибыли с по-
мощью данного вида инвестиций доступно для граждан и в ко-
роткие сроки поможет приумножить сбережения.

Финансовые специалисты советуют инвесторам делать 
вклады в ценные бумаги – покупка акций, векселей и закладных 
документов. Такой способ гарантирует получения прибыли при 
успешных сделках компании. Недостатком является колебание 
курса акций и высокий риск из-за кризиса на рынке ценных бумаг.

В заключение хотелось бы дать несколько полезных сове-
тов для людей, которые планируют сохранить или приумножить 
свои накопления:

1. На начальном этапе необходимо подумать «готовы ли 
вы рисковать, но получать потенциально большой доход?»; 
выбрать стратегию и степень риска. При наличии опасений 
потерять капитал рекомендуется приобретать низкорисковые 
активы. Так же необходимо определиться с видом инвестиций.

2. Необходимо пройти базовое обучение. Независимо 
от того, будете вы инвестировать лично или через посредни-
ков, – базовые знания об экономике и о работе финансового 
рынка должны быть у каждого. Подробно изучите основные ин-
струменты фондового рынка.

3. Научитесь планировать бюджет. Как только вы начнете 
грамотно распоряжаться финансами, вы найдете деньги, ко-
торые можно направить на инвестиции. Помните, что для ин-
вестиций не рекомендуется использовать заемные средства. 
Лучше потратить немного времени и накопить необходимую 
сумму, оптимизировав свои расходы и регулярно откладывая 
часть доходов.

4. Рекомендуем поставить конкретные цели в цифрах. Что-
бы не разочароваться при первой неудаче, необходимо четко 
понимать, для чего нужны инвестиции. Цель не должна быть 
абстрактной. Максимально конкретно сформулируйте, чего вы 
хотите и когда должны этого достигнуть.
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Актуальность темы заключается в том, что вопрос понятия 
финансово-правовой ответственности в юридической науке не 
решен однозначно. С момента становления финансово-право-
вой дисциплины аспект юридической ответственности порож-
дает спор среди теоретиков и практиков.

Юридическая ответственность – составляющий базовый 
элемент как финансового права, так и иных самостоятельных 
подразделений систем права. Так, среди первых научных тру-
дов исследователей следует отметить работу Н. И. Химичевой, 
где дается общая характеристика и выявляются некоторые осо-
бенности финансово-правовых санкций [1, C. 60].

Анализируя теоретическую сторону данной темы, рас-
смотрим правовую сущность финансово-правовой ответ-
ственности. В доктрине в основном выделяются два диаме-
трально существующих подхода. В соответствии с первым 
подходом признается объективность и самостоятельность 
финансово-правовой ответственности среди остальных ви-
дов юридической ответственности, а второй подход вовсе 
отрицает самостоятельность такого вида юридической от-
ветственности.

Позиция представителей, которые отрицают самостоя-
тельный характер юридической ответственности (например 
И. И. Веремеенко), обосновывается отсутствием оснований, 
необходимости искусственного создания нового вида ответ-
ственности, так как, например, достаточная однородность 
правовых отношений в сфере административного и финансо-
вого права не позволяет формировать в области ответствен-
ности какой-либо новый вид юридической ответственности [2, 
C. 47]. Для того, чтобы усовершенствовать административ-
но – правовые санкции, а также административно-правовые 
и принудительные меры, необходимо проводить постоянную 
работу над устранением коллизий нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих налоговое, бюджетное и финансовое пра-

воотношение. Рассматривая финансовый элемент в Кодексе 
об административной ответственности Российской Федера-
ции (далее – КоАП РФ) [3], большинство учёных в рамках дан-
ного подхода оспаривают необходимость в выделении финан-
сово-правовой ответственности, так как большинство финан-
совых правонарушений и мер наказаний предусматриваются 
как раз в КоАП РФ. Однако, полагаем, что смешение таких 
понятий как финансово-правовая ответственность и санкция 
является неверным с теоретической точки зрения, так как 
санкция – это форма реализации ответственности, а не усло-
вие ее существования.

В большом правовом словаре понятие санкции определя-
ется, как меры и решения, которые на практике имеют оконча-
тельный характер, влекущий определенный неблагоприятный 
исход для правонарушителя. Финансовая санкция предпо-
лагает оценку деяния как финансового правонарушения и его 
осуждение со стороны государства, которое состоит в неиспол-
нении виновным лицом определенной денежной обязанности, 
носящей публично-правовой характер.

Судами также разъяснялось, что финансово- правовая от-
ветственность не тождественна с административной, опираясь 
на ст. 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 
БК РФ) [4]. Данная мера не является административным нака-
занием, как предусматривается в нормах КоАП РФ, вследствие 
чего при ее применении нормы этого Кодекса не применяются 
[5]. Следовательно, не является правильным с теоретической 
и практической точки зрения рассматривать финансовые пра-
воотношения без финансово-правовой ответственности и опро-
вержения выделения такого вида ответственности, направлен-
ного на объединение двух предметов – финансового и админи-
стративного права.

В последнее время подход, отрицающий независимый ха-
рактер финансово-правовой ответственности, подвергается все 
большей критике.

По мнению А. А. Ситника, Е. Н. Горловой, О. С. Соболь, 
данная ответственность имеет место быть хотя бы потому, что 
главные признаки финансово-правовой ответственности дока-
зывают о том, что она является самостоятельным видом юри-
дической ответственности [6, C. 35].

Крохина А. Ю. отметила, что финансово-правовая ответ-
ственность хоть и находится на стадии формирования, но отли-
чается от общих мер ответственности наличием специальных 
процедур государственного принуждения [7, C. 80].

Анализируя такие элементы, как субъекты и объекты, ох-
раняемые от преступных посягательств, благодаря определён-
ным мерам, носят исключительные характеристики, не позво-
ляющие перекрывать существующие виды финансово-право-
вой ответственности.

Некоторые исследователи выделяют определенные ха-
рактерные черты: является способом защиты финансового, 
публичного правопорядка; устанавливается нормами финан-
сового права; за несоблюдение финансовых правонарушений 
наступает данная ответственность; с применением финансово-
правовых санкций влечет их реализацию; применяется уполно-
моченными специальными субъектами [8, C. 196].

В целях разграничения такого вида ответственности необ-
ходим анализ нормативно-правовых актов с использованием 
следующих критериев.

Первый критерий – осуществление финансового контро-
ля с помощью государственных, муниципальных, обществен-
ных и аудиторских органов (Федеральной налоговой службой, 
Федеральной таможенной службой, Федеральным казначей-
ством, Счетной палатой РФ, Центральным банком РФ) и уста-
навливающий один из видов ответственности за деяния, ре-
гулирующие финансовым законодательством. Стоит отметить 
на некоторые практические проблемы, связанные с данным 
критерием.

Второй критерий – характер затрагиваемых отношений, 
интересов. При нарушении финансового законодательства 
затрагиваются в общем отношения, которые связаны с раз-
витием всей национальной экономики страны, а не только 
в сфере бюджета: собираемость бюджетных доходов, эф-
фективное распределение бюджетных расходов. Необходимо 
отметить, что в бюджетном законодательстве не закреплены 
такие термины, как «бюджетное правонарушение», «бюджет-



386

ная ответственность» и т.д., не установлена ответственность 
за нарушения бюджетного законодательства. В нем речь идет 
о бюджетных нарушениях, мерах бюджетного принуждения. 
Санкции носят пресекательный и правовосстановительный 
характер.

Третий критерий – создание нормативности-правовых ак-
тов государством, регулирующие права и обязанности соот-
ветствующих субъектов. Данные закреплённые нормы послу-
жили основанием для такого института, как финансово-право-
вая ответственность, так как несут неблагоприятные имуще-
ственные последствия для государственной деятельности.

Финансово-правовая ответственность проявляется в двух 
аспектах: правовосстановительном (компенсационном) 
и штрафном (карательном). Особенность правовосстанови-
тельного аспекта проявляется в том, что правонарушитель 
обязан восстановить финансово-правовые отношения, вер-
нуть в первоначальное положение. Необходимо отметить, 
что карательная функция осуществляется с правосстанови-
тельной, так как первоочередной целью государства является 
восстановление бюджета, а не кара или восстановление со-
циальной справедливости. Также особенностью является то, 
что даже при добровольном прекращении незаконных дей-
ствий правонарушителем у государства остается обязанность 
применить меры финансово-правовой ответственности.

Таким образом, финансово-правовая ответственность 
имеет ряд специфических признаков, которые позволяют ее 
выделить в качестве отдельного вида юридической ответ-
ственности. С помощью этого вида применяются к правонару-
шителям финансовые обязательства перед уполномоченны-
ми органами для того, чтобы защитить финансовый бюджет 
государства, а также в целом национальную экономику.
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Современное российское законодательство предусматри-
вает различные источники и формы финансирования бюджет-
ных учреждений. Некоторые из них являются обязательными 
для осуществления бюджетным учреждением своих функций, 
иные могут быть приняты на усмотрение руководителя такого 
учреждения. Среди таких форм привлечения источников фи-
нансирования следует выделить формирование и использова-
ние целевого капитала, посредством создания эндаумент фон-
да (англ. endowment) – целевой фонд, предназначенный для 
использования некоммерческой организацией, для достижения 
уставных целей [1]. Ведущий ученый в области финансового 
права Н. И. Химичева указывала, что современная финансовая 
система строилась, в том числе и с учетом зарубежного опыта, 
например в области создания и функционирования внебюджет-
ных и бюджетных целевых фондов [2, С. 28].

Свое начало эндаумент фонд берет со времен Древней 
Греции, так первый целевой капитал был сформирован Плато-
ном для своей академии [3, С. 445]. Сегодня эндаумент фонд 
большее распространение получил на западе и в США. Круп-
нейшими подобными фондами в мире являются эндаументы 
Гарварда (25,7 млрд долл.), Йеля (16,3 млрд долл.), Стэнфорда 
(12,6 млрд долл.), Принстона (12,6 млрд долл.) [4, С. 8]. Самый 
известный эндаумент фонд – Нобелевский.

Считается, что идея создания эндаументов была предло-
жена российскими предпринимателями на встрече с В. В. Пу-
тиным в 2006 году [5, С.130]. После этого в апреле 2006 года 
на всероссийском форуме «Общество, благотворительность 
и национальные проекты» Д. А. Медведев сообщил о необхо-
димости изучения зарубежного опыта в данной сфере и наме-
рении внимательно проработать инициативу об утверждении 
эндаументов» [6].

Модель финансирования с помощью фондов целевого 
капитала (эндаумент фондов) начала применяться в России 
с принятием Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ 
«О порядке формирования и использования целевого капи-
тала некоммерческих организаций» [7]. Капиталом в данном 
отношении является «накопленный путем сбережений запас 
экономических благ в форме денежных средств и реальных 
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капитальных товаров, вовлекаемых его собственниками в эко-
номический процесс, как инвестиционный ресурс и фактор 
производства с целью получения дохода, функционирование 
которых в экономической системе базируется на рыночных 
принципах и связано с факторами времени, риска и ликвидно-
сти» [8, С. 21].

В качестве основного отличительного признака эндаумент 
фонда от других форм можно назвать факт того, что источником 
финансирования для учреждения – получателя средств высту-
пает не само пожертвование, а доходы, полученные от инвести-
рования капитала, сформированного из пожертвований.

Непродолжительная история развития эндаумент фондов 
показывает, что в нашей стране данная форма финансирова-
ния находится на стадии формирования. На сегодняшний день 
данная форма продолжает развиваться, особенно это актуаль-
но на фоне распространения коронавирусной инфекции. Со-
гласно исследованию, проведенному Национальным Рейтин-
говым Агентством количество российских эндаумент-фондов 
(специализированных фондов целевого капитала и некоммер-
ческих организаций с целевым капиталом «внутри») выросло 
более чем в 2,5 раза, объем фондов увеличился в 9 раз. На 
конец 2020 года совокупный целевой капитал эндаумент-фон-
дов превысил 35 млрд рублей, а их количество достигло 230 [9].

Однако многие авторы выделяют ряд проблем для эффек-
тивного развития эндаумент фонда в России, в частности, не-
прозрачность деятельности по привлечению средств в фонды 
целевого капитала, краткосрочность реализуемых проектов, 
непродуманность маркетинговай стратегии компаний, необ-
ходимость наличия мощных организационных ресурсов и т.д. 
[10, С. 103]

По мнению Е. В. Покачаловой и Е. А. Ереминой, «для раз-
вития института целевых фондов необходима значительная 
финансовая, в том числе налоговая, поддержка учреждений 
культуры со стороны государства». Авторы указывают на не-
обходимость расширения налоговых льгот для жертвовате-
лей фондов целевого капитала, в том числе и по региональ-
ным налогам. Кроме того, приводится международный опыт 
по стимулированию использования в рамках механизма госу-
дарственно-частного партнерства методов софинансирования 
со стороны государства при формировании эндаумент-фондов 
государственных учреждений культуры как на федеральном, 
так и региональном уровнях [11, С. 44].

Действительно в зарубежной практике сильно заметна 
роль государства в развитии фондов целевого капитал, что по-
ложительно влияет на развитие данного института. Например, 
в США, Великобритании и Сингапуре государство оказывает 
поддержку учреждениям, выделяя на пополнение фондов це-
левого капитала средства из бюджета. А. В. Лебедева называет 
две модели государственной поддержки фонда целевого капи-
тала. Первая модель заключается в непосредственном участии 
государства при создании фонда целевого капитала. Вторая 
модель государственной поддержки предполагает выделение 
фондам целевого капитала бюджетных средств по результатам 
проведенной конкурсной процедуры, что активно применяется 
в Канаде [12, С. 35]. Прямое влияние на доноров и реализуе-
мые благотворительные проекты оказывает именно эффектив-
но сформированная инфраструктура и условия, что показывает 
важную роль стратегии государства в данной сфере.

Эндаумент фонды создаются и на региональном уровне, 
а субъекты Российской Федерации являются не менее зна-
чимыми в вопросе поддержки и развития эндаумент фондов. 
Сегодня отмечается новая тенденция в формировании фондов 
целевого капитала, она заключается в объединении ресурсов 
сразу нескольких субъектов посредством создания одной не-
коммерческой организации и разделения в последующем полу-
ченных доходов от управления. Одним из первых региональных 
фондов в России стал фонд, созданный при Омском музее изо-
бразительных искусств имени М. А. Врубеля [13]. Кроме того, 
государственная информационная система «Электронный 
бюджет» расширяет возможности по наблюдению и контролю 
за расходованием бюджетных средств.

Таким образом, наличие целевого капитала у бюджетных 
учреждений способствует не только долгосрочному финансо-
вому планированию, но и снижает зависимость организации 
от поиска источников разовой поддержки. Кроме того, повыше-

ние уровня вовлеченности бюджетных учреждений в процесс 
создания и развития фондов целевого капитала позитивно ска-
жется на инвестиционном секторе в целом.
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Российская Федерация, занимая самую большую по пло-
щади территорию в мире, обладает значительным количе-
ством ресурсов, в том числе и природных. В силу этого, наше 
государство имеет достаточно богатый опыт их использова-
ния в своих интересах и интересах общества. Накоплению 
такого опыта способствовало множество механизмов, где од-
ним из главных выступал и выступает по сей день принцип 
платности пользования данными ресурсами. При введении 
и сборе данных платежей государство стремится способ-
ствовать созданию различного рода материальных стимулов 
к сохранению, воспроизводству ресурсов, а также получению 
их собственником – государством – средств на такое восста-
новление и воспроизводство.

При этом в силу такого разнообразия и большого количе-
ства различных по своей природе и свойствам ресурсов госу-
дарство вынуждено применять различные формы и размеры 
налогов и платежей, которые объединяются в единую систему 
платежей. Процесс формирования такой системы идет более 
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четверти века. При этом одной из достаточно существенных 
проблем на данном этом этапе становления является тот 
факт, что данный процесс осуществляется без какой-либо 
утвержденной единой концепции преобразований и вытекаю-
щего из такого единообразия правового регулирования таких 
платежей.

В настоящее время взимание плат, налагаемых на приро-
допользование, регулируется по одним видам природополь-
зования налоговым законодательством, по другим – нормами 
иных отраслей права, например, в сфере лесопользования, 
уплаты ПНВОС и пр. В связи с этим Пансков В. Г. отмечал, что 
абсолютное большинство платежей за пользование природ-
ными ресурсами обладает всеми признаками налогов, поэто-
му регулирование порядка их исчисления и уплаты в бюджет 
нормами не налогового права, а иных отраслей полностью 
противоречит всем основным принципам налогообложе-
ния [1].

Процесс упорядочения платежей в исследуемой области 
был начат в ходе проведения налоговой реформы после при-
нятия Налогового Кодекса и продолжается и по сей день, по-
скольку многие проблемы так и остались нерешенными. Эф-
фективность большинства налогов по-прежнему низкая, не 
способствует изъятию в доход государства принадлежащей 
ему части дохода от природной ренты, следствием чему ста-
ло частое внесение серьезных изменений и дополнений в НК 
РФ с целью приведения размеров налогов и иных обязатель-
ных плат, связанных с природопользованием, в соответствии 
с полученным рентным доходом. В настоящее время такие 
изменения касаются, в основном, нефте- и газодобывающей 
отрасли.

В особенности, упущения законодателя прослеживаются 
в отраслях, связанных с добычей твердых полезных ископа-
емых. Система платежей, действующая в указанной отрасли, 
не учитывает факторы, прямым образом влияющие на об-
разование рентного дохода – природно-климатические, гор-
но-геологические условия, качество и доступность добычи 
ископаемого и пр. Частично этот вопрос урегулирован в отно-
шении ставок платежей при добыче двух ископаемых – конди-
ционных руд черных металлов и угля. В первом случае к на-
логовой ставке, начиная с 2014 г. применяется специальный 
коэффициент, характеризующий способ добычи, во втором 
случае, ставка дифференцирована в зависимости от марки 
угля. По иным ископаемым пока что данный вопрос четко не 
решен. Однако данная проблема осознается законодателем 
и постепенно им в настоящее время решается. Так на сегод-
няшний день учитываются особенности оценки стоимости 
добытых драгоценных металлов, извлеченных из коренных 
(рудных), россыпных и техногенных месторождений.

Отсутствие эффективной системы платежей за природо-
пользование порождает такую проблему, когда в общей сум-
ме налогов и иных платежей в названной системе доминиру-
ющее положение занимают доходы от добычи углеводород-
ного сырья. Так, за 2020 г. по данным Министерства Финан-
сов общий доход по НДПИ за нефть, газ горючий природный 
и газовый конденсат составили 3 819,7 млрд р., учитывая, 
что общий доход от изъятия налогов, сборов и регулярных 
платежей за пользование объектами природной среды соста-
вил 6 110,3 млрд р.[2] Налицо складывается ситуация, когда 
рентные налоги и иные платежи от добычи других полезных 
ископаемых фактически не имеют значения для формирова-
ния доходной части бюджета. Одним из способов решения 
данной проблемы в отраслях, которые к добыче газа и нефти 
не относятся, является новый для отечественной налоговой 
системы налог на дополнительный доход от добычи углево-
дородного сырья (далее – НДД), который эффективнее с по-
зиции обеспечения справедливого изъятия природной ренты 
с помощью введения гибкой, прогрессивно возрастающей 
шкалы ставок в зависимости от повышения уровня дохо-
да от добычи. Такой налог уплачивается с момента отдачи 
произведенных капиталовложений, когда доходы инвестора 
сравнялись с расходами, которые были произведены с для 
разработки месторождений. Помимо этого, данным видом 
налога гарантируется реальная дифференциация налого-
вой нагрузки в зависимости от конкретных условий добычи 
и транспортировки, т.к. объектом налогообложения выступа-

ет чистый доход, который учитывает как валовый, так и за-
траты на добычу ископаемых на определенном месторожде-
нии. Горно-геологические, природно-климатические и иные 
условия добычи и разработки месторождений в условиях 
действия НДД учитываются через механизм признания за-
трат при расчете базы налогообложения и, следовательно, 
не будут требовать создания никаких коэффициентов как 
в случае с НДПИ.

Стоит отметить, что в реформировании также нуждается 
и действующая система платежей за пользование лесными 
насаждениями. На данном этапе названная система не пред-
усматривает полное изъятие лесной ренты, и, как следствие, 
не окупаются при этом затраты государства на лесовосста-
новление. Учитывая, что за 2020 г. земли лесного фонда при-
росли на 38 тыс. га. и теперь их общая площадь составляет 
1,19 млрд га, из них площадь, покрытая лесной раститель-
ностью, – 795 млн га, нецелесообразным представляется не-
налоговый характер действующей системы платежей за ле-
сопользование, установленной порядком практически добро-
вольного восстановления лесопользователем вырубленных 
лесных массивов, а также с низким уровнем цен на древеси-
ну, отпускаемую на корню. Предлагается, учитывая опыт иных 
отраслей хозяйства, эксплуатирующих природные ресурсы, 
ввести именно налоговый механизм изъятия лесной ренты. 
В связи с этим, ряд ученых предлагает установить лесной на-
лог, ставки которого будут отражать условия лесозаготовок, 
качество, ценность лесной породы.

Необходимо также отнести к проблемам налогообложе-
ния природопользования и вопрос о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду. Суть самой проблемы 
заключается в следующем. В науке достаточно длительный 
период идет дискуссия о том, какова правовая природа ука-
занной платы. Так, существует мнение, согласно которому 
ПНВОС является платежом, который заменяет собой эколо-
гический налог и выполняет тем самым некоторые его функ-
ции [3]. Данный факт, соответственно, требует изменения 
порядка его правового регулирования, действующего в дан-
ный момент посредством перемещения данных положений 
в НК РФ. Более того, в 2018 году Министерство финансов 
РФ представило Проект ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового Кодекса РФ», в пояснительной записке 
к которому указывалось, что необходимо ввести соответству-
ющий экологический налог, целью которого будет увеличение 
бюджетных поступлений и извлечение дополнительных до-
ходов, которые в последствии могут быть направлены Прави-
тельством на проведение экологической политики и обеспе-
чение прав каждого на благоприятную окружающую среду. 
Также Минфин отметил, что по результатам проводившихся 
в последние годы исследований, выявлено что действующие 
механизмы, посредством которых производится взимание 
ПНВОС крайне неэффективны, с связи с чем возникла прак-
тика финансировании государственных программ в сфере 
охраны окружающей среды за счет иных доходов. Так как от-
ветственность за нарушение порядка и сроков уплаты дан-
ного платежа установлена КоАП РФ, а сам вопрос находится 
вне рамок действия НК, внесудебные механизмы, которые 
позволили бы обеспечить исполнение природопользователя-
ми обязанности по уплате в настоящее время практически 
отсутствуют [3]. Как и отсутствует основание для привлече-
ния лица к уголовной ответственности за неуплату данного 
платежа, а при включении его в НК РФ ситуация изменится 
и это в том числе поспособствует повышению ответственно-
сти и добросовестности плательщиков.

На основе вышеизложенного стоит отметить, что вопро-
сы правового регулирования налогообложения природополь-
зования имеют не только сугубо теоретическое значение, 
но и практическое. Именно в зависимость от его решения 
ставится уровень собираемости платежей за пользование ре-
сурсами, а, соответственно, и уровень доходов государства. 
Ряд ученых отмечают, что в настоящий момент необходима 
инвентаризация всех видов платежей, связанных с изъятием 
и распределением природной и ценовой ренты, с целью раз-
деления налоговых и неналоговых платежей, их систематиза-
ции и устранения имеющихся теоретических и практических 
проблем. Эффективная система экологических платежей 
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должна стать, с одной стороны, существенным источником 
формирования доходов бюджета, а, с другой, финансовым 
регулирования сферы природопользования государством. 
И в то же время, такая система должна быть построена 
и с учетом интересов хозяйствующих субъектов, так, чтобы 
они и могли эффективно работать и обеспечить поступление 
средств в бюджеты бюджетной системы на цели социально-
экономического развития.

Список литературы:
1. Пансков В. Г. Налогообложение природных ресурсов: 

проблемы и пути решения. // Налоги, финансы, экономический 
анализ. 2018. № 11. С. 91–104.

2. Расширенная коллегия Министерства финансов Россий-
ской Федерации. Исполнение федерального бюджета и бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год 
(предварительные итоги). URL: https://minfin.gov.ru/common/
upload/library/2021/03/main/Ispolnenie_2020_god.pdf (дата обра-
щения: 29.10.2021).

3. Яблуганов А. А. Правовое регулирование платы за нега-
тивное на окружающую природную среду // Реформы и право. 
2016. № 1. С. 27.

УДК 336.227.2.025

И. А. Милованов
Саратовская государственная юридическая академия

Институт магистратуры
Россия, Саратов

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБМЕНА  
НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ КАК МЕРЫ БОРЬБЫ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы 
правового регулирования обмена налоговой информацией 
между органами различных стран. В ходе анализа выявлена 
необходимость существования в современном мире данного 
института для эффективного раскрытия налоговых престу-
плений.

Ключевые слова: налоговое право, международное со-
трудничество в сфере налогообложения, институт обмена ин-
формацией, налоговые преступления, противодействие укло-
нению от уплаты налогов.

I. A. Milovanov
Saratov State Law Academy

Institute of Magistracy
Russia, Saratov

LEGAL REGULATION OF THE EXCHANGE  
OF TAX INFORMATION AS A MEASURE  

TO COMBAT INTERNATIONAL TAX EVASION

Abstract. This article discusses the issues of legal regulation 
of the exchange of tax information between the authorities of differ-
ent countries. The analysis revealed the necessity of the existence 
of this institution in the modern world for the effective disclosure of 
tax crimes.

Keywords: tax law, international cooperation in the field of taxa-
tion, the institute of information exchange, tax crimes, countering 
tax evasion.

Уклонение от уплаты налогов – налоговое преступление, 
которое встречается довольно часто. Государствами на наци-
ональном и международном уровнях разрабатывается и со-
вершенствуется определённая система способов по выявле-
нию и предотвращению появления данных уклонений.

Одной из наиболее эффективных мер борьбы с наруше-
ниями налогового законодательства является международ-
ный обмен информацией о налогоплательщиках и их дея-
тельности.

В настоящее время данный аспект регулируется множе-
ством нормативных актов, включающих в себя различные 

Конвенции, международные Соглашения и Договоры, Акты 
международных учреждений и т.п. Например:

– Cоглашение Организации экономического сотрудниче-
ства и развития «Об обмене информацией по налоговым во-
просам» от 2015 года,

– Страсбургская Конвенция о взаимной административ-
ной помощи по налоговым делам от 25.01.1988 года,

– Соглашение стран СНГ о сотрудничестве и взаимной по-
мощи по вопросам соблюдения налогового законодательства 
и борьбы с налоговыми нарушениями от 1999 г.,

– Соглашения между Правительством Российской Феде-
рации и правительствами иностранных государств об обмене 
информацией по налоговым делам и т.д.

Основной целью международного информационного об-
мена является получение сведений, имеющих важное значе-
ние как для предотвращения, так и выявления уже совершён-
ных преступлений в сфере уклонения от уплаты налогов.

Данный обмен должен производиться по определённым 
правилам – принципам, позволяющим соблюсти основные пра-
ва, интересы и свободы физических и юридических лиц, в от-
ношении налоговой деятельности которых поступил запрос.

Среди таких принципов обычно выделяют: принцип кон-
фиденциальности, принцип предполагаемой необходимости 
и принцип недопущения бесконтрольного сбора информации 
[1, С. 1233].

Принцип конфиденциальности предполагает, что получае-
мая при запросе информация должна быть должным образом 
защищена во избежание передачи её третьим лицам. Также 
данная информация может быть получена только уполномо-
ченными на то лицами и может быть использована лишь в це-
лях налогового администрирования.

Второй принцип означает, что запрашиваемая либо пере-
даваемая по собственной инициативе информация должна 
иметь предполагаемую полезность для органа-получателя, то 
есть иметь отношение к рассмотрению конкретного налогово-
го дела.

Третий принцип тесно связан со вторым и очерчивает со-
бой круг сведений, которые могут быть собраны и переданы 
в рамках определённого случая.

Несомненно, данная мера имеет большое значение, 
а главное высокую эффективность в процессе борьбы с укло-
нением от уплаты налогов. Соглашения между странами 
предполагают взаимную помощь в раскрытии налоговых пре-
ступлений, так как на данный момент справиться с данным 
вопросом в рамках национального разбирательства бывает 
почти невозможно.

Финансовая деятельность организаций и физических лиц 
в современном мире распространена далеко за пределы од-
ного государства, что существенно расширяет им территорию 
для совершения преступлений с налогами и упрощает их де-
ятельность и, соответственно, усложняет налоговым органам 
выявлять все возникшие противоправные отношения.
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Если 30 лет назад один банк обслуживал клиентов 
всей страны, то в 2013 г. в стране было уже более 900 бан-
ков, по данным на октябрь 2021 г в стране осталось только 
338 банков, согласно статистике Банка России [1]. Этот факт 
показывает высокое состояние конкуренции в банковском сек-
торе. Поэтому владельцы банков озадачены поиском новых 
источников дохода либо инструментов для привлечения кли-
ентов. Именно по этой причине банки стали создавать экоси-
стемы [1, С. 9]. Хотя некоторые авторы выделяют в качестве 
причины появления экосистем – силу и стабильность основ-
ного бизнеса. Также некоторые ученые связывают появление 
экосистем с изменением потребительских предпочтений, т.е. 
клиенты банка становятся не просто потребителями услуг, 
а их генератором.

ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности», наделяет 
банки исключительным правом на осуществление банковских 
операций. Но есть и ограничения, им запрещено заниматься 
производственной, торговой и страховой деятельностью. Но 
сейчас, банки активно вводят собственные интернет – серви-
сы, через которые они оказывают различного рода услуги, ко-
торые точно не относятся к числу банковских операций. Напри-
мер: поиск жилья, доставка продуктов, оформление страховки, 
мобильная связь. Соответственно происходит пересечение 
со страховой, торговой, а иногда и производственной деятель-
ностью. Всё это банки называют экосистемой, которая практи-
чески законодательно не урегулирована.

Легального определения понятию «банковская экосистема» 
нет. Объяснить, что является экосистемой, пытаются практики 
банковского сектора [2, С. 44]. Каждый из практикующих бан-
киров определяет экосистему с учетом степени развития и на-
правления экосистемы своего банка.

Лидером в России по созданию и внедрению экосистем 
является Сбербанк [3], который создал: а) в сфере электрон-
ной коммерции – сервис «Яндекс Маркет», тем самым банк 
получил доступ к предпочтениям потребителей, примерное 

представление об их финансовых возможностях, так как, если 
лицо регулярно приобретает товары из высокой ценовой ка-
тегории, значит, денежных средств у него больше; б) в сфере 
финансовых сервисов – «Яндекс Деньги». Банк получил доступ 
к информации о состоянии счетов лиц, которые могут даже не 
являться клиентами сбербанка; в) в сфере доставки – «Сбер-
Маркет» и «СберМегаМаркет». Банк получил доступ к инфор-
мации о потребительских интересах потребителей, а также до-
ступ к адресам и номерам телефонов покупателей; г) в сфере 
развлечений – кинотеатр «Окко» – банк получил информацию 
о культурных предпочтениях клиентов; г) Дисконт сервис – 
«СберСпасибо» – банк стимулирует потребителя к большей 
трате денежных средств. Это не полный перечень сервисов, 
и со временем они только увеличиваются: СберАвто, СберАп-
тека, Самокат, СберЗвук.

Так, Тинькофф банк также создал собственную экосистему 
[4, С.50] и получил информацию о: связях между абонентами – 
Тинькофф Мобайл, об их затраченном в интернете времени, 
персональные данные и т.д.; предпочтениях своих клиентов – 
Тинькофф Бизнес; количестве свободных денег клиентов – 
Тинькофф Инвестиции; о предполагаемых рисках – Тинькофф 
Страхование.

Такие же экосистемы начинают развивать ВТБ-банк, Рос-
сельхозбанк. Принцип работы одинаковый, банк создает мо-
бильное приложение в какой-либо отрасли экономики, активно 
продвигает его на рынке, пользователь скачивает данное при-
ложение, вводит номер банковской карты и телефона, начинает 
пользоваться услугами сервиса.

Цель экосистем состоит в том, чтобы в нужное время пред-
ложить клиентам нужный сервис. Сейчас практика создания 
и внедрения экосистем выработала два пути создания экоси-
стемы [5, С.7].

Первый путь выражается в создании общей экосистемы, 
т.е. банки предлагают своим клиентам услуги, которые могут 
покрыть их ежедневные потребности. По этому пути развития 
пошел Сбербанк.

Второй путь – в создании «нишевой» экосистемы, т.е. банки, 
предлагают клиентам услуги в определенной сфере экономики. 
Такой вариант выбрал ВТБ-банк, так как он активно развивает 
экосистемы в сфере купли – продажи недвижимости.

Как мы видим, банки не планируют останавливаться на до-
стигнутом уровне развития экосистемы [6]. Появление на рынке 
нового субъекта уже оказывает влияние на состоянии конкурен-
ции. Такой игрок как банк автоматически создает неравное по-
ложение. Даже на начальном этапе, когда банк еще не создал 
сервис, он уже имеет больше преимуществ, чем обычный пред-
приниматель. Допустим, одновременно крупный «ритейлер» 
(розничный торговец) и банк решили запустить сервисы по он-
лайн продаже продуктов питания, несмотря на законодатель-
ный запрет, каждый субъект должен исследовать рынок сбыта, 
определиться, что продавать и в каком количестве, по какой 
цене и т.д. На данном этапе важен информационный ресурс. 
Ритейлер, как и банк для анализа рынка сбыта использует ста-
тистику продаж продуктов питания, проведут опрос населения, 
воспользуются аналитикой. При этом банк имеет серьёзные 
преимущества: владеет информацией о финансовом положе-
нии своих клиентов – физических лиц, если банк осуществля-
ет перевод зарплаты, может изучить истории операций. Сле-
довательно, банк может проанализировать процент денежных 
средств, которые клиенты тратят на еду.

Если банк уже внедрил собственную экосистему, то он мо-
жет воспользоваться дополнительными данными о потребно-
стях лиц. Поэтому неравенство возникает изначально, у бан-
ка уже больше шансов на успешное развитие бизнеса. Когда 
на рынке появляются экосистемы банков, то это создает и дру-
гие проблемы для частных предпринимателей. Экосистемы за-
хватывают все больше небанковских продуктов, собирают все 
больше информации, которая и дает им преимущества.

Кроме того, практика внедрения в экономику банковских 
экосистем порождает проблему сохранности персональных 
данных. Чем больше элементов сосредотачивается в экосисте-
ме, тем больший объем информации, нуждающейся в особой 
защите, и, тем больше увеличиваются риски утраты информа-
ции в связи с неправомерным доступом к ней. Участники эко-
системы могут использовать общую инфраструктуру, поэтому 
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взлом даже одного элемента системы может быть существен-
ным для всех ее участников.

Следующей проблемой является тот факт, что экосистема 
становится барьером для продвижения на рынке новых участ-
ников, а именно для малого и среднего бизнеса, предпринима-
телей. Банки обладают большими финансовыми, техническими 
и информационными ресурсами, поэтому у конкурентов практи-
чески не шансов получить прибыль больше, чем сервис, кото-
рый входит в экосистему. Предприниматели, заранее не знают 
изменения спроса клиентов. При этом банки, уже заранее знают 
предпочтения своих клиентов, а также их платежеспособность, 
поэтому разрабатывают разные «выгодные» предложения ис-
ходя из интересов и возможностей потребителей.

Есть мнение, что на развитие экосистемы банк затрачи-
вает большие ресурсы. И такой факт не может не отразиться 
на качестве предоставляемых банковских услуг [7, С. 430]. На 
практике таких примеров не было. Ведь экосистему создают 
крупные банки с финансовой устойчивостью, и оказание до-
полнительных услуг через свои сервисы негативно на них не 
отражается, а наоборот увеличивает доходность.

Установление запретов на определенные отрасли эконо-
мики, в которых банк не может развивать экосистемы – по на-
шему мнению неправильно. Покупателям удобно, когда все 
их интересы известны и им предлагают нужный продукт. Глав-
ное, чтобы такая деятельность была в рамках правового поля. 
И сейчас, если прямо толковать закон, никаких нарушений нет. 
Ведь страховые, торговые и другие услуги оказывает не сам 
банк, а отдельные юридические лица, которые находятся в его 
ведении.

Таким образом, деятельность банковских экосистем носит 
законный характер. Но это не отменяет необходимости право-
вого урегулирования этого вопроса. Необходимо закрепить 
легальное определение термину «экосистема», четкие требо-
вания к банкам для создания экосистем, а также установить за-
прет на создание экосистем банкам с государственным участи-
ем. Такие банки имеют определенную финансовую поддержку 
со стороны государства, а дополнительный доход от использо-
вания экосистем даст им большое финансовое преимущество 
перед обычными банками и, как следствие, конкурентное пре-
имущество для банковской кредитной организации, создавшей 
экосистему.
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сти финансово-правового статуса федеральной территории 
«СИРИУС», которая была образована в соответствии с феде-
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тивно-территориальной системе деления России. Вопросы 
возникли и о финансово-правовом статусе и финансовой дея-
тельности федеральной территории и органов публичной вла-
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legal status of the federal territory “SIRIUS”, which was formed in 
accordance with federal law № 437-FZ. The introduction of this form 
of public law education has raised many questions in the adminis-
trative-territorial system of division of Russia. Questions arose about 
the financial and legal status and financial activities of the federal 
territory and public authorities on behalf of the federal territory, their 
powers, guarantees of activities and responsibility in the manage-
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ments to the Constitution, public law education.

4 июля 2020 года в России вступил в силу Закон РФ 
о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти» кото-
рый внёс огромное количество основополагающих изменений 
в разные сферы жизни общества. В частности были вынесе-
ны поправки касающиеся организации и функционирования 
публичной власти, механизма и порядка наделения и назна-
чения основных органов власти и высших должностных лиц, 
социальные гарантии граждан, положения о защите животных 
и т.д. Данные изменения в Основной закон страны являются 
на сегодняшний день самыми масштабными с момента при-
нятия на референдуме 12 декабря 1993 года ныне действу-
ющей Конституции РФ в которую и вносились поправки. Но 
в данном политическом и правовом действии не обошлось 
без проблемных моментов, ошибок и пробелов. Так из-за до-
статочно быстрого и поспешного процесса подготовки столь 
важных изменений была допущена одна из основных видом 
дефектов правового регулирование, а именно общее, поверх-
ностное установление какого-то правового института, режи-
ма, положения и т.д с последующим высоким уровнем размы-
того и неточного регламентирования данного изменения. Это 
произошло и с такой новеллой в законодательстве как «фе-
деральные территории» и ее финансово-правовым статусом.

Так согласно ч.1 ст.67 обновлённой Конституции РФ «Тер-
ритория Российской Федерации включает в себя территории 
ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воз-
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душное пространство над ними. На территории Российской 
Федерации в соответствии с федеральным законом могут 
быть созданы федеральные территории. Организация пу-
бличной власти на федеральных территориях устанавлива-
ется указанным федеральным законом». Данная весьма про-
стая и короткая формулировка, конечно, имеет декларатив-
ный характер и не раскрывает даже основных характеристик 
организации и управления территорией, ее финансовой дея-
тельности и управления публичными финансами. Эти вопро-
сы раскрываются в отдельном федеральном законе № 437-Ф 
(ред. от 01.07.2021)»О федеральной территории «Сириус», 
которая является на сегодняшний день пока единственной 
федеральной территорией. Следует отметить, что данный за-
кон на сегодняшний день не опубликован, а следовательно он 
не вступил в силу, хотя все фактические приготовления к на-
чалу функционирования федеральной территории уже произ-
ведены. Также законом введён так называемый переходный 
режим до 2025 года, в течении которого по логике законодате-
ля будут вноситься новые положения и изменения правового 
регулирования, что весьма затрудняет провести начальный 
полный анализ финансово-правового статуса территории.

Согласно данному закону «Федеральная территория 
«Сириус» – это имеющее общегосударственное стратегиче-
ское значение публично-правовое образование, в котором 
в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях 
обеспечения комплексного устойчивого социально-экономи-
ческого……».

Здесь стоит сделать акцент на прямом указании законо-
дателя что федеральная территория это – публично-правовое 
образование.

В науке финансового права традиционно сложилась об-
щая классификация субъектов финансовых правоотношений 
к которым на ряду с коллективными субъектами ( государ-
ственные и муниципальные органы, организации и пред-
приятия), индивидуальными субъектами ( физические лица, 
физические лица имеющие статус индивидуального пред-
принимателя, самозанятого), относятся публично-правые об-
разования [ 3, С.117]., так например представитель Саратов-
ской школы финансового права Н. И. Химичева причисляла 
к публично-правовым образованиям Российскую Федерацию, 
субъекты Российской Федерации и муниципальные образова-
ния [2, С.176 ].

В законодательстве РФ указание на публично-правовые 
образования содержаться в ст. 125 ч.1 ГК РФ, где РФ, субъек-
ты РФ и муниципальные образования выступают в отношени-
ях, регулируемых гражданским законодательством, на равных 
началах с иными участниками этих отношений. Если говорить 
об актах, регулирующих финансовые правоотношения, то, 
например в Бюджетном Кодексе РФ понятие публично-право-
вого образования неоднократно используется, например в ч.6 
ст.115 «В государственной (муниципальной) гарантии указы-
ваются: наименование гаранта (соответствующее публич-
но-правовое образование – Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации, муниципальное образование) и наи-
менование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта…».

Публичное образование в данном смысле правового по-
нятия указывает на то что данное образование действует 
в общественных интересах, создана и создаёт свои органы 
власти для выполнения публичных (государственных) функ-
ций и задач, правовое образование же указывает на ее юри-
дическое закрепление в законе (НПА). Так любой субъект, ко-
торый наделён публичными функциями имеет или ему могут 
делегировать полномочия управления денежными ресурсами 
для выполнения данных публичных функций, что делает его 
участником финансово-правовых отношений, которые и скла-
дываются по поводу образования, распределения и пользо-
вания централизованных и децентрализованных денежных 
средств.

Основываясь на общей концепции классификации субъ-
ектов финансовых правоотношений и ряда указаний в зако-
нах можно выверить основные признаки публично-правового 
образования:

Во-первых – публично-правовое образование – это некая 
территория, включающая сухопутную, водную, морскую тер-
ритории и воздушное пространства над ними;

Во-вторых – это организация публичной власти на этой 
территории, которая имеет свои органы управления, сувере-
нитет, монопольное право на применения силы;

В-третьих – это территория, на которой и которая объеди-
няет некое количество проживающих на ней людей, граждан;

В-четвёртых – статус публично-правового образования 
должен иметь юридическое закрепление;

В-пятых – публично-правовое образование и ее органы 
всегда действуют для достижения публичных целей, обеспе-
чение безопасности жизни и здоровья граждан и населения.

Исходя из выше сказанного Федеральная территория 
«Сириус» это в полном понимании данного понятия публич-
но-правовое образование наравне с другими публично-право-
выми образованиями (РФ, Субъекты РФ, муниципальные об-
разования):

– со своей установленной законом территорией (см. При-
ложение 1 к Федеральному закону);

– с системой органов публичной власти федеральной тер-
ритории «Сириус», наделенных компетенцией в соответствии 
с настоящим Федеральным законом (Глава 4 Федерального 
закона);

– с населением, гражданами прописанными или прожива-
ющими на федеральной территории, которое на сегодняшний 
момент составляет около 11 тыс. человек (см. https://sirius-ft.ru/)

– действующее на основе Конституции РФ и других нор-
мативно-правовых актов;

– созданная для реализации публичных задач и достиже-
ния общественно значимых целей.

В связи с этим Федеральная территория как новое пу-
блично-правовое образование, которое наделена публич-
ными функциями и управляет публичными ресурсами для 
выполнения этих функций, является участников финансово-
правовых отношений.

Федеральная территория как потенциальный субъект 
финансово-правовых отношений имеет финансово-правовой 
статус, который является одной из основных финансово-пра-
вовых категорий. Ещё одним представителем Саратовской 
школы финансового права является О. Ю. Бакаева, которая 
определяет финансово-правовой статус как совокупность 
прав и обязанностей субъекта, форм, методов и гарантий 
осуществления ее деятельности [1, С.105], а В. В. Уксусов 
в содержание понятие финансово-правового статуса также 
включает ответственность за нарушения субъектом представ-
ленных обязанностей [4,С.186]..

Финансово-правовой статус федеральной территории 
«СИРИУС» ввиду переходного периода ( см. ч.3 ст. 47 № 437–
ФЗ Со дня вступления в силу настоящего Федерального зако-
на и до 31 декабря 2025 года действует переходный период, 
в течение которого решаются вопросы организации функци-
онирования федеральной территории «Сириус»» до конца 
не определён, но исходя из уже представленных законом пу-
бличных полномочий можно говорить об особенностях право-
вого статуса в некоторых сферах.
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Национальные цели развития России, поставленные Пре-
зидентом до 2030 года, невозможно достичь без современных 
технологий [1]. Именно финансовые технологии являются одни-
ми из самых прорывных, их развитие побудит преобразования 
и в других сферах. В бизнесе уже давно данные представляют 
высокую ценность. Но несмотря на то, что многие годы фор-
мировались большие объемы информации, которые представ-
ляют огромную ценность, государством они не использовались 
в полной мере.

Государственные информационные системы содержат ги-
гантские массивы данных, в том числе в сфере здравоохра-
нения, образования и публичных финансов, из которых можно 
получить знания [2, С. 153]. Культура извлечения знаний из дан-
ных появилась в России совсем недавно, и сейчас стоит задача 
быстро и качественно урегулировать этот процесс.

Можно выделить основные этапы цифровой трансформации:
· базовая автоматизация (оцифровка процесса);
· цифровизация экономики (модернизация процессов 

управления данными);
· аналитика больших данных (накопление данных и их упо-

рядочивание);
· превращение данных в знания (сервисы на базе больших 

данных).
Рассмотрим основные проблемы применения новых тех-

нологий и возможностей для государственных информацион-
ных систем, используемых в сфере публичных финансов. Во-
первых, если у нас есть информационная система, то не всегда 
будет доступен способ извлечения данных и знаний. В боль-
шинстве случаев данные хранятся не в одной информацион-
ной системе, а в большом количестве систем, разбросанных 
территориально и по уровням бюджетной системы. Например, 
недавно была поставлена задача проверить, получили ли вы-
платы врачи, которые работали в ковидных госпиталях. Для 
этого было необходимо не просто получить из одной системы 
эту информацию, а пришлось собирать эти сведения со всей 
страны. Это испытание для органа государственной власти, 
связанное как с квалификацией служащих, так и с технологиче-

скими возможностями межсистемной интеграции необходимых 
платформ.

Во-вторых, если мы преодолели первую проблему, и все 
информационные системы слаженно взаимодействуют, то 
возникает проблема «чистоты» информации. Даже при на-
личии каналов связи, специализированного программного 
обеспечения и грамотных разработчиков, данные будут не 
всегда качественные. В каждой конкретной системе эти дан-
ные могут быть пригодны и адаптированы к конкретным до-
кументам, события, процессам и так далее. Но если начать 
обучать нейросеть на этих данных, то окажется что они недо-
статочно «чисты».

Встает задача очистки данных: их чистота и качество за-
висит не от того, как аналитик с ними работает, а завязаны 
на правовые и логические контроли, нормативно-справочную 
информацию. Если происходит объединение информации 
из множества информационных систем, то требуется учиты-
вать то, как они первично попадают в информационную си-
стему.

Цифровая трансформация государственных информацион-
ных систем должна учитывать существующие тренды:

· ежегодно кратно увеличивается количество информации, 
содержащейся в информационных системах;

· скорость создания новых функциональных возможностей 
информационных систем уже измеряется днями и неделями;

· текущая степень зрелости информационных систем тре-
бует все более комплексную интеграцию между различными от-
раслевыми решениями [3, С. 22];

· принятие решений опирается на комплекс междисципли-
нарных знаний: отраслевых, управленческих, технологических 
и так далее.

На сегодняшний день в России достаточно хороших плат-
форм и технологий. Однако не всегда наличие технологии 
определяет успешность решения задач превращения данных 
в знания. Сфера управления публичными финансами отлича-
ется сложной методологией и быстро меняется. Необходима 
высокая компетентность для каждой конкретной экономиче-
ской задачи. Так, для работы в бюджетной системе требуются 
глубокие знания всех нормативно-правовых актов, понимание 
бизнес-процессов. Поэтому необходимо понимание особен-
ностей внедрения новых технологий в сферу общественных 
финансов.
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Повышение эффективности функционирования налоговой 
системы предусматривает не только гибкую систему налогоо-
бложения, но и различные льгот, в том числе налоговые выче-
ты. Последние представляют собой инструмент государствен-
ного регулирования, осуществляющий упорядочение доходов 
различных групп налогоплательщиков, таким образом, снижая 
тяжесть налогового бремени населения. В ст. 23 Налогового ко-
декса Российской Федерации [1] (далее – НК РФ) закреплено 
право налогоплательщиков на использование налоговых льгот. 
Для налогоплательщиков – физических лиц такие льготы могут 
выступать в качестве налоговых вычетов.

Для получения социальных налоговых вычетов, в соот-
ветствии со ст.219 НК РФ, налогоплательщик должен перечис-
лить денежные средства на пожертвования, обучение, лечение 
и приобретение медикаментов, негосударственное пенсионное 
обеспечение и добровольное пенсионное страхование, на на-
копительную часть трудовой пенсии, прохождение независи-
мой оценки квалификации. Новеллой правового регулирования 
в 2021 году стало установление такого вычета при оплате физ-
культурно-оздоровительных услуг [4, с. 1]. Это свидетельству-
ет о том, что данные расходы признаются государством соци-
ально значимыми. Указанная норма вступила в силу 1 августа 
2021 года, а фактическое получение вычета возможно с 1 янва-
ря 2022 года.

Безусловным достоинством нововведения является то, 
что теперь все граждане, активно проявляющие себя в спорте 
и фитнесе, имеют возможность вернуть определённую часть 
денежных средств за возмездные занятия. Исходя из этого, це-
лесообразно рассмотреть важный вопрос: как и в каком поряд-
ке получить данный налоговый вычет?

По данным Росстата в 2020 году число занимающихся спор-
том людей составило 14 млн человек, учитывая, что предвари-
тельная численность населения страны за соответствующий год 
равнялась 146,7 млн [7, с. 1]. Несмотря на пользу регулярных 

занятий спортом, по статистике людей, уделяющих внимание 
собственному здоровью, оказалось весьма немного. Таким об-
разом, введение данного налогового вычета будет давать граж-
данам необходимую мотивацию для поддержания здорового 
образа жизни, поскольку они смогут возвратить установленную 
законом сумму денежных средств, потраченных на оплату за-
нятий определённым видом спорта.

Право на получение налогового вычета имеет физическое 
лицо, являющееся плательщиком налога на доходы физиче-
ских лиц и заключившее договор с физкультурно-спортивной 
организацией или индивидуальным предпринимателем на ока-
зание физкультурно-оздоровительных услуг по перечню Прави-
тельства РФ [3, с. 2].

Согласно абзацу первому пункта седьмого части первой 
статьи 219 НК РФ налогоплательщик имеет право на получе-
ние социального налогового вычета в сумме, уплаченной на-
логоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных 
средств за физкультурно-оздоровительные услуги, оказан-
ные ему, его детям (в том числе усыновленным) в возрасте 
до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-
спортивными организациями, индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта в качестве основного вида деятель-
ности.

Оказание физкультурно-оздоровительных услуг воз-
лагается как на организацию, так и на индивидуального 
предпринимателя, включенных в установленный пере-
чень. Так, на основании Постановления Правительства РФ 
от 06.09.2021 года № 1501 «Об утверждении Правил форми-
рования и ведения перечня физкультурно-спортивных орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в области физической культуры и спорта 
в качестве основного вида деятельности», критериями вклю-
чения физкультурно-спортивных организаций индивидуаль-
ных предпринимателей в перечень организаций являются: 
а) осуществление физкультурно-спортивной организацией, 
индивидуальным предпринимателем деятельности в обла-
сти физической культуры и спорта в качестве основного вида 
экономической деятельности; б) предоставление услуг, вклю-
ченных в перечень видов физкультурно-оздоровительных ус-
луг, утверждаемый Правительством Российской Федерации; 
в) наличие в штате физкультурно-спортивной организации, 
индивидуального предпринимателя работников, непосред-
ственно задействованных в предоставлении физкультурно-
оздоровительных услуг, имеющих образование не ниже сред-
него профессионального образования в области физической 
культуры и спорта или прошедших переподготовку по про-
граммам дополнительного профессионального образования 
в области физической культуры и спорта; г) при оказании ин-
дивидуальным предпринимателем физкультурно-оздорови-
тельных услуг самостоятельно – наличие у него образования 
не ниже среднего профессионального образования в области 
физической культуры и спорта или прохождение им перепод-
готовки по программам дополнительного профессионального 
образования в области физической культуры и спорта; д) от-
сутствие физкультурно-спортивной организации, индивиду-
ального предпринимателя в реестрах недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг [2, с. 1].

Для получения налогового вычета необходимо заявление 
с подтверждающими документами: копией договора и кассо-
вым чеком об оплате физкультурно-оздоровительных услуг. 
Помимо документов, указанных выше, необходима деклара-
ция по форме 3-НДФЛ, справка о доходах и налогах физиче-
ского лица, банковские реквизиты для перечисления денежных 
средств. Если вычет оформляется по расходам на спортивные 
занятия детей, требуется предоставить свидетельство о рожде-
нии ребёнка.

Предельная сумма годовых затрат для всех социальных 
вычетов составляет 120 тыс. рублей. По общему правилу, со-
ответствующие вычеты, включая занятия спортом, позволяют 
вернуть конкретную сумму НДФЛ, равную 15600 рублей в год. 
Однако не исключено, что в дальнейшем законодатель может 
предпринять определенные меры для их увеличения.
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В предоставлении данного вычета может быть отказано:
при отсутствии подтверждения понесённых налогоплатель-

щиком расходов (непредставление договора с физкультурно-
оздоровительной организацией и (или) кассового чека);

если стороной договора является лицо, не соответствую-
щее требованиям действующего закона, т.е. не входящее в пе-
речень Минспорта;

если услуги, предоставляемые по договору, не включены 
в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, ут-
вержденный Правительством РФ;

в случае, если оплата произведена за совершеннолетнего 
ребёнка.

Анализируя рассмотренное положение НК РФ, следует 
согласиться с мнением президента национального фитнес-
общества Е. Силиной о том, что государство впервые обо-
значило новый вектор – наряду со стимулированием разви-
тия детско-юношеского спорта, внимание сконцентрировано 
на персонификации стимулов к занятиям спортом всеми 
россиянами [6, с. 1]. Действительно, появляется тенденция 
развития здорового образа жизни, поддержания физической 
формы. Это благоприятно скажется не только на благосо-
стоянии граждан, имеющих право на социальный вычет, но 
и на развитии хозяйствующих субъектов, предоставляющих 
оздоровительные услуги.
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Финансовое право – отрасль права, которая регулирует 
общественные отношения, возникающие в процессе образо-
вания, распределения и использования централизованных де-
нежных фондов, необходимых для реализации задач и функций 
государственных и муниципальных образований. Функции госу-
дарства представляют собой обширный перечень. К некоторым 
из них относится: установление и поддержание режима закон-
ности и правопорядка в обществе, организация экономической 
жизни, денежного обращения в стране, а также социальная, по-
литическая, культурная и иные функции [1, С. 119]

С середины XX века перед государством появляется новая 
задача – экологическая. В современном мире её решение пред-
ставляется очень важным. Право на благоприятную окружаю-
щую среду впервые было закреплено в Конституции Российской 
Федерации 1993 года [2]. Как известно, право порождает возник-
новение обязанности. В этой связи государство берет на себя 
обязательство по обеспечению прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, 
а также на возмещение вреда окружающей среде [3, С. 781].

Экологические проблемы разнообразны: незаконная вы-
рубка леса, загрязнение атмосферного воздуха и водоемов, 
отсутствие очистных сооружений на предприятиях и многие 
другие [4, С. 13]. Для их решения государство выделяет опре-
деленное количество денежных средств. Так, по состоянию 
бюджета на 2020 год на решение экологических проблем вы-
делено 335,7 млрд рублей, что больше на 11,5 % по сравнению 
с 2019 годом [5].

Интересен тот факт, что для решения экологических про-
блем направляются средства самих организаций, нарушающих 
законодательство об охране окружающей среды. Например, 
поступления в бюджет регламентируются Постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2017 (ред. от 17.08.2020) № 255 
«Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие 
на окружающую среду» [6].

Более того, выплаченные организациями штрафы также 
поступают в бюджет соответствующего уровня, где направля-
ются на решение различных экологических вопросов. Стоит 
отметить, что ранее лишь 2 % этих средств расходовалась 
на сферу экологии. Однако возникает тенденция направления 
всех средств, полученных от предприятий, нарушающих эко-
логическое законодательство на восстановление нарушенного 
природного баланса.
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Расходование средств таким методом представляется бо-
лее рациональным. Это позволяет направить большее коли-
чество средств на данное направление.

Несмотря на то, что перед государством стоит много важ-
ных задач, охрана природы на современном этапе является 
одной из первостепенных.

Выявив, как формируются средства на решение экологи-
ческих проблем, определимся, на какие цели они распределя-
ются и расходуются.

В рамках данной статьи рассмотрим, как финансирование 
государства влияет на такие сферы как: сохранение лесов 
и регулирование отходов производства и потребления Выбор 
этих направлений обусловлен тем, что они (наряду с иными 
мероприятиями) необходимы для обеспечения благоприят-
ных экологических условий для населения.

Так, в 2020 году планировалось восстановить 1,1 млн га 
лесов. В соответствии с федеральным проектом «Сохране-
ние лесов» на эту цель выделено 2,4 млрд рублей. Также 
было закуплено более 1 тысячи единиц лесохозяйственной 
техники и оборудования на сумму 650 млн рублей; 41 млн 
рублей выделен на выращивание 698 млн саженцев лесных 
растений и формирования запаса семян объемом 243 тонны 
[4]. В соответствии с установленным планом работы по лесо-
восстановлению на 2020 год были выполнены полностью.

Несмотря на положительные показатели, количество фак-
тов незаконной рубки увеличилось в 2020 году на 3 %. Вы-
явлено 15,3 тыс. фактов вырубки лесных насаждений общим 
объемом 1,1 млн кубометров.

Помимо этого, ущерб лесным насаждениям приносят 
еще и пожары, причиной которых может быть как антропо-
генный, так и природный фактор. Так, например, в 2019 году 
было закуплено более 13 тыс. единиц лесопожарной техники 
и оборудования на сумму 6,28 млрд рублей. Территория леса 
в России составляет около 809 млн гектар. Очевидно, закупки 
такого количества техники недостаточно для сохранения лес-
ных массивов от пожаров.

Как известно, не только государство, но и различные ор-
ганизации, а также граждане участвуют в решении экологиче-
ских проблем. Так, например, известная по всему миру ави-
акомпания «S7 Airlines» на своем официальном сайте доба-
вила раздел, посвящённый сбору денежных средств на вос-
становление лесов Сибири от пожаров. Благодаря доверию 
граждан и организаций к авиакомпании, «S7 Airlines» удалось 
набрать необходимую сумму и направить её на рекультива-
цию и лесоразведение.

Безусловно, направлять общие усилия на решение эколо-
гических проблем – важно. С другой стороны, данные факты 
указывают на то, что государству следует обратить внимание 
на данную сферу и обеспечить её эффективное и достаточ-
ное финансирование.

Стоит отметить, что вопрос защиты лесных ресурсов 
стоит не только перед отдельно взятыми государствами. Со-
хранение и преумножение лесных ресурсов обсуждается 
и на межгосударственном уровне.

Так, 2 ноября 2021 года в рамках климатического саммита 
ООН прошло международное заседание по управлению лес-
ным хозяйством и землепользованию. Президент России от-
метил, что сохранение лесов и других природных экосистем 
является одной из ключевых составляющих международных 
усилий по решению проблемы глобального потепления и со-
кращению эмиссии парниковых газов [7]. Несомненно, воз-
можность международного сотрудничества представляется 
очень важной в рамках решения данной проблемы.

Говоря о лесных ресурсах, можно сделать вывод о том, 
что бюджетных средств, выделяемых на восстановление леса, 
на сегодняшний день недостаточно. Более того, охрана леса 
требует комплексных мер. Необходимо также увеличить количе-
ство средств, направляемых на борьбу с пожарами. Помимо это-
го, следует провести анализ законодательной базы на предмет 
возможного увеличения ответственности за правонарушения 
и преступления против незаконной вырубки лесных насаждений 
и нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Это будет 
способствовать сохранению лесных массивов в полной мере.

Помимо данного вопроса, рассмотрим, как государство 
финансирует деятельность по регулированию отходов про-

изводства и потребления. Согласно п.9 ст. 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 (ред. от 02.07.2021) № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» все промышленные предприятия, экс-
плуатирующие объекты I категории негативного воздействия 
на окружающую среду, должны установить на стационарные 
источники выбросов и сбросов загрязняющих веществ авто-
матические средства измерения и учета [8]. Данные системы 
позволяют немедленно установить превышения предельно 
допустимой концентрации и направить факт нарушения в Фе-
деральную службу по надзору в сфере природопользования.

Безусловно, подобные автоматические средства имеют 
множество преимуществ. Они позволяют установить факты 
экологических правонарушений в момент их совершения и впо-
следствии минимизировать их. Более того, автоматические 
системы немедленно информируют природоохранные органы 
о факте нарушения законодательства и не требуют дополни-
тельной экспертизы. Однако такие системы еще не распро-
странены в Российской Федерации. Государство устанавливает 
обязанность организаций и предприятий устанавливать автома-
тические средства измерения и учета, но на сегодняшний день 
исполнить данное требование не представляется возможным 
ввиду отсутствия технологий.

Причиной тому является недостаточность финансиро-
вания мероприятий по разработке подобных систем. Так, 
расходы на прикладные научные исследования в области 
охраны окружающей среды занимают 0,8 % от общей сум-
мы средств, направляемых на охрану окружающей среды 
[9]. Считаю целесообразным увеличить данную статью рас-
ходов. Благодаря этому будет возможно установить автома-
тизированные системы на источники выбросов, контролиро-
вать их деятельность и тем самым улучшить экологическую 
ситуацию в стране.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финан-
совое право действительно является регулятором экологиче-
ского права. От правильного распределения и использования 
денежных средств зависит обеспечение благоприятной окру-
жающей среды. Необходимо обратить внимание на то, что 
для решения экологических проблем необходимо не только 
направлять денежные средства напрямую, но и финансиро-
вать сферы, которые косвенно относятся к экологии. Только 
комплексный подход может обеспечить полноценное решение 
указанных вопросов.
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Аннотация. В статье рассматривается некоторые вопро-
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За последние годы бигтех компании или технологиче-
ские гиганты всё активнее выходят на рынок финансовых ус-
луг. Здесь они предлагают своим пользователям банковские 
и платёжные сервисы, кредиты, страховки, а также возмож-
ности для управления активами. По сути, бигтехи заинтересо-
вались непрофильным для них бизнесом, продвижение в ко-
тором происходит довольно-таки успешно [1].

В 2018 году Банк международных расчётов подсчитал, что 
11 % всей выручки бигтех компаний приходится именно на фи-
нансовые услуги. Если рассматривать показатели 2020 года, 
то видно, что объём кредитов, предоставляемых пользовате-
лям, вырос на 40 % и достиг суммы в 700 млрд долларов. Так, 
за 2020 года в Китае бигтех компании осуществили 94 % всех 
мобильных платежей [2].

Бигтех компании обладают особыми характеристиками, 
которые отличают их от финтех компаний. Чтобы различать 
эти два понятия необходимо понимать их сущность. Так, под 
финтех компаниями понимается всё, что связано с финанса-
ми: все технологии, которые помогают управлять финансо-
выми аспектами бизнеса. Под бигтех компаниями же понима-
ется технологические гиганты, которые оказывают огромное 
влияние на свой рынок, экономику в целом и вектор развития 
потребительского опыта в своих странах, а иногда и по всему 
миру [3].

Само отличие между ними заключатся в том, что в биз-
нес-модели бигтех компаний центральное место отдаётся 
цифровым технологиям, а не непосредственно операциям 
с финансами. Тогда как для финтех компаний финансовые ус-
луги выходят на первый план, а их предоставление является 
основным направлением бизнеса. У бигтех компаний, соот-
ветственно, финансовые продукты – это только часть их биз-
неса, как правило, дополняющая основную деятельность.

Традиционно крупнейшими бигтех компаниями считают-
ся четыре американские: Amazon, Google, Apple и Facebook, 
и две китайские: Alibaba и Tencent. Все эти бигтех компании 

нарастили существенное влияние благодаря умелому исполь-
зованию цифровых платформ и выходу на смежные рынки. 
Основной их силой является наличие огромного массива дан-
ных и широкой аудитории пользователей.

Как уже было сказано ранее, бигтех компании владеют 
сетевыми ресурсами и огромным количеством данных, что 
является их главным преимуществом по отношения традици-
онным финансовым посредникам, то есть банкам. Благодаря 
своей цифровой сущности бигтехи могут предоставлять свои 
услуги практически с нулевыми предельными издержками. 
В этом плане можно считать их неконкурентными. Объясняя 
простым языком, бигтех компании могут предоставлять кре-
диты и другие финансовые услуги мелким производителям 
даже без участия в этом процессе человека. Это ускоряет сам 
процесс, а также обеспечивает значительное преимущество 
перед традиционными банками, в которых решение о выде-
лении или отклонении кредита обычно в большей степени за-
висит от суждение кредитного менеджера [6, С. 6].

Рассмотрим процесс работы бигтех компаний на примере 
американской компании Amazon. В США из топ-5 бигтех ком-
паний у Amazon наиболее развитая финансовая экосистема. 
У них есть своя платежная система – Amazon Pay, система 
счетов со снятием наличности в офлайн-ритейле – Amazon 
Cash, кредиты для бизнеса – Amazon Lending и страхование – 
Amazon Protect.

Если рассматривать китайские бигтех компании, то здесь 
стоить сделать особый акцент на компании Alibaba. Её фи-
нансовая экосистема развита гораздо лучше, чем в США. Так, 
у них есть своя платёжная система – Alipay, которой пользу-
ются более 700 млн человек. Бигтех компания Alibaba создала 
свой НЕОБАНК, в котором действуют более 50 млн пользова-
телей. Также они управляют фондом денежного рынка, бюд-
жет которого составляет 150 млрд долларов. А другая бигтех 
компания Китая Tencent создала платформу WeBank, которая 
во многом может заменить для китайцев банковскую систему 
[7, С. 2].

В России всё строится немного иначе. Технологии в фи-
нансовый сектор нашей страны не пришли извне, а стали 
инновациями, которые начали внедрять сами банки. Именно 
поэтому в создании экосистемы и лидируют банки [4]. Тремя 
самыми крупнейшими банками в России являются Сбербанк, 
«Тинькофф банк» и ВТБ.

Так, Сбербанк начал формировать свою экосистему не-
сколько лет назад. Целью для будущей экосистемы является 
получение не менее половины выручки от небанковского биз-
неса к 2030 г. Но пока экосистема Сбербанка убыточна. На 
данный момент он получил под свое крыло десятки неболь-
ших бизнесов, компетенция которых простирается далеко за 
пределы финансовых сервисов: от доставки еды до онлайн-
кинотеатра и музыкального стриминга.

«Тинькофф банк» строит свою экосистему иначе, чем 
Сбербанк. Он лишь во вторую очередь пытается удовлетво-
рить потребности клиентов, которые не связаны с финансо-
выми услугами, делая при этом упор именно на банковские 
сервисы. Однако «Тинькофф банк» отличается и организа-
цией процесса работы, так как почти всё обслуживание кли-
ентов происходит дистанционно. Но приложение «Тинькофф 
банка» – это суперприложение, которое позволяет решить 
любые запросы клиента.

ВТБ изначально обозначил свою стратегию развития как 
выстраивание открытой экосистемы на основе цифровых пар-
тнерств. На данный момент банк определил шесть ключевых 
индустрий для развития: IT, сервисы объявлений, e-commerce 
и ритейл, телеком, индустрия развлечений и транспортная 
отрасль. Но по сравнению с двумя остальными банками ВТБ 
пока отстаёт в процессе формирования своей экосистемы.

Деятельность бигтех компании в России тоже есть, и она 
видна. Крупными компаниями являются: «Яндекс», МТС, Mail.
ru Group. Эти бигтех компании инвестируют в развитие своего 
бизнеса, скупают другие компании, а также пытаются встро-
ить новые сервисы в свой бизнес. Так, благодаря формиро-
ванию своей экосистемы «Яндекс» превратился из локально-
го поисковика и конкурента Google, в крупнейшую в России 
компанию в области цифровых технологий. Центральными 
сервисами Яндекса, конечно, остаются интернет-поиск и сер-
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висы маркетинга, но сейчас в его экосистему входит огром-
ное количество сервисов. У Яндекса есть своя платёжная 
система – Yandex Pay, система счетов со снятием наличности 
в офлайн-ритейле – Яндекс деньги, система для инвестиро-
вания – Яндекс инвестиции и множество других сервисов.

Быстрый рост услуг бигтехов в области финансов, несо-
мненно, ведет к изменениям на рынке – как положительным, 
так и отрицательным. С одной стороны, бигтех компании спо-
собствуют усилению конкуренции и финансовой инклюзии, 
особенно в странах с формирующимся рынком и развиваю-
щихся странах, а также повышению общей эффективности 
сектора финансовых услуг. С другой стороны, их проникнове-
ние на рынок финансовых услуг ведет к еще большей концен-
трации рыночной власти у небольшого числа компаний, что 
может вызвать появление новых системных рисков, несущих 
угрозу для всей финансовой системы [5].

Таким образом, сейчас нельзя точно сказать, какое буду-
щее ожидает бигтех компании в России. Они прошли огром-
ный путь формирования своих экосистем. Но в отличие 
от бигтех компаний в США и Китае в нашей стране значитель-
ными конкурентами для них являются банки, которые также 
формируют свои экосистемы и стремятся расширить сферу 
своего влияния.

Список литературы:
1. Александр Воротилов: «McKinsey: На долю экоси-

стем придётся 30 % мирового валового продукта» // Forbes 
Kazahstan. URL: https://forbes.kz/process/expertise/mckinsey_
na_dolyu_ekosistem_pridetsya_30_mirovogo_valovogo_produkta 
(дата обращения: 16.11.2021).

2. Ольга Волкова: «Бигтехи на финансовом рынке: риски 
и вызовы для регуляторов» // Эконс. URL: https://econs.online/
articles/regulirovanie/bigtekhi-na-finansovom-rynke/ (дата обраще-
ния: 17.11.2021).

3. ««Бигтехи» и финансы – ожидания и реальность» // 
Журнал ПЛАС. URL: https://plusworld.ru/professionals/bigtehi-i-
finansy-ozhidaniya-i-realnost/ (дата обращения: 17.11.2021).

4. Егор Кривошея, Павел Самиев и Константин Корищенко: 
«Бигтех – всему голова» // inTrend. URL: https://www.skolkovo.
ru/expert-opinions/bigtekh-vsemu-golova/ (дата обращения: 
17.11.2021).

5. Семеко Г. В.: «Бигтехи – новые игроки на рынке финан-
совых услуг» // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bigtehi-novye-
igroki-na-rynke-finansovyh-uslug (дата обращения: 17.11.2021).

6. Carstens A. Big tech in finance and new challenges for public 
policy / SUERF. – 2019. – 12 р. – (SUERF policy note; № 54). URL: 
https://www.suerf.org/docx/f_ccb421d5f36c5a412816d494b15ca
9f6_4287_suerf.pdf (дата обращения: 17.11.2021).

7. BigTech and the changing structure of financial intermedia-
tion / Frost J., Gambacorta L., Yi Huang, Hyun Song Shin, Zbin-
den P. / BIS. 2019. 45 p.

УДК 347.73

И. Д. Стрельченя
Московский государственный университет  

имени М. В. Ломоносова
Высшая школа государственного аудита

Россия, Москва

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
КАК ФАКТОР РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 

ПРАКТИК НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Аннотация. статья посвящена росту популярности темати-
ки устойчивого развития и ESG-финансирования. Делается вы-
вод о критической важности создания в России опережающе-
го правового регулирования института устойчивого развития, 
так как, помимо очевидной полезности устойчивого развития, 
взрывной рост популярности данной темы порождает риски не-
добросовестного поведения.

Ключевые слова: экология, социальная политика, корпора-
тивное управление, устойчивое развитие, ESG-финансирование, 
недобросовестные практики, Банк России.

I. D. Strelchenya
Lomonosov Moscow State University

Higher School of State Audit

POPULARIZING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
AS A FACTOR IN THE SPREAD OF UNSCRUPULOUS 

PRACTICES IN THE FINANCIAL MARKET

Abstract. The article is devoted to the growing popularity of the 
topic of sustainable development and ESG-financing. The conclu-
sion is made about the critical importance of creating in Russia an 
advanced legal regulation of the institute of sustainable develop-
ment, since, in addition to the obvious usefulness of sustainable de-
velopment, the explosive growth in popularity of this topic generates 
risks of unscrupulous behavior.

Keywords: ecology, social policy, corporate governance, sustain-
able development, ESG-financing, unfair practices, Bank of Russia.

Учет инвесторами ESG значимой информации (сведений, 
связанных с тремя ESG факторами: экологическим, социаль-
ным и управленческим) при принятии инвестиционных реше-
ний прежде всего обусловлен объективными (экономическими) 
причинами. Все большее количество фирм и корпораций в ка-
честве своего важного конкурентного преимущества заявляют 
повышенное внимание к экологическим, социальным и управ-
ленческим критериям их бизнеса и к производимым (предостав-
ляемым) ими товарам, работам, услугам.

Между тем пристальное внимание инвесторов к ESG значи-
мой информации также обусловлено соответствующими требо-
ваниями, предъявляемыми к бизнесу со стороны международ-
ного сообщества, национальных правительств и регуляторов 
финансового рынка. Не выполнение данных требований, может 
повлечь за собой достаточно жесткие ограничения и санкции, 
вплоть до запрета ведения бизнеса на территории той или иной 
юрисдикции.

Манипуляторы могут распространить посредством СМИ за-
ведомо ложную позитивную ESG значимую информацию, на-
пример о скором введении в строй некоей компанией новых 
очистных сооружений, и тем самым поднять биржевые котиров-
ки ее акций. Или, наоборот, распространить через СМИ «fake 
news», касающиеся загрязнения компанией близлежащего во-
доема и тем самым опустить биржевые котировки ее акций.

Правовое регулирование облигаций устойчивого развития 
осуществляется в рамках Положения Банка России от 19.12.2019 
№ 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» [1].

С учетом отсутствия единых национальных и международ-
ных стандартов нефинансовой отчетности в настоящее время 
российскому бизнесу рекомендуется использовать информа-
ционное письмо Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49 
«О рекомендациях по раскрытию публичными акционерными 
обществами нефинансовой информации, связанной с деятель-
ностью таких обществ» [3].
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Кроме того, в настоящее время выпущено распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1912-р 
«Об утверждении целей и основных направлений устойчивого 
(в том числе зеленого) развития РФ» [2].

Стоит также обратить внимание на «Методические реко-
мендации по развитию инвестиционной деятельности в сфере 
зеленого финансирования в Российской Федерации» [4], выпу-
щенные ВЭБ.РФ в июле 2020 года.

Таким образом, можно увидеть, что постепенно складыва-
ется комплексное регулирование института устойчивого раз-
вития, однако, представляется, что данных мер недостаточно 
и упущен крайне важный момент, а именно: закрепление ESG 
значимой информации в качестве инсайдерской. Существует 
множество примеров с неправомерным использованием такого 
рода информации, ниже приведен один из самых ярких.

В 2010 году случилась авария на принадлежащей BP нефтя-
ной платформе Deepwater Horizon. В результате взрыва погибло 
11 человек, а в Мексиканский залив вылилось около 5 миллионов 
баррелей нефти. Чтобы скрыть масштаб экологической катастро-
фы, компания BP дала комментарий для СМИ. Заявление компа-
нии BP не соответствовало действительности, поскольку реаль-
ный масштаб катастрофы был занижен как минимум в 10 раз.

В связи с этим SEC обвинила компанию в действиях по ма-
нипулированию ценными бумагами. Комиссия заключила, что 
публикация в СМИ ложных сведений была сделана с целью 
снизить убытки компании, неминуемые для нее в данной ситуа-
ции, так как падение уровня добычи нефти негативно повлияло 
на прибыль компании, и в целом катастрофа негативно сказа-
лась на репутации BP.

К 2012 году после длительного расследования SEC и BP до-
стигли соглашения, по его условиям компания BP обязалась выпла-
тить 525 миллионов долларов США с рассрочкой платежа в 2 года.

С этой катастрофой также связан случай неправомерного 
использования инсайдерской информации. В 2014 году SEC 
предъявила обвинение бывшему сотруднику BP, который, имея 
в своем распоряжении непубличную информацию и нарушая 
обязательства перед BP и ее акционерами, в течение двух дней 
в конце апреля 2010 года руководил продажей портфеля цен-
ных бумаг BP своей семьи на сумму 1 миллион долларов. Эти 
сделки позволили его семье избежать убытков и получить при-
быль, поскольку цена ценных бумаг BP упала примерно на 48 % 
после продаж 29 и 30 апреля 2010 года, достигнув самой низкой 
точки в конце июня 2010 года.

Безусловно, данная катастрофа является спонтанным со-
бытием и не отражает всех возможных случаев злоупотребле-
ний со стороны лиц, располагающих инсайдерской информа-
цией, однако, данный пример хорошо ложится на российскую 
практику: еще свежи в памяти многочисленные катастрофы 
на предприятиях ПАО «ГМК Норильский никель», отчасти имев-
шие своей природой износ производственной инфраструктуры.

Таким образом, существующий правовой механизм имеет 
серьезный изъян в виде отсутствия нормативного закрепления 
за нефинансовой информацией статуса «инсайдерской». Наде-
ление таким статусом сведений о реализации целей устойчи-
вого развития, а также соответствии политики компании прин-
ципам ESG не только поднимет статус такой информации как 
в формально-юридическом плане, так и в репутационном, но 
и создаст хороший задел для предупреждения потенциальных 
злоупотреблений на финансовом рынке.
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Деривативы, появившиеся еще в XVI веке [7, С. 16] в тор-
говых центрах Европы в целях страхования рисков, возни-
кающих в результате изменений цен на продаваемый через 
определенное время урожай, со временем были значительно 
модифицированы и усложнены. Функции данных инструмен-
тов также были развиты: в настоящее время деривативы ис-
пользуются не только для страхования рисков, но и в спеку-
лятивных целях.

Популярность деривативных инструментов растет вме-
сте со значительным увеличением вложений в инвестиции 
физических лиц в последние годы. Причинами роста заинте-
ресованности в данных инструментах является, в частности, 
«упрощение» совершения подобных операций ввиду разви-
тия новых информационных технологий и общая тенденция 
к повышению финансовой грамотности населения.

Важно, что явление цифровизации экономики оказывает 
влияние на динамику развития институтов финансового пра-
ва в целом [11], обостряется вопрос соотношения частных 
и публичных интересов, некоторые ученые даже выделяют 
частное и публичное право финансового рынка, например, 
И. А. Цинделиани, С. С. Тропская [10]. Возрастающий интерес 
к сложным финансовым инструментам как со стороны фи-
зических лиц, так и крупных компаний, в совокупности с по-
вышением их доступности финансовых услуг, несомненно 
влекут за собой потенциальные угрозы стабильности всей 
финансовой системы государства.

Описанная ситуация порождается необходимость разра-
ботки соответствующего правового регулирования. На дан-
ный момент законодатель стремится обезопасить потребите-
лей финансовых услуг от неосознанного приобретения слож-
ных финансовых инструментов посредством введения тести-
рования для неквалифицированных инвесторов [6, С. 22], 
введенного Федеральным законом «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 
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№ 306-ФЗ [2]. Федеральный закон от 11.06.2021 № 192-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» также сыграл значительную роль для 
защиты прав инвесторов, в частности, установив обязанность 
кредитных организаций предоставлять достоверную инфор-
мацию о финансовом продукте и связанных с ним рисках при 
заключении договоров, являющихся деривативами, с физиче-
ским лицом [3]. Доводить данную информацию Банк России 
рекомендует адресно каждому лицу [12]. Неисполнение уста-
новленной обязанности влечет применение мер надзорного 
реагирования со стороны Банка России, введения ограниче-
ний на совершение подобных сделок.

Еще один аспект нового законодательного регулирования 
операций с деривативами отражает принятый Федеральный 
закон от 02.07.2021 № 353-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»[4], 
установивший обязательные требования к обеспечению таких 
сделок в случае их заключения не на организованных торгах. 
Данный закон вводит вариационную маржу в форме обеспе-
чительного платежа.

В Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» [1] вводится статья 51.7, согласно 
которой в качестве обеспечительного платежа могут быть 
переданы только эмиссионные ценные бумаги российско-
го эмитента (не подлежащие передаче по обеспечиваемому 
обязательству), инвестиционные паи паевого инвестиционно-
го фонда, доверительное управление которым осуществляет 
российская управляющая компания, иностранные финан-
совые инструменты, обращение которых допускается в Рос-
сийской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных 
эмитентов, денежные суммы в валюте Российской Федерации 
или иностранной валюте.

Однако новая статья 51.8 рассматриваемого закона, уста-
навливающая особенности прекращения обязательств из до-
говоров о предоставлении обеспечения без передачи права 
собственности на предмет обеспечения, предусматривает 
условия возможности погашения нетто-обязательств за счет 
такого обеспечения, среди которых указывается на то, что 
предметом обеспечения могут выступать права по договору 
банковского счета, ценные бумаги или иные виды имущества, 
предусмотренные нормативным актом Банка России. Таким 
образом, перечень имущества, которое может быть передано 
в качестве обеспечения без передачи права собственности 
может быть расширен Банком России.

Помимо сказанного, важно также отметить, что в пред-
лагаемых изменениях предусмотрен термин «нетто-обяза-
тельства», используемый в законодательстве о банкротстве. 
Ввиду сказанного и с учетом запрета на погашение за счет 
обеспечения обязательств по основным сделкам, представ-
ляется необходимым внесение уточнения подлинного значе-
ния данной терминологии и возможность применения соот-
ветствующих норм о погашении нетто-обязательств незави-
симо от банкротства одной из сторон по договору.

Важным также является принятие Указания Банка Рос-
си от 16.12.2019 № 5352-У (далее – Указание) [5], устанав-
ливающего обязанность заключения своп-договоров только 
с лицом, осуществляющим функции центрального контраген-
та, в случае, если совокупная номинальная стоимость своп-
договоров на последний рабочий день каждого из трех квар-
талов подряд, предшествующих кварталу, в котором заключа-
ются указанные своп-договоры, превышает 200 миллиардов 
рублей хотя бы для одной из сторон.

Важным является то, что при расчете объема заключен-
ных своп-договоров для целей рассматриваемого Указания не 
учитываются производные финансовые инструменты, заклю-
ченные в целях хеджирования, что очень значимо с позиций 
разделения функций деривативов и поддержки данных ин-
струментов для целей страхования рисков при одновремен-
ном сдерживании спекулятивных операций.

Интересно еще и то, что данное Указание также не рас-
пространяется на сделки, заключаемые внутри одной группы 
лиц, в связи с чем встают актуальные проблемы определения 
понятия термина «группа лиц» для данной ситуации.

Таким образом, общую тенденцию развития российского 
законодательства в сфере регулирования операций с дерива-

тивами можно оценить положительно, однако практическая 
реализация принимаемых норм может потребовать их даль-
нейшего уточнения и конкретизации. Кроме того, в целях сба-
лансированного урегулирования рынка деривативов, пред-
ставляется необходимым модернизация смежного законода-
тельства в сфере противодействия использованию инсайдер-
ской информации, банковского надзора в части нормативов 
использования кредитными организациями капитала при 
хеджировании рисков с учетом развития механизмов право-
вого регулирования операций с производными финансовыми 
инструментами.
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С начала двадцатого века стремительно проходит про-
цесс глобализации экономического рынка, а, следователь-
но, биржа и ее участники претерпевают изменения. Лица, 
желающие каким-либо образом вкладывать свои накопле-
ния, пользуются таким финансовым инструментом как фон-
довая биржа, посредством которой происходит обращение 
ценных бумаг, а также и производных финансовых инстру-
ментов (далее ПФИ), обеспечиваются гарантии исполнения 
обязательств. В настоящее время Московская биржа спе-
циализируется на торговле производными инструментами 
на активы.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» определяет 
понятие ПФИ [1]. Так, можно выделить значимые признаки, 
а именно: необходимость периодически или единовременно 
уплачивать денежные суммы; обязанность купить или про-
дать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить дого-
вор, являющийся ПФИ; обязанность одной стороны передать 
ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой сто-
роне не ранее третьего дня после дня заключения договора, 
обязанность другой стороны принять и оплатить указанное 
в договоре имущество. Данный инструмент используют для 
того, чтобы предугадать переменную по независящим от лица 
обстоятельствам, например, кризис в экономике, инфляция, 
для того чтобы в будущем не осуществлять свою деятель-
ность в убыток.

Также стоит сказать о том, что этот институт наиболее 
сильно подчиняется и следует принципу неопределенности, 
под которым стоит понимать то, что все субъекты этих отно-
шений действуют на предположениях, анализах рынка для 
того, чтобы удовлетворить потребность в выгоде [2, с.162].

Выделяют базовые и производные активы. К базовым от-
носятся акции и облигации. Они являются самостоятельными 
продуктами, цены на них определяются рынком, а также яв-
ляются независимыми переменными для тех, кто пользуется 
производными финансовыми инструментами. К производным 
видам относят форварды, фьючерсы, опционы, свопы, и цена 
на них прямо пропорционально зависит от изменчивости цен 
базового актива на рынке [3]. В данном случае финансовые 
операции производятся не с конкретным активом, а с доку-
ментами на покупку либо же продажу дериватива. Форвард 
является не стандартизированным соглашением, здесь сто-

роны более свободны в выборе параметров сделки. Фью-
черс – это договор на бирже купли-продажи базового актива, 
при заключении которого, стороны договариваются только 
об уровне цены и сроке поставки (поставочные). Также суще-
ствуют и расчетные

фьючерсы – это расчет прибыли или убытков между 
участниками договора, посредством только денежного рас-
чета в сумме разницы между ценой контракта и фактической 
ценой актива. Опцион – это договор, дающий его владельцу 
права, но не обязанность купить или продать товар, акцию 
по определенной цене и в определенную дату, или до ее на-
ступления. Своп есть соглашение, позволяющее временно 
обменять одни активы или обязательства на другие активы 
или обязательства для извлечения прибыли за счет разницы 
в стоимости контрактов [4, с.134–287]. За 2020 год на Москов-
ской бирже зарегистрировалось около 5 миллионов частных 
инвесторов, что на 2,5 раза больше, чем за предыдущие года 
[5]. Почему произошел такой рост, и что их привлекает? Это 
может быть связано, в частности, с тем, что в России разви-
вается финансовый рынок и ПФИ. Одним из видов ПФИ явля-
ются деривативы. Чем же коварны деривативы? Слово дери-
ватив происходит от латинского слова «derivare», и означает 
производный. Но производный от чего? От какого-либо фи-
нансового актива, а именно: от другого продукта, от процент-
ной ставки; индекса; курса валюты; сырьевых ресурсов, а по-
рой, даже от погодных условий. Например, в Великобритании 
существует дериватив на погодные условия в аэропорту Хи-
троу цена контракта составляет 3тысячи фунтов стерлингов 
за каждый градус вне зависимости от положительности или 
отрицательности температуры [6, с.146].

Достаточно часто дериватив используется организация-
ми-налогоплательщиками для оптимизации финансовой от-
четности либо же для уменьшения налоговых обязательств. 
При подобных схемах аудиторские и налоговые органы не 
всегда способны отследить манипуляции со счетами, что 
в дальнейшем может серьезным образом повлиять как на де-
ятельность организации. Вместе с тем для успешного исполь-
зования деривативов необходимы специальные знания и на-
выки, незнание которых может привести к убыткам частного 
инвестора, организаций, так и для всей экономической си-
стемы в целом.

Следует отметить, что при использовании ПФИ субъекты 
правоотношений получают определенную прибыль, и в свя-
зи с этим они должны уплачивать законодательно установ-
ленные налоги [7]. Вместе с тем, участники биржи могут ис-
пользовать ПФИ для ухода от уплаты налогов, а также для 
переноса на следующий налоговый период балансовой при-
были.

Понятие деривативы в налоговом законодательстве от-
личается обобщенностью и рассматривается как финансо-
вые инструменты срочных сделок, правовое регулирование 
которых основывается на ст. ст. 301–305, 326 НК РФ. [8]. Так-
же по положениям, закрепленным в НК РФ, финансовый ре-
зультат по сделкам с ПФИ исчисляется отдельно от ценных 
бумаг, то есть законодатель проводит разграничение между 
ценными бумагами и деривативами. Так, можно выделить два 
вида этих сделок и рассматривать: как ПФИ, либо как сдел-
ка с отсрочкой исполнения. В случаях первого подхода доход 
должен учитываться отдельно от основной налоговой базы 
и ставка составляет 20 % финансового результата. Налого-
плательщик вправе самостоятельно определять сделку, усло-
вия которой предусматривают поставку актива, признавая ее 
операцией с ПФИ либо сделкой на поставку предмета сделки 
с отсрочкой исполнения. При ПФИ убытки уменьшают налого-
вую баз, а по сделкам с хеджированием доходы либо расхо-
ды соответственно увеличивают, либо уменьшают налоговую 
базу по операциям с объектом хеджирования. В сделках с от-
срочкой исполнения убытки не уменьшают налогооблагаемую 
базу, и убытки переносятся на будущее.Также законодатель 
определил, что налоговая база определяется налогоплатель-
щиком только на дату исполнения ПФИ или дату промежуточ-
ных расчетов

В связи с тем, что частный инвестор не может самосто-
ятельно осуществлять действия на фондовым рынке, то он 
пользуется услугами брокера, который в свою очередь явля-
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ется налоговым агентом, исчисляющим и уплачивающим на-
логи. За инвестором остается лишь обязанность подать на-
логовую декларацию на доходы физических лиц в налоговую 
инспекцию по месту жительства.

Не смотря на все преимущества данного правового ин-
ститута, приходим к выводу о том, что выделяются и недо-
четы системы. Например, предполагаемым рискам уделяется 
должного описания, что в дальнейшем влияет на возможность 
применения трансграничных связей. К тому же отсутствуют 
механизмы, которые могут гарантировать, что все субъекты 
выполнят свои обязательства. Также при анализе норм за-
конодательства пришли к выводу о том, что система норма-
тивных актов по своей сути не является сбалансированной 
и полностью отрегулированной, так как изменения вносятся 
только с обострением проблем.

Так, для более успешной деятельности данного института 
можно предложить нормативно закрепить на федеральном 
уровне правила бухгалтерского учета для повышения про-
зрачности сделок. Мы видим необходимость в создании новых 
органов регулирования данной сферы, вероятно, и с полно-
мочиями на мировом рынке для регулирования трансгранич-
ных связей, а также с наделением их полномочиями для коор-
динации создания и исполнения поправок законодательства. 
К тому же можно предложить определять правовую природу 
и регулирование ссылаюсь к общепринятым международным 
методикам.
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Стремительное внедрение цифровой технологий в фи-
нансовую сферу приводит к появлению на финансовом рынке 
новых финансовых инструментов и продуктов. Одним из та-
ких финансовых инструментов является децентрализованная 
электронная валюта или цифровая валюта.

На сегодняшний день в России правовой режим цифро-
вой валютой урегулирован Федеральным законом № 259-ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Закон о ЦФА), принятым 22 июля 
2020 года и вступившим в силу с 1 января 2021 года.

Закон о ЦФА определил финансово-правовую сущность 
цифровой валюты. В ч. 3 ст. 1 Закона о ЦФА содержится до-
вольно громоздкое определение цифровой валюты. Под ней 
понимается совокупность электронных данных в информаци-
онной системе, которые могут быть приняты в качестве сред-
ства платежа, не являющегося денежной единицей, или в каче-
стве инвестиций, и в отношении которых отсутствует обязанное 
перед обладателем лицо [1]. Для понимания важно отметить, 
что при принятии закона под цифровой валютой законодатель 
имел ввиду в том числе и криптовалюту. Если принять к внима-
нию рекомендации ФАТФ [2] и обзор по криптовалютам Банка 
России [3], то можно предположить, что цифровые валюты бу-
дут включать в себя виртуальные валюты (децентрализован-
ные и централизованные) и электронные деньги.

При определении цифровой валюты законодатель ис-
пользует термин «валюта». В финансовом законодательстве 
под валютой принято понимать денежные единицы, приня-
тые в качестве законного средства платежа в государстве [4, 
С. 189]. Согласно нормам Закона о валютном регулировании 
(пп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 1 и пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 1) [5] цифровая 
валюта не относится ни к валюте Российской Федерации, ни 
к иностранной валюте. Получается использование термина 
«валюта» при определении цифровой валюты условно и не 
означает отнесение цифровых валют к фиатным деньгам.
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Несмотря на принятие Закона о ЦФА установить право-
вую природу цифровой валюты трудно. Закон не относит 
цифровую валюту к объектам гражданских прав, в том числе 
к цифровым правам, так как данный финансовый инструмент 
не поименован в ст. 128 ГК РФ [6]. Вместе с тем в ряде случа-
ев, согласно Закону, о ЦФА цифровая валюта признается иму-
ществом. Цифровая валюта не относится к деньгам, посколь-
ку не указана в ст. 140 ГК РФ и не соответствует ст. 27 Закона 
о Центральном банке РФ [7], в соответствии с которым офи-
циальной денежной единицей (валютой) Российской Федера-
ции является рубль. Ее нельзя отнести к бездокументарным 
ценным бумагам, так как в отечественном законодательстве 
закреплен закрытый перечень ценных бумаг. Согласно ч. 11 
ст. 1 Закона о ЦФА цифровые валюты не являются безналич-
ными или электронными денежными средствами, а также не 
относятся к бездокументарным ценным бумагам. На основа-
нии выше написанного можно сделать вывод, что по своей 
финансово-правовой природе цифровая валюта является не-
фиатным цифровым денежным знаком, используемым на фи-
нансовом рынке.

Дефиниция цифровой валюты содержит ряд ее призна-
ков. Такой признак цифровой валюты как совокупность элек-
тронных данных (цифровой код или обозначения) объясняет 
ее технологическую суть. Криптовалюта является цифровой 
записью, не имеющей овеществленного выражения. Данный 
финансовый инструмент представляет собой цифровой сим-
вол, основанный на использовании технологии распределен-
ного реестра. В дефиниции не упомянута технология распре-
деленных реестров, следовательно, не ясно будет ли по отно-
шению к цифровым валютам применятся криптография.

Из определения следует, что цифровая валюта не являет-
ся ни российской, ни иностранной, ни международной денеж-
ной единицей. Это означает, что цифровая валюта не являет-
ся законным платежным средством. Она выражена в особых 
денежных единицах и относится к частным деньгам. Данное 
положение позволяет разграничить частные цифровые валю-
ты и цифровые валюты центральных банков, которые пред-
ставляют собой государственные деньги (например, цифро-
вой рубль).

Закон наделил цифровую валюту функцией денег, опре-
делив, что ее можно использовать в качестве средства пла-
тежа. Однако, вместе с тем согласно п. 5 ст. 14 Закона о ЦФА 
цифровую валюту нельзя принимать в качестве встречного 
предоставления за передаваемые товары и оказываемые 
услуги. В доктрине финансового права считается, что «как 
средство платежа деньги функционируют при совершении 
платежей вне сферы товарооборота. Эта функция прояв-
ляется в ситуациях, когда передача денег непосредственно 
не связана с обращением товаров, работ и услуг» [8, С. 37]. 
Если исходить из такого подхода к пониманию «средств пла-
тежа», то запрет на использование криптовалюты в сфере 
товарооборота логичен.

Цифровая валюта может выполнять функцию средства 
накопления. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» широко 
определяет инвестиции и позволяет использовать цифровую 
валюту в качестве капитала для вложений в объективную 
действительность.

Такой признак как отсутствие обязанных лиц перед об-
ладателями цифровых валют ограничивает защиту прав 
участников операций с цифровыми валютами. Данный при-
знак указывает на отсутствие централизованного эмитента, 
и на то, что лица не несут юридической ответственности 
перед держателями цифровых записей [9, С. 107]. Тот факт, 
что обладатель цифровой валюты не получает вместе с ней 
обязательств со стороны третьих лиц, позволяет отличить 
цифровую валюту от цифровых прав. В качестве исключения, 
обязанность перед обладателем электронных данных возни-
кает только у оператора и (или) узлов информационной си-
стемы, которые осуществляют функции по техническому со-
провождению обращения цифровых валют.

Поднимая вопрос о соотношении понятий «цифровые 
финансовые активы» и «цифровая валюта», следует указать 
на то, что Закон о ЦФА проводит четкое разделение между 

ними. Данные понятия имеют различную правовую природу: 
цифровая валюта представляет электронные данные, а циф-
ровые финансовые активы являются цифровыми правами.

Таким образом, Закон о ЦФА впервые в российском за-
конодательстве закрепил легальную дефиницию цифровой 
валюты и определил ее особую двойственную правовую при-
роду. В значении средства платежа цифровая валюта регу-
лируется национальным финансовым законодательством, 
а в значении имущества – гражданским правом. Интересно, 
что в законе цифровая валюта характеризуется как средство 
платежа, при этом ее использование в качестве средства 
платежа за товары, работы и услуги запрещено. Закон имеет 
фундаментальное значение, поскольку он впервые на зако-
нодательном уровне закрепил нормы, регулирующие обще-
ственные отношения, складывающиеся в процессе обраще-
ния цифровых валют. Вместе с тем необходимо признать, что 
принятие Закона о ЦФА не привело к созданию полноценной 
системы правового регулирования обращения цифровых ва-
лют. Потребуется создание ряда дополнительных норм пра-
ва, так как институт цифровых валют требует комплексного 
правового регулирования.

Цифровые валюты и связанные с ними финансовые ин-
струменты могут способствовать развитию финансовых ин-
новаций, повышению результативности финансовых рынков, 
что, в свою очередь, должно привести к улучшению доступ-
ности финансовых услуг. Поэтому важно продолжать гармо-
ничное законодательное регулирование новых цифровых фи-
нансовых инструментов.
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В соответствии со ст. 12 Конституции РФ местное самоу-
правление в пределах своих полномочий самостоятельно, а ор-
ганы местного самоуправления не входят в систему органов го-
сударственной власти [1]. Следовательно, признаётся автоном-
ность муниципалитетов и их деятельности. Для полного обе-
спечения их обособленности им необходимы их собственные 
финансовые средства для выполнения своих задач, и, вступая 
в правоотношения по поводу финансов, они, соответственно, 
осуществляют финансовую деятельность.

Финансы в материальном аспекте – это денежные фонды, 
используемые для удовлетворения социально-экономических 
потребностей муниципальных образований и необходимые для 
деятельности их органов власти и должностных лиц. К компе-
тенции местных органов власти относится решение многих жиз-
ненно важных вопросов: например, социальная защита населе-
ния, постоянный контроль и оценка качества жилья, здравоох-
ранения, образования, транспорта, коммунального хозяйства, 
экологии. На всё это требуются немалые средства, поэтому для 
финансирования данных расходов муниципалитетам необходи-
мо иметь оптимальное количество доходных источников мест-
ных денежных фондов.

Но кроме наличия собственно достаточных финансовых 
ресурсов не менее важно подобрать эффективные методы 
управления ими с учётом особенностей каждого муниципаль-
ного образования. Профессор Шуплецов А. Ф. предлагает клас-
сифицировать все возможные методы в зависимости от: уровня 
формирования (федеральные и региональные методы); формы 
влияния (прямые и косвенные); содержания метода (админи-
стративные, экономические,

институциональные); значимости и срочности (проблемно-
ориентированные, стратегически ориентированные); масшта-
ба воздействия (точечные и комплексные) [2, с. 290]. Органы 
местного самоуправления должны подбирать наиболее опти-
мальные из предложенных виды воздействия на имеющиеся 
в их распоряжении денежные фонды, чтобы обеспечивать 
их рациональное формирование, распределение и использо-
вание.

Стоит отметить, что муниципальная форма собственности 
закреплена в Конституции Российской Федерации, а значит, 

имеет конституционные гарантии, которые предполагают, что 
и государство заинтересовано в поддержании необходимых 
финансово-экономических и нормативно-правовых условий для 
эффективного развития местного самоуправления [3, С. 171].

Управление финансами можно назвать эффективным, если 
органы власти с помощью денежных фондов решают задачи 
социально-экономического развития таким образом, при кото-
ром наибольший объём потребностей удовлетворяется путём 
наименьших затрат. Для этого необходимо грамотное плани-
рование, осуществляют которое специализированные органы 
местного самоуправления. Например, в городе Волгограде та-
ковым является департамент финансов администрации Волго-
града. Его главными функциями являются проведение единой 
финансово-бюджетной политики в Волгограде, а также форми-
рование и исполнение бюджета города [4].

В соответствии с ч. 1 ст. 52 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «каждое 
муниципальное образование имеет собственный бюджет (мест-
ный бюджет)» [5]. В состав финансов местного самоуправле-
ния включаются: местные бюджеты, система местных займов, 
местные внебюджетные фонды и т.д. [6, С. 19]. Таким образом, 
основу муниципальных финансов составляет бюджет, поэтому 
его анализ позволит проследить, насколько рационально осу-
ществляется функция распределения финансов в Волгограде.

В соответствии с решением Волгоградской городской 
Думы от 22 декабря 2020 года № 38/640 «О бюджете Волго-
града на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
доходная и расходная части бюджета города равны друг другу 
и составляют 23 783 200 руб. При этом на физическую культуру 
и спорт приходится 1,7 % расходов, на культуру и кинематогра-
фию – так же 1,7 %, на социальную политику – 4 %, на сферу 
жилищно-коммунального хозяйства – 17,6 %, а на общегосу-
дарственные расходы – 8,7 % [7, С. 16]. Причём наблюдается 
тенденция ежегодного увеличения суммы денежных средств, 
направляемых на решение вопросов государственной важ-
ности, и, напротив, уменьшения финансирования социальной 
сферы, то есть, происходит так называемое «огосударствле-
ние» местного самоуправления в финансовой деятельности 
[8, С. 29]. Однако централизованные финансы, к которым и от-
носится бюджет, должны в первую очередь использоваться для 
удовлетворения нужд населения соответствующей территории. 
Конечно, муниципальные образования не могут быть абсолют-
но отрешёнными от проблем государства, но главная цель вы-
деления их в качестве отдельного управленческого звена – это 
как раз максимальное приближение власти к населению для 
того, чтобы увидеть реальные его потребности изнутри и выра-
ботать наиболее эффективные способы их решения. Для этого 
муниципальные образования и наделены собственными фи-
нансами, которые представляется необходимым использовать 
в целях решения социальных задач.

Между тем, согласно данным Министерства финансов Рос-
сии, почти половину (46 %) в доходной части местных бюдже-
тов составляют межбюджетные трансферты, перечисляемые 
муниципалитетам субъектами РФ и самой РФ (за исключени-
ем субвенций, которые идут на осуществление переданных 
государственных полномочий и не служат решению вопросов 
местного значения) [9], а основным бюджетообразующим нало-
гом для них является налог на доходы физических лиц (далее 
НДФЛ), то есть один из федеральных обязательных платежей, 
лишь часть из которых отчисляется в местные бюджеты [10]. 
Так, к примеру, в соответствии с решением

Волгоградской городской Думы от 22 декабря 2020 года 
№ 38/640 «О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, доля данного налога в структуре 
собственных доходов города составляет 47,8 %, что делает 
местное самоуправление зависимым от государства. Внимание 
привлекает и тот факт, что доля местных налогов (земельный 
и налог на имущество физических лиц), в 100 % размере посту-
пающих в местный бюджет, в доходах Волгограда составляет 
всего лишь 19,3 % [7, С. 6]. Тесная связь государства и муници-
палитетов в финансовой деятельности не всегда положительно 
отражается на принятии решений муниципального значения, 
вследствие чего утрачивается сам смысл существования и дея-
тельности этого властного института.
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Можно предположить, что, если бы в местные бюджеты за-
числялись хотя бы частично еще и такие обязательные плате-
жи, как налог на прибыль организаций и транспортный налог, 
это бы послужило стимулом для местных органов власти к раз-
витию и расширению производства на территории собственных 
муниципальных образований, что, в свою очередь, положитель-
но бы повлияло на экономику нашей страны в целом.

Исходя из вышесказанного, в настоящее время органы 
местного самоуправления всё же не обладают достаточным 
кругом возможностей в финансовой деятельности, что не по-
зволяет им полноценно выполнять функции, для которых 
и создан первичный уровень организации публичной власти. 
Таким образом, на данном этапе развития финансовой систе-
мы финансовые возможности муниципалитетов несоразмерны 
их обязанностям, установленным Конституцией Российской Фе-
дерации и законодательством.
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В современном мире криптовалюты играют огромную роль 
в функционировании мировых финансовых и экономических 
систем, превратившись из интересной технологии в инструмент 
мирового масштаба.

Рост популярности криптовалюты одновременно стал толч-
ком развития и распространения майнинга в мире. Данный про-
цесс не обошёл стороной и Россию. По оценкам РАКИБ, около 
8 млн граждан в стране задействованы в области криптоинду-
стрии в качестве владельцев криптовалюты или участников её 
майнинга [1]. Однако, несмотря на популяризацию майнинга, 
в российском правовом поле его правовой статус остаётся нео-
пределённым. Ни один из действующих законодательных актов 
не регламентирует деятельность майнеров, а понятия «май-
нинг», «майнер» юридически не зафиксированы.

В 2018 году законодателем была совершена попытка 
урегулировать данную сферу путём разработки законопро-
екта № 373645-7 «О системе распределенного националь-
ного майнинга» [2]. В данном проекте федерального закона 
вводились основные понятия: «майнинг», «майнер». Однако, 
законопроект, внесённый на рассмотрение в Государствен-
ную Думу, был возвращён субъекту права законодательной 
инициативы в связи с несоблюдением требований ч. 3 ст. 104 
Конституции Российской Федерации и ст. 105 Регламента Го-
сударственной Думы.

1 января 2021 года вступил в силу Федеральный Закон 
«О цифровых финансовых активах» [3], который определил юри-
дические свойства и границы безопасного использования крип-
товалюты в России. В законе понятие «криптовалюта» заменено 
термином «цифровая валюта» и определяется как «совокуп-
ность электронных данных (цифрового кода или обозначения), 
содержащихся в информационной системе, которые предлага-
ются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, 
не являющегося денежной единицей Российской Федерации, 
денежной единицей иностранного государства и (или) между-
народной денежной или расчётной единицей, и (или) в качестве 
инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное 
перед каждым обладателем таких электронных данных».

Согласно федеральному закону криптовалюта признается 
имуществом, разрешается её приобретение, хранение и про-
дажа, однако устанавливается запрет на использование для 
оплаты товаров, работ и услуг, а также на распространение 
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сведений о возможности расчёта цифровой валютой. При этом 
факт владения цифровой валюты, в том числе и сделки с ней, 
необходимо декларировать в ФНС, что является обязатель-
ным условием судебной защиты. Одновременно с этим закон 
частично урегулировал и налогообложение криптовалюты. По-
скольку цифровая валюта приравнивается к имуществу, она 
подлежит налогообложению на тех же условиях. В связи с этим, 
доход от продажи криптовалюты подлежит обложению НДФЛ 
со ставкой налога 13 %, а со следующего года 15 %, если до-
ходы превысят 5 млн рублей.

Стоит отметить, что в данный момент Государственной 
Думой рассматривается предложенный Минфином проект 
о изменении налогового законодательства. В отличии от ФЗ 
№ 259, в котором информирование о владении криптова-
лютой является правом, текущий законопроект предлагает 
установить обязанность владельцев криптоактивов пред-
ставлять отчёты о сделках, если сумма операций превышает 
600 тыс. руб. При этом за непредставление сведений в нало-
говый орган законопроект предусматривает штраф в размере 
50 тыс. руб., за предоставление недостоверных сведений – 
штраф в размере 10 % от суммы поступления или суммы 
списания криптовалюты, а непредставление налогоплатель-
щиком в налоговый орган более 2-х раз в течение 3-х лет 
указанных данных предусмотрена уголовная ответственность 
в виде лишения свободы на срок до 3 лет [4]. Несмотря на от-
рицательную оценку президентского совета по кодификации 
и замечания от правового управления, комитетов по бюджету 
и законодательству Госдумы, а также активной критики участ-
ников криптоиндустрии, законопроект был принят Государ-
ственной Думой во втором чтении [5].

Большую правовую неопределённость в области право-
вого регулирования криптовалюты создаёт отнесение феде-
ральным законом «О цифровых финансовых активах» цифро-
вой валюты к имуществу. Цифровая валюта прямо цифровым 
правом в законе не названа и рассматривается как разновид-
ность средства платежа, имеющая ограничения в использова-
нии. Данные признаки цифровой валюты отличают её от «про-
стого» имущества и указывают на то, что она представляет 
собой особый объект гражданского права. В Гражданском 
Кодексе «цифровая валюта» никак не регламентирована, что, 
прежде всего, нарушает положение статьи 3 ГК РФ, согласно 
которой «нормы гражданского права, содержащиеся в других 
законах, должны соответствовать настоящему Кодексу» [6]. 
Кроме того, отсутствие в ФЗ № 259 круга объектов, которые 
могут быть отнесены к категории «цифровая валюта», их со-
отношения с закреплёнными в ГК РФ категориями «цифровых 
прав», «денег» создаёт определённые проблемы в правопри-
менительной практике.

Несмотря на то, что ФЗ «О цифровых финансовых акти-
вах» не закрепляет понятия «майнинга», он фактически раз-
решает осуществление майнинговой деятельности на терри-
тории России, что вытекает из положений данного закона. По 
нашему мнению, данную отрасль необходимо законодатель-
но урегулировать в ближайшее время, так как майнеры, за-
нимаясь не запрещённой деятельностью, вместе с тем могут 
нарушать законодательство Российской Федерации. Ряд во-
просов требуют правового регулирования, в частности, за-
конодатель не установил каких-то конкретных мер в области 
контроля майнерской деятельности, тем самым, создавая для 
майнеров лазейки для обхода налогового законодательства. 
В связи с этим, на наш взгляд, для предотвращения возмож-
ных правовых неясностей и правонарушений в этой отрасли, 
необходимо произвести определённые поправки в законода-
тельстве:

1. Необходимо разработать законодательное определение 
майнинга как «предпринимательская деятельность по поддер-
жанию распределенной платформы и созданию новых блоков 
в цепочке блоков с возможностью получить вознаграждение 
в форме новых единиц и комиссионных сборов в различных 
криптовалютах»».

2. Майнинг следует включить в Общероссийский классифи-
катор видов экономической деятельности для сбора и обработ-
ки статистики по деятельности майнеров. Привязка деятельно-
сти майнеров к определённому коду при государственной реги-
страции (об этом ниже) должна быть обязательной.

3. Необходимо ввести обязательную государственную 
регистрацию майнинга в качестве ИП или ООО, в случае её 
отсутствия, виновные лица могут быть привлечены к админи-
стративной и уголовной ответственности по ст.177 (незаконная 
предпринимательская деятельность).

4. Создать реестр генераторов криптовалюты – майнеров, 
что позволит повысить уровень безопасности при осуществле-
нии операций с цифровыми финансовыми активами и обеспе-
чит переход деятельности майнеров в правовое поле.

5. В связи с ростом популярности майнинга, современный 
мир столкнулся с дефицитом определённого оборудования 
(процессоры, графические ускорители) [7], в связи с чем не-
которые производители попытались на программном уровне 
заблокировать майнинг на определённых устройствах и вы-
пустили линейку оборудования специально для майнинга 
криптовалют [8]. На мой взгляд, Росстандарт должен произ-
вести сертификацию данной продукции и создать список обо-
рудования, разрешённого для майнинга, а майнеров, соответ-
ственно, обязать пользоваться только данной продукцией, что 
позволит обеспечивать дополнительный контроль за их дея-
тельностью.

6. С целью предупреждения правонарушений в данной 
области мы также предлагаем разработать рекомендации 
контрольным органам по выявлению незаконного майнинга. 
В качестве таких рекомендаций можно выделить, например, 
контроль счетов за электроэнергию, купли-продажи специфи-
ческого оборудования и др.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что в целом 
майнинг криптовалюты в настоящий момент полностью юри-
дически не урегулирован. Законодатель, приняв ФЗ «О цифро-
вых финансовых активах», заложил основы развития данной 
отрасли в России, однако майнинговая деятельность до сих 
пор представляет собой огромную правовую бездну, в которой 
существует множество лазеек для обхода законодательства. 
Их следует ликвидировать, чтобы «уничтожить» правовую не-
определённость в данной отрасли. Если мы сможем это сде-
лать, то майнинговая деятельность, по словам докторов юри-
дических наук О. А. Городова и М. А. Егоровой [9, С.7], будет 
способствовать развитию цифровой экономики.
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Актуальность темы статьи обусловлена развитием области 
финансовых услуг в Российской Федерации, активным ростом 
числа их потребителей и необходимостью механизма защиты 
их прав в этой сфере. Долгое время правовые средства за-
щиты интересов потребителей финансовых услуг находились 
в стадии становления, однако с недавнего времени в россий-
ском законодательстве закреплен институт досудебного урегу-
лирования споров между физическими лицами-потребителями 
финансовых услуг и финансовыми организациями институт фи-
нансового уполномоченного (омбудсмена)».

Досудебное урегулирование споров в последнее время 
приобретает все большее значение в Российской Федерации 
на фоне постоянно растущего числа гражданских дел нахо-
дящихся на рассмотрении судов и дел, получивших решение. 
В связи с этим законодатель пытается реформировать суще-
ствующее разрешение конфликтов, обновлением применения 
внесудебных процедур. Один из значимых законодательных не-
достатков является принятие Закона о финансовом уполномо-
ченном. Справедливо заметить, «текст этого закона вызывает 
много вопросов и сомнений» [1, C. 230].

Закон о финансовом уполномоченном, введенный в право-
вое поле Российской Федерации, модифицировал институт 
досудебного урегулирования споров между финансовой орга-
низацией и потребителем финансовых услуг. Это хорошо вид-
но на примере автострахования. После появления страхового 
случая, потребитель финансовой услуги должен обратиться 
в страховую компанию с запросом на страховое возмещение. 
Если финансовое учреждение отказывается удовлетворить эти 
требования, или финансовый потребитель услуги не получа-
ет ответа на свое обращение в установленный законом срок, 
потребитель должен отправить претензию в финансовое уч-
реждение, которую страховая компания должна рассмотреть 
и отправьте аргументированный ответ. Только после этого по-
требитель обязан обратиться к финансовому представителю 
с заявлением, содержащим просьбу об удовлетворении иму-
щественных требований, представленных финансовой орга-

низацией, оказывающей потребителю финансовые услуги. 
Согласно ранее существовавшим правовым требованиям, по-
требителю было достаточно обратиться в суд, чтобы получить 
«отклоненный» ответ от страховой компании или дождаться ис-
течения установленного законом срока для получения ответа 
на свое обращение.

Таким образом, с принятием Закона сущность свободы по-
требителя финансовых услуг, которая заключается в праве вы-
бора собственной концепции действий, сводится к минимуму, 
поскольку для урегулирования спора путем обращения к фи-
нансовому уполномочному представителю необходимо пройти 
внесудебную процедуру. Несоблюдение этого порядка влечет 
за потребителем при осуществлении судебной защиты право 
на «Неблагоприятные» процессуальные последствия: возврат 
или оставление претензии без рассмотрения [2, C. 4532]

Федеральный законодательный орган предусмотрел по-
этапное вступление в силу Закона об уполномоченном по фи-
нансовым вопросам. Таким образом, с 1 июня 2019 года этот 
правовой акт распространялся на рынок страхования автомо-
билей, с 28 ноября 2019 года – на страховые компании в целом: 
исключение составили страховые компании, которые обеспе-
чивают обязательное медицинское страхование; на организа-
ции микрофинансирования действие закона распространяется 
с 1 января 2019 года; 2020 год и с 1 января 2021 года – юри-
дические отношения с кредитными организациями, потреби-
тельскими кредитными кооперативами, частными пенсионными 
фондами и ломбардами.

Существуют различные мнения относительно эффектив-
ности и позитивных (негативных) последствий введения инсти-
тута финансового омбудсмена. Таким образом, был отмечен 
позитивный аспект деятельности омбудсмена, выражающийся 
в способности страховщика потребителей обращаться к упол-
номоченному лицу на досудебной стадии разрешения спора 
с указанием характера и размера «желаемого» возмещения 
и удовлетворения имущественных претензий [3, С. 90]. Другим 
положительным аспектом является то, что процедура разреше-
ния спора омбудсменом на досудебной стадии позволяет по-
требителю получить по судебному разбирательству, самое бы-
строе решение, которое должно быть исполнено финансовым 
учреждением [4, C.60]. В то же время отмечается, что «из новой 
процедуры урегулирования споров с участием финансового 
полномочного представителя следует, что законодатель увели-
чил число письменных апелляций и досудебных исков, то что 
застрахованное лицо должно написать об этом до того, как его 
спор может быть рассмотрен по существу в суде, и о сроках 
увеличения, в течение которых страховая организация и фи-
нансовый уполномоченный будут рассматривать спор застра-
хованного лица относительно размера произведенного страхо-
вого платежа. Воронов А. Ф. [5,C.135] справедливо отметил, что 
если уполномоченный представитель по правам потребителей 
финансовых услуг наделен квазисудебными функциями, то что 
мешает наделить аналогичными функциями (путем создания 
соответствующих законов) например, уполномоченного пред-
ставителя по правам потребителей услуг, по правам потреби-
телей государственных услуг, по защите прав определенных 
категорий граждан, различных уполномоченных, обязывающих 
каждого, кто нуждается в судебной защите, связаться с ними 
для разрешения спора по существу? В таком случае можно на-
деяться значительное сокращение нагрузки судей. Но будет ли 
при этом считаться одной из основных гарантий гражданина: « 
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление 
в правах компетентными национальными судами в случае на-
рушения его основных прав, предоставленных ему конституци-
ей или законом» [6, C.142]. В доктрине отмечается: 1) наиболее 
подробное регулирование внесудебного урегулирования спо-
ров с участием потребителей в местных актах специальных уч-
реждений, оказывающих поддержку потребителям [7, C.117]; 2) 
невозможность архаичности правовых инструментов в контек-
сте оцифровки общества [8, C.470]; 3) необходимость конкрети-
зированного содержания государственных правил в контексте 
их оцифровки [9, C.240].

Подытожив выше сказанное, можно отметить, что в связи 
с нормативным регулированием деятельности финансового 
омбудсмена возникает ряд вопросов, которые фактически пре-
пятствуют надлежащему процессу защиты прав потребителей.
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Среди многообразия культурных ценностей современного 
общества все большее значение приобретает спорт. Его значе-
ние как одного из факторов адаптации и самовоспитания чело-
века стало достаточно велико, чтобы вопросы развития спорта 
и физической культуры стали одними из приоритетных задач 
политики многих социальных государств. В их число входит 
и Российская Федерация, несмотря на то что, по мнению не-
которых исследователей, по сравнению со многими иностран-
ными государствами в плане правотворчества Россия является 
более слабым государством [1, C. 5–7]. Длительное время в на-
учной юридической литературе ведутся споры по поводу роли 
спортивного права в российской правовой системе, потреб-
ности его кодифицированного законодательного закрепления. 
Неоднократно указывалось на несоответствие динамичного 
развития спортивных отношений существующему нормативно-
му регулированию в данной сфере. В настоящий момент все 
более очевидным становится наличие определенных юридиче-
ских проблем в данной области.

Цель настоящей работы – выявление необходимости про-
ведения кодификации законодательства в соответствующей 
сфере. В соответствии с этим, важно проанализировать суще-
ствующее законодательство в области правового регулирова-
ния спортивных отношений в России, изучить различные точки 
зрения исследователей-юристов и оценить перспективы подоб-
ной кодификации.

Так, существующая на данный момент нормативная осно-
ва спортивного права состоит из нескольких разновидностей 
источников. В первую очередь это Конституция Российской 
Федерации, в частности часть 2 статьи 41 и пункт «е» части 1 
статьи 72, которые являются первоисточником для всего зако-
нодательного регулирования спортивных отношений. Однако 
после Основного закона фундаментальную основу закладыва-
ет уже Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
регламентирующий основные вопросы в указанной области. 
Согласно статье четвертой данного закона, иные норматив-
но-правовые акты не могут ему противоречить, что указывает 
на особый статус данного акта среди прочих, регулирующих от-
ношения в области спорта. Помимо национального законода-
тельства отдельным источником права могут считаться и поло-
жения международных договоров Российской Федерации. Они 
могут быть как двусторонними, например, Соглашение между 
правительствами Российской Федерации и Туркменистана 
о сотрудничестве в области спорта, так и многосторонними – 
Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте. Но, 
несмотря на это, нельзя отрицать, что спортивные отношения 
в большей мере косвенно регулируются иными отраслями за-
конодательства. Это объясняется тем, что предмет спортивно-
го права составляют не только спортивные, но и сопряженные 
с ними отношения [2, C.174–181].

Открытым остается вопрос о том, является ли данный объ-
ем правового регулирования достаточным и эффективными и, 
соответственно, насущна ли в современных условиях проблема 
кодификации. Рассмотрим его подробнее.

С одной стороны, ключевой законодательный акт – Феде-
ральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» – довольно подробно излагает основные аспекты 
спорта и физической культуры, определяет основные принци-
пы законодательства, дает определения основным понятиям, 
очерчивает круг субъектов и объектов данных отношений, ре-
гламентирует полномочия государственных и иных органов. 
Его основополагающие положения в большинстве случаев но-
сят декларативный или дефинитивный характер и могут быть 
дополнены иными нормативно-правовыми актами различных 
сфер действия в тех случаях, когда возникает необходимость 
более детального правового освещения отдельных аспектов 
регулирования спорта.

Однако, с другой стороны, большое количество разрознен-
ных нормативно-правовых актов может создать путаницу в на-
циональной правовой системе. В отдельных монографических 
исследованиях, например, Соловьева А. А. [3, C.104], касаю-
щихся этого вопроса, также можно заметить указание на боль-
шое количество недостатков правового регулирования отно-
шений в области спортивных отношений, кризисное состояние 
в данной сфере. В литературе отмечается также и отсутствие 
надлежащей системности законодательства о спорте, наличие 
не объединенных едиными принципами правового регулирова-
ния нормативных актов [4, C. 7–8].

Следовательно, в качестве ключевой проблемы в сфере 
правового регулирования спортивных отношений, касающихся 
как массового, так и профессионального спорта, можно выде-
лить проблему отсутствия комплексного и систематизирован-
ного законодательства для данной отрасли права.

Многие исследователи видят решение данной проблемы 
в принятии самостоятельного кодифицированного акта – Спор-
тивного кодекса Российской Федерации. В определенной степе-
ни данный вывод можно считать целесообразным.

Несмотря на то, что самостоятельность отрасли спортивно-
го права поддерживается не всеми учеными в области юриспру-
денции, в последние десятилетия ей уделяется повышенное 
внимание законодателя. Исходя из этого, становится очевидной 
важность систематизации спортивного законодательства. Сто-
ит отметить то, что одним из важнейших видов систематизации 
для государств континентальной правовой семьи, к которым 
без всяких сомнений относится и Россия, выступает кодифика-
ция, то есть создание нового нормативно-правового акта путем 
переработки законодательства.

В пользу кодификации есть несколько аргументов. Так, Кру-
глов В. В. отмечает, что достигнут предел систематизации спор-
тивного законодательства путем консолидации и совершенство-
вание данным образом более не представляется возможным, 
так как конечный результат консолидации спортивного законо-
дательства в России уже представлен разработкой и принятием 
Федерального закона «О физической культуре и спорте». Автор 
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также отмечает, что «значительный массив спортивно-правовых 
норм содержится в других законах, включая кодифицированные 
нормативные правовые акты, относящиеся к другим отраслям» 
[5, С. 165–176]. Нельзя не согласиться с данным выводом, дей-
ствительно практика отечественного законотворчества демон-
стрирует, что бесконечное применение консолидации невозмож-
но, необходимо применение иных видов систематизации.

Однако отмечалось и то, что Федеральный закон «O физи-
ческой культуре и спорте» мог бы выступить фундаментом для 
будущего Спортивного кодекса. Это означает наличие базы для 
проведения кодификации [6, C. 231–233].

В качестве одного из аргументов некоторые исследователи 
приводят кодификацию спортивного права, проведенную в за-
рубежных странах. Так, например, кодексы, в которых регулиру-
ются спортивные правоотношения, представлены Спортивным 
кодексом Франции, Бразильским кодексом спортивной юсти-
ции, Бразильским кодексом профессиональной этики в сфере 
физического воспитания, Итальянским кодексом Высшего суда 
спортивной юстиции. Зачастую повышенный интерес уделя-
ется французскому опыту. Так, Соловьев А. А. после анализа 
различных мнений французских экспертов приходит к выводу, 
что «Спортивный кодекс Франции обеспечил существенный 
импульс развитию французского спорта и создал реальные 
условия для эффективной борьбы с коррупцией и иными ви-
дами преступлений в спорте»[7, C.31]. Можно сделать вывод, 
что опыт одной из наиболее развитых стран континентальной 
системы права демонстрирует положительный эффект, произ-
веденный кодификацией спортивного законодательства. Сле-
довательно, это доказывает, что принятие Спортивного кодекса 
может благотворно повлиять на регулирование профессио-
нального и массового спорта, на развитие национальной систе-
мы права, повысить правовую культуру населения.

Стоит отметить, что кодекс решит проблему вероятной 
будущей несогласованности и противоречивости различных 
правовых норм, регулирующих спортивные отношения, послу-
жит фундаментом для укрепления внутренней согласованности 
элементов спортивного законодательства. Стабильность зако-
нодательства в свою очередь повлияет на уровень правового 
регулирования общественных отношений в сфере спорта.

Как справедливо отмечает Желдыбина Т. А. [8, С. 75–79], 
в современных условиях кодификация может поспособствовать 
модернизации всей отечественной законодательной систе-
мы. Таким образом, кодификация спортивного права повлияет 
на развитие правовой ситуации в целом.

Исходя из этого, можно заключить, что кодификация – один 
из наиболее приемлемых путей развития правового воздей-
ствия на спортивные правоотношения. Многообещающие пер-
спективы видятся при этом в области совершенствования не 
только правоприменения, но и правопонимания.
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С момента своего возникновения и по сегодняшний день, 
институт спортивного права является довольно важной частью 
в социализации общественных отношений. Как и любой право-
вой институт в нем есть своя область регулирования обще-
ственных отношений. Он направлен на формирование здоро-
вого образа жизни и ценностей людей всех возрастных групп. 
Специалисты не первый год отмечают ухудшение показания 
здоровья у населения России, в том числе у людей в подрост-
ковом возрасте и молодёжи.

Здоровье молодёжи и подростков напрямую зависит от фи-
зической активности, поэтому важную роль в данный период 
жизнедеятельности играет студенческий спорт с его давней 
историей возникновения.

Основанием первого студенческого спортивного клуба 
«Академическая Гимнастическая Ассоциация Rhenania Bern» 
в 1816 году является патриотическое гимнастическое сообщество 
университета города Берна, который существует и по сей день.

Впервые ассоциацию студенческого спорта организовали 
в 1905 году, стали Соединенные Штаты Америки. Подобные 
ассоциации стали появляться в Австралии (1906 году), Поль-
ше (1908 году), Чехословакии (1910 году), Швеции и Норвегии 
(1913 году), на Мальте (1925 году), в Люксембурге (1938 году), 
Италии (1946 году) и т.д. Основной задачей этих организаций 
являлось развитие спорта среди студентов, обучающихся 
в университетах.

Логичным продолжением формирования студенческих 
спортивных структур внутри отдельных стран стало создание 
в 1919 году Международной Конфедерации студентов (C.I.E.). 
Провозглашение создания первой международной организации 
университетского спорта произошло в Страсбурге (Франция), 
а француз Жак Птиаж стал её президентом. Этого человека 
считают основателем международного студенческого спортив-
ного движения [2].

В настоящее время управлением и развитием международ-
ного студенческого спорта занимается Международная феде-
рация университетского спорта (FISU), которая была создана 
1 мая 1949 г. Первым президентом FISU был Пауль Шлеймер, 
родившийся в 1907 году в Люксембурге. Он занимал этот пост 
до 1961 г.
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В России студенческий спорт зародился в начале XX века. 
Именно тогда первые студенческие спортивные клубы появи-
лись в политехническом и электротехническом московских 
институтах. В университете Санкт-Петербурга спортивный 
клуб был образован в 1908 году. К 1904 году в России функ-
ционировало 40 студенческих спортивных клубов. Большин-
ство их действовало в Санкт-Петербурге – 13, в Москве – 5, 
в Киеве – 4, на долю других городов приходились оставшиеся 
клубы. В 1911 году тринадцатью петербургскими студенчески-
ми обществами была образована студенческая лига, которая 
проводила соревнования среди студентов.

После революции 1917 года студенческий спорт стал раз-
виваться в ином русле. В 1918 году 29 мая было основано 
крупнейшее в стране высшее учебное заведение в области 
физической культуры и спорта Государственный центральный 
ордена Ленина институт физической культуры (ныне – Рос-
сийский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма). Впервые физическое воспи-
тание как учебный предмет было введено в учебные планы 
Петроградского высшего педагогического института в январе 
1921 года. Декретом Совета народных комиссаров РСФСР 
в июле 1929 года физическое воспитание вводится в вузах 
страны как обязательный предмет. В том же году в университе-
тах и институтах создаются кафедры физического воспитания. 
В феврале 1928 года Центральное бюро Пролетстуда прове-
ло первые студенческие соревнования. В программу входили 
хоккей, лыжные гонки, конькобежный спорт, бокс и пинг-понг.

В нашей стране законотворческая деятельность в области 
физической культуры и спорта берет начало в постсоветском 
периоде. Формироваться законодательная база физической 
культуры и спорта стала с разработки и принятия 27 апреля 
1993 года «Основы законодательства Российской Федера-
ции о физической культуре и спорте». Нельзя сказать, что 
до их принятия в России отсутствовало правовое регулирова-
ние в области физической культуры и спорта, однако право-
вые акты, регулировавшие данную сферу, до этого не имели 
статуса федерального закона и не создавали единой плат-
формы правового обеспечения. Позже на замене был принят 
Федеральный Закон от 29 апреля 1999 г. «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» [1].

С момента своего возникновения и по сегодняшний день 
в России возрастает роль законодательства, регулирующего 
область спорта и физической культуры. Вместе с этим специа-
листов всё больше интересуют вопросы теоретического харак-
тера и в первую очередь – рассмотрение спортивного права 
в качестве комплексной отрасли.

С точки зрения спортивного права предметом является 
комплекс общественных отношений, возникающих в сфе-
ре спорта – уголовных в области допинга, международных, 
трудовых – в области правового статуса спортсмена, адми-
нистративных, финансовых и процессуальных в области уре-
гулирования споров. Следовательно, нормы, составляющие 
спортивное право, относятся к различным отраслям права и, 
наряду с этим, определяются в новое правовое сообщество, 
которое приобретает внутреннюю взаимосвязь и согласован-
ность, начинает функционировать с точки зрения понятий 
и категорий новой отрасли права.

Как известно, отрасль – это совокупность правовых норм, 
регулирующих определённую сферу общественных отноше-
ний. Практически каждая отрасль имеет системообразующий 
правовой документ. В области спорта таким является Феде-
ральный Закон от 29 апреля 1999 г. «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» [1]. Основными характери-
стиками отрасли являются предмет и метод правового регу-
лирования: предмет – общественные отношения, на которые 
направлено регулирование отрасли. Метод – специфический 
способ, при помощи которого государство обеспечивает нуж-
ное ему поведение субъектов правоотношений. Основными 
характеристиками отрасли являются предмет и метод право-
вого регулирования: предмет – общественные отношения, 
на которые направлено регулирование отрасли. Метод – спец-
ифический способ, при помощи которого государство обеспе-
чивает нужное ему поведение субъектов правоотношений.

Предметом, с точки зрения, спортивного права будет ком-
плекс общественных отношений, возникающих в сфере спор-

та – уголовных в области допинга, международных, трудовых – 
в области правового статуса спортсмена, административных, 
финансовых и процессуальных в области урегулирования 
споров [3]. Вследствие этого, нормы, составляющие спортив-
ное право, относятся к различным отраслям права и, наряду 
с этим, определяются в новое правовое сообщество, которое 
приобретает внутреннюю взаимосвязь и согласованность, на-
чинает функционировать с точки зрения понятий и категорий 
новой отрасли права.

Исходя из этого метод правового регулирования в данном 
случае также будет носить комплексный характер, то есть 
будет сочетать одновременно приёмы и способы как импера-
тивного, так и диспозитивного характера, соединение частно-
правовых и публичных начал. В частности, это проявляется 
в сочетании государственного координирования спортивных 
правоотношений с их саморегулированием субъектами физи-
ческой культуры и спорта. Данный принцип закреплён в пун-
кте 3 статье 3 Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации».

Нормативные источники в данной сфере отношений делят-
ся на две группы: классические нормы права, содержащиеся 
в принимаемых государственными органами законах и подза-
конных актах; правила мягкого права, lex sportivia. Источника-
ми lex sportivia являются правила спортивных организаций, ре-
гламенты и статуты международных спортивных федераций, 
уставы спортивных клубов и аналогичные источники.

При всём этом, спортивные арбитражные суды, принимая 
третейские решения, как правило, опираются на обе группы 
правил, особенное внимание уделяя именно второй группе 
(так как такие источники, как Всемирный антидопинговый ко-
декс от 2009 года, Олимпийская хартия от 2013 года, Стандар-
тны тестирования на допинг (International Standard for Testing) 
от 2012 года в большинстве случаев содержат детальное регу-
лирование отношений, из которых возник спор).

Таким образом, многообразие отношений в сфере спорта 
и физической культуры, и уровня их правовой защищенности, 
являются особыми, затрагивающими различные отрасли пра-
ва, имеющие уникальную специфику и предполагающую соз-
дание Спортивного кодекса Российской Федерации.
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Современные реалии формируют перед региональными 
и местными властями новые вызовы, связанные с развитием 
общественной инфраструктуры.

Россия огромная страна и развитие инфраструктуры в на-
шей стране процесс бесконечный. В совокупности с ограниче-
ниями по срокам и бюджетом получается нескончаемый мара-
фон по выполнению задач и достижению показателей. Помимо 
того, что все задачи требуют существенных финансовых вло-
жений, не менее важен комплексный и современный подход 
к их решению.

Именно с этой целью разработан механизм государствен-
но-частного партнёрства (далее по тексту ГЧП), направленный 
на решение задач регионов и муниципалитетов, связанных 
с развитием инфраструктуры.

ГЧП, объединяя бизнес и государство, является эффек-
тивным инструментом решения важнейших задач – создание 
современных объектов инфраструктуры и достижение обще-
ственных интересов.

Государственно-частное партнерство служит механизмом 
привлечения частных инвесторов для реализации обществен-
но значимых задач на взаимовыгодных условиях. Представи-
тели органов власти получают возможность сократить финан-
совые затраты и время на подготовку проектов, бизнес полу-
чает возможность осуществлять инвестиции в проработанные 
инфраструктурные проекты или предлагать государству свои 
инициативы.

Согласно статистическим данным официального ресурса 
по ГЧП РОСИНФРА рынок реализуемых проектов в период 
с 2004 по 2020 (активное развитие с 2010) составил 3 606 про-
ектов, общим объёмом инвестиций 83,07 млрд рублей, объ-
емом частных инвестиций 74,39 млрд рублей.

ГЧП в спорте полностью себя оправдывает, так как в свя-
зи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и демо-
графическим кризисом, наиболее актуальной и приоритетной 

на данный момент является политика государства по сохране-
нию населения, здоровья и благополучия людей.

Государственно-частное партнёрство в сфере физической 
культуры и спорта помогает региональными и местными вла-
стями решить те новые вызовы и задачи, с которыми сейчас 
сталкивается каждый субъект РФ.

С помощью данного инструмента в спортивной отрасли 
были реализованы такие значимые проекты как многофункци-
ональный спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной 
«Платинум арена» в Красноярске, бассейны в городах Новоси-
бирск, Гатчина и Сертолово (Ленинградская область), ледовый 
каток «Авангард» в Мурманск и другие.

Однако генеральный директор Национального центра ГЧП 
Павел Селезнев в преддверии VIII инфраструктурного кон-
гресса заявил о снижении инициатив на 40 % по сравнению 
с предыдущим 2020 годом, в связи с чем отметил, что реше-
ние проблем и стимулирование ГЧП проектов является одной 
из важнейших задач.

Для решения данной проблемы государству необходимо 
решить ряд факторов, затормаживающих эффективное разви-
тие данного механизма.

В первую очередь слабым местом остается институцион-
ная среда и нормативная база. Как показывает практика боль-
шинство муниципалитетов при действующем федеральном 
законе «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ до сих пор применяют 
федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ [1,2]. Это связано 
с непониманием федерального закона № 224-ФЗ, его слож-
ностью и отсылками на другие нормативно правовые акты. 
За период с сентября 2020 по сентябрь 2021 было принято 
54 нормативно правовых актов, касающихся частных инвести-
ций в инфраструктуру, из них: 14 федеральных законов, 21 по-
становление Правительства, 13 распоряжений Правительства 
и 6 ведомственных приказов.

В бюджетный кодекс РФ были внесены изменения по пре-
доставлению долгосрочного субсидирования, которые суще-
ственно негативно повлияли на заключение и исполнение 
концессионных соглашений, соглашений о ГЧП и МЧП, в связи 
с ограничением предоставления субсидий по всем проектам. 
После объединения рынка против данного изменения, прове-
дения совместных совещаний, в том числе на площадке Со-
вета Федераций, данная поправка через полгода была исклю-
чена. Однако на момент ее действия значительно усложнила 
и затормозила процесс реализации ГЧП проектов [3].

В 2005 году был принят федеральный закон «О концес-
сионных соглашениях» № 115-ФЗ, после чего в 2006–2007 
последовали Постановления Правительства Российской Фе-
дерации об утверждении типовых концессионных соглаше-
ний в различных отраслях. Некоторые регионы ссылаются 
на данные постановления, которые до настоящего времени 
не менялись, однако федеральный закон «О концессионных 
соглашениях» менялся в среднем 2–3 раза в год. Данные по-
становления устарели морально и юридически, так же как от-
мечалось на VIII инфраструктурном конгрессе «Российская 
неделя ГЧП 2021» никогда не соответствовали требованиям 
рынка.

В регионах возникает большая проблема дефицита ком-
петенций, как у представителей органов власти, так и у эко-
номического блока. Также отсутствие региональных центров 
ГЧП со специалистами, владеющими достаточными знаниями 
в данной области, которые бы грамотно разрешали вопросы, 
возникающие у местных властей и инвесторов. Павел Селез-
нев отмечает, что только у 14 городов есть достаточное ко-
личество сотрудников, обладающих специальными знаниями 
в сфере ГЧП.

Учитывая факторы, изложенные выше, подтверждающие 
актуальность развития государственно-частного партнерства 
в сфере физической культуры и спорта на региональном уров-
не, представляется обоснованным развитие комплексного под-
хода со стороны государства в отношении возможных мер, спо-
собных привлечь частный капитал в данную сферу.
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Важнейшей задачей на данный момент является усо-
вершенствование федерального закона «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ, который бы в полной мере отражал реалии регио-
на и рынка. Создать понятный алгоритм взаимодействия ин-
вестора с регионом и обеспечить справедливые условия вза-
имодействия, включая сбалансированность распределения 
рисков по реализации проектов, обеспечение прозрачности 
конкурсных процедур.

Федеральный проект ГЧП фильтра, решая какие проекты 
нужны рынку и должны реализоваться на региональном уров-
не, выявил на практике ряд проблем в этой связи. Регион за-
частую не проходит ГЧП фильтр и реализует данный проект 
через федеральный закон о госзакупках, допуская опять же 
типовые ошибки при реализации данного проекта. Регионам 
необходимо дать возможность реализовывать не только объ-
екты массового спорта, но и нишевые проекты, которые будут 
закрывать конкретную потребность конкретного региона. Не-
обходимо так же учитывать регионы, которые тяготеют к тем 
или иным традиционным видам спорта, это связанно с исто-
рическими особенностями, климатическими особенностями 
и другими. На основании этого федеральный закон должен 
отвечать этим требованиям, предлагать альтернативы регио-
нам, сделать ГЧП фильтр более мягким для субъектов и для 
инвесторов.

Также при создании и реализации проектов стоит учиты-
вать современные вызовы, связанные с пандемией. Спор-
тивные объекты должны быть модернизированы, оснащены 
дополнительным оборудованием (ультрафиолетовый рецир-
кулятор, автоматическим аэрозольным диспенсером, автома-
тический бесконтактный тепловизор для измерения темпера-
туры и др.), иметь совершенно другой подход к организации 
мероприятий, то есть обеспечивать в условиях пандемии 
безопасность лиц во время нахождения в данном объекте 
(дополнительные раздевалки, соблюдение социальной дис-
танции, путем создания специальных барьеров или за счет 
увеличения квадратуры объекта и т.д.).

Приведенные выше меры и комплексный подход помогут 
решить ряд проблем, возникающих как на федеральном, так 
и на региональном уровне.

Развитие ГЧП в сфере физической культуры и спорта 
создаст условия для достижения национальных целей – 
увеличение числа населения систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, увеличение ожи-
даемой продолжительности здоровой жизни, обеспече-
ние населения объектами спорта по месту жизни, работы 
и учебы, увеличения охвата населения услугами в области 
физической культуры и массового спорта, предоставляе-
мыми субъектами социального предпринимательства, уве-
личение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпри-
нимателей, а также позволит сформировать точки роста 
спортивной экономики.

В данной статье обозначены лишь некоторые пробле-
мы, с которыми сталкиваются регионы и возможные пути 
их решения. Государству и регионам предстоит еще боль-
шая работа в совершенствовании механизма государствен-
но-частного партнёрства, от которой в большей степени за-
висит строительство современной инфраструктуры в сфере 
физической культуры и спорта, отвечающей новым вызовам 
современности.

Список литературы:
1. Федеральный закон «О государственно-частном пар-

тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ

2. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 15.07.2021) // «Собра-
ние законодательства РФ», 03.08.1998, № 31

УДК 341.231.14

Ю. Н. Кочеткова
Саратовский национальный исследовательский государ-

ственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Юридический факультет

Россия, Саратов

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СПОРТЕ

Аннотация. В статье рассматривается понятие прав чело-
века в спорте и его содержание. На основе анализа теоретико-
правовых основ автор приходит к выводу о том, что под пра-
вами человека спорте следует понимать совокупность предо-
ставленных государством взаимосвязанных возможностей для 
реализации права на занятие физической культурой и спортом.

Ключевые слова: права человека, спорт, правовое регули-
рование, физическая культура, спортивные правоотношения.

Y. N. Kochetkova
Saratov National Research State University named after 

N. G. Chernyshevsky,
Faculty of Law

Russia, Saratov

THE CONCEPT AND CONTENT  
OF HUMAN RIGHTS IN SPORTS

Abstract: The article discusses the concept of human rights in 
sports and its content. Based on the analysis of the theoretical and 
legal foundations, the author comes to the conclusion that human 
rights in sports should be understood as a set of interrelated oppor-
tunities provided by the state for the realization of the right to engage 
in physical culture and sports.

Keywords: human rights, sport, legal regulation, physical cul-
ture, sports legal relations.

Спорт – важнейшая составляющая жизни каждого чело-
века, играющая важную роль в формировании здоровой на-
ции и повышения работоспособности каждого члена обще-
ства. Ввиду этого государство должно предоставлять граж-
данам возможности для занятия спортом, а также гаранти-
ровать гражданам соответствующие права.

Так, в XIX в. в странах Европы и Российской империи 
правовому регулированию (в определенном смысле) была 
подвержена только физическая культура как часть процес-
са воспитания и образования. С 30-х гг. XX в. в европейских 
странах постепенно принимаются законодательные акты, 
регламентирующие отношения в области спорта, роль госу-
дарства в создании условий для занятий спортом для чело-
века. В настоящее время физическая культура и спорт также 
рассматриваются в качестве составной и неотъемлемой ча-
сти общей культуры человека.

Все государства мира в своем законодательстве так или 
иначе закрепляют и регламентируют права человека в спорте.

В ч.1 ст. 7 Конституции Российской Федерации опреде-
лено, что Российская Федерация – социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека 
[1]. В данном контексте следует отметить важнейшее зна-
чение прав человека в спорте для его развития, особенно 
в физическом плане.

Для данного исследования существенное значение име-
ет анализ содержания понятия «права человека в спорте». 
В первую очередь отметим, что указанная категория не ис-
пользуется в российском законодательстве, в связи с чем 
возникает множество дискуссий в отношении ее применимо-
сти в российской правовой системе.

В данном контексте представляется необходимым отме-
тить, что в настоящее время существует острая необходи-
мость теоретико-правовой разработки указанного понятия, 
так как используемый категориальный аппарат в сфере пра-
вового регулирования спортивных отношений в полной мере 
не отражает сущности и специфики прав человека в спорте. 
В российской правоприменительной практике принято гово-
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рить о правах спортсменов, которые регулируются граждан-
ско-правовым и трудовым законодательством, и напрямую 
связаны с профессиональной деятельностью лица. Однако, 
по нашему мнению, права человека в спорте в настоящее 
время следует понимать гораздо шире, чем деятельность 
профессиональных спортсменов.

В рамках конституционного законодательства указанная 
категория определяется через право на занятие физической 
культурой и спортом. Однако существенные проблемы воз-
никают в том, что полноценного закрепления указанное пра-
во также не получило, а фрагментарно регулируется в рам-
ках обеспечения права на охрану здоровья.

При этом, в отечественной юридической литературе нет 
единого мнения относительно дефиниции права на занятие 
физической культурой и спортом.

Так, например, Д. Герасимов предлагает следующее 
определение: «Право на занятие физической культурой 
и спортом в качестве субъективного права есть закреплен-
ная в Конституции РФ и гарантированная конституционными 
и отраслевыми нормами реальная, постоянная и неотчуж-
даемая совокупность правомочий любого индивида беспре-
пятственно поддерживать свое здоровье и реализовывать 
себя путем занятий физической культурой и любыми видами 
спорта, требовать от государства, всех юридических и фи-
зических лиц соблюдения конституционных обязанностей, 
направленных на обеспечение данного права, а также об-
ращаться за государственной или общественной защитой 
в случае нарушения ими этих обязанностей» [2].

Из данного определения видно, что право на занятие 
физической культурой и спортом состоит из ряда правомо-
чий, позволяющих индивиду в полной мере реализовать это 
право.

В частности, А. Н. Егоричев предлагает рассматривать 
следующие правомочия права на занятие физической куль-
турой и спортом:

а) право на поощрение и финансирование со стороны го-
сударства развития физической культуры и спорта;

б) право на равный доступ к занятиям физической куль-
турой и спортом;

в) право на государственную поддержку спортивных объ-
единений;

г) право на обеспечение населения необходимым коли-
чеством спортивных сооружений;

д) право на обеспечение и стимулирование создания 
учреждений дополнительного образования спортивной на-
правленности [3].

Р. Д. Гребнев в содержание права на занятие физической 
культурой и спортом включает такие компоненты как:

1) право на охрану здоровья и здоровый образ жизни;
2) право на психическое здоровье;
3) право на отдых и досуг, на доступ к развлечениям;
4) право на автономность личности;
5) право на межличностные и общественные коммуни-

кации;
6) право на объединение;
7) право на доступ к культуре и на участие в культурной 

жизни общества;
8) право на воспитание;
9) право на социальную интеграцию и право на солидар-

ность;
10) право на признание, охрану, защиту и реализацию 

достоинства личности человека;
11) право на личностное развитие;
12) право на мир и безопасность;
13) право на защиту от дискриминации;
14) интегральное право на определенное качество жизни 

и благополучие [4].
По мнению Т. Н. Тимофейчика, к правомочиям рассма-

триваемого права человека относятся:
1) свободный доступ каждого человека к спорту как к не-

обходимому условию развития физических, интеллектуаль-
ных и нравственных способностей личности;

2) право каждого на участие в соревнованиях региональ-
ного, национального и международного уровня с учетом со-
стояния своего здоровья, возраста, достигнутых спортивных 

результатов и иных условий, правомерно установленных со-
ответствующими организаторами соревнований;

3) право на безопасность в спорте;
4) право на посещение соревнований;
5) право на информацию в области спорта [5].
Такое количество правомочий права на занятие физиче-

ской культурой и спортом, которые предлагают современные 
российские ученые, на наш взгляд, продиктовано следующи-
ми причинами:

1) в правовых актах России нет закрепленного определе-
ния этого права;

2) право на занятие физической культурой и спортом 
чрезвычайно многогранно, своим содержанием охватывает 
разные стороны жизни человека, общества и государства;

3) право на занятие физической культурой и спортом ин-
тегрально по своей природе и тесно связано с такими кон-
ституционными правами, как право на жизнь, право на об-
разование, право на личное достоинство и др.

Таким образом, на основе анализа теоретико-правовых 
основ под правами человека спорте следует понимать сово-
купность предоставленных государством взаимосвязанных 
возможностей для реализации права на занятие физической 
культурой и спортом. В содержание прав человека в спорте 
включаются следующие элементы:

1) право свободного и равного доступа каждого человека 
к занятиям физкультурой и спортом;

2) право выбора направления вида деятельности в физ-
культуре и спорте;

3) право неограниченного личностного роста в занятиях 
физкультурой и спортом;

4) право повышать свои знания и навыки (учиться) в сфе-
ре физкультуры и спорта;

5) право вести здоровый образ жизни;
6) право участвовать в мероприятиях спортивного харак-

тера;
7) право безопасно заниматься физкультурой и спортом.
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Аннотация. В свете крупного допингового скандала приоб-
ретает актуальность рассмотрения механизмов правового регу-
лирования спортивных отношений, а также изучения Междуна-
родного спортивного арбитражного суда в роли решения споров 
в области спорта. В данной статье раскрываются как недостат-
ки, так и преимущества суда. По мнению авторов, арбитраж яв-
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Спорт представляет собой весьма специфическую сферу 
общественных отношений, также он занимает особое поло-
жение в области правового обеспечения. Достаточно часто 
конфликты, возникающие в области спорта, могут быть раз-
решены не только согласно законодательству страны, но 
и в соответствии с нормами международных и национальных 
организаций. Именно поэтому, для обеспечения квалифици-
рованного разрешения спора, требуется компетентный орган, 
представители которого специализируются в области спорта. 
Таким органом является Международный Спортивный арби-
тражный суд.

Международный Спортивный арбитражный суд (далее-
CAS) – главный судебный арбитражный орган, рассматрива-
ющий споры, имеющие отношение к спортивной сфере. На 
сегодняшний день он расположен в Лозанне.

Суд выполняет три основные функции.
1) Непосредственное рассмотрение споров, которые воз-

никли в результате спортивной деятельности, выполнение 
функций первой и последней инстанции;

2) Выступает в качестве аппарата правовой защиты 
по апелляции на решения, принятые директивными органами 
федераций и прочих спортивных организаций;

3) Имеет право на юридическое консультирование по про-
блемам деятельности в области спорта, которые не влекут 
возникновение конфликтов.

Состав арбитров спортивного суда не может быть менее 
150 представителей. Они должны иметь высшее юридическое 
образование и обладать признанной компетенцией в области 
спорта. Назначаются советом сроком на 4 года, с возможно-
стью последующего переназначения и имеют право рассма-
тривать дела любой из палат. Решение может приниматься 
единолично либо в составе коллегии (3 арбитра) в зависимо-
сти от сложности дела [1, 36].

Официальные языки, на которых как ведётся все судо-
производство, так и оформляется в качестве письменного ис-
точника – французский и английский языки. Переводы всех 

материалов, в случае использования другого языка, обеспе-
чиваются стороной-ходатаем.

Все решения конфиденциальны, если только не предус-
мотрены огласке или стороны не согласны с опубликованием. 
Они являются окончательными и обжалованию не подлежат, 
за исключением, если имеются нарушения, касающиеся про-
цессуальных вопросов. В этом случае, подача иска осущест-
вляется через месяц в Федеральный суд Швейцарии. Окон-
чательный вердикт данной инстанции вступает в силу после 
оглашения решения [2, 33].

В принципе, на рассмотрение суда может быть передано 
два вида спора: коммерческого и дисциплинарного характера.

Первая категория включает в себя споры, связанные 
с исполнением договоров, например тех, которые касаются 
спонсорства, продажи прав на телевизионные трансляции, 
организации спортивных мероприятий, трансфера игроков 
и отношений между игроками и тренерами и клубами и /или 
агентами (трудовые и агентские контракты). Споры, связан-
ные с вопросами гражданской ответственности, также попа-
дают под эту категорию (например, инцидент, произошедший 
со спортсменом во время спортивных соревнований). Эти так 
называемые коммерческие споры решаются CAS, как прави-
ло, в качестве суда первой и единственной инстанции.

Дисциплинарные споры представляют вторую группу спо-
ров, из которых большинство касается допинга. Кроме дел, 
связанных с допингом, суд призван решать различные дисци-
плинарные споры (насилие на игровом поле, неправильные 
решения (злоупотребления) судьи). Они рассматриваются 
в первой инстанции компетентными спортивными органами, 
и впоследствии становятся предметом обжалования, который 
затем действует как суд последней инстанции.

Спор может быть передан на рассмотрение, если есть 
арбитражное соглашение между сторонами, которое опреде-
ляет обращение. С момента основания, суд никогда не при-
знавал за собой отсутствие юрисдикции на основе того, что 
спор не относится к спорту.

Основными правовыми источниками функционирования 
CAS на современном этапе являются: Олимпийская хартия, 
Арбитражный Кодекс в области спорта, включающий Устав, 
Регламенты (по посредничеству, по арбитражу на Олимпий-
ских играх), а также законодательство Швейцарии.

Право на обращение в суд с жалобой принадлежит лицам, 
которые связаны со спортивной сферой (спортсмен, тренер, 
спортивный клуб, Международная антидопинговая организа-
ция и др).

Так, в 2020 году CAS поддержал иск Всемирного антидо-
пингового агентства к Российскому антидопинговому агент-
ству. Российские спортсмены в ближайшие два года лишились 
возможности выступать под флагом и гимном своей страны 
на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Российское анти-
допинговое агентство должно было передать из московской 
лаборатории пробы и базу данных проверки на допинг спор-
тсменов за период с 2012 по 2015 год. База данных была 
передана только со второй попытки, с нарушением дедлайна 
и, как установило WADA, в искаженном виде, что стало на-
рушением договоренностей. Российская сторона обвинения 
в манипуляции с базой данных отрицает до сих пор.

В решении суда было указано, что чемпионаты мира 
в 2021 и 2022 годах, проводимые Россией, должны быть пере-
несены в другую страну только в том случае, если не будет 
каких-либо юридических или практических затруднений.

Форма российских спортсменов может содержать цвета 
национального флага и должна содержаться надпись «ней-
тральный атлет», написанная не меньшим размером, чем 
слово «Россия» [3].

Как показывается практика, в последнее время также име-
ются колоссальные проблемы с итоговым решением данного 
суда:

Во-первых, нередко ради эффективности и скорости при-
нятия решений суд жертвует автономией воли сторон. Он 
ограничивает возможность представлять письменные доказа-
тельства, показания свидетелей и экспертов, назначать арби-
тра не из списка и при рассмотрении дел может применить 
законодательство Швейцарии (Закон «О международном 
частном праве»);
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Во-вторых, ограничивается возможность представлять 
свидетелей и экспертов. В соответствии со ст. 44.1 и 51 Ре-
гламента Международного спортивного арбитражного суда 
список свидетелей и экспертов подается заранее. Дополнить 
либо скорректировать его впоследствии невозможно;

В-третьих, еще одной особенностью является закрытый 
список арбитров. Из списка арбитров регулярно назначаются 
только 15 % [4, С.156].

Это положение давно вызывает дискуссии: одни авторы 
(например, С. Штеблер) говорят о том, что закрытый список 
арбитров гарантирует высокое качество выносимых решений, 
в то время как другие (например, С. Нетцле, С. Горбылев) яв-
ляются сторонниками свободного выбора, без утвержденного 
списка и критикуют суд за ограничение «фундаментальной 
свободы в выборе арбитра».

Несмотря на большую критику и противоречивость не-
которых принципов суда, нельзя не признать, что благодаря 
такому подходу решения выносятся в рекордно короткие сро-
ки: процедура в Палате апелляционного арбитража занимает 
до четырех месяцев, а срок рассмотрения спора по правилам 
арбитража и вовсе занимает 24 часа.

Таким образом, за более чем 30 лет своей работы этот ор-
ган судебной власти урегулировал множество споров в каче-
стве арбитража, итогом которых стали расторжения трудовых 
контрактов, обнаружение и констатация дискриминации спор-
тсменов и СМИ, разбор и нейтрализация острых националь-
ных конфликтов внутри спортивных соревнований. Деятель-
ность CAS как «международного суда высшей инстанции» для 
спортивных споров приводит к значительной согласованности 
между правовыми решениями в спортивном мире и создает 
основу спортивного прецедентного права, становится более 
эффективным средством решения споров. Как говорил быв-
ший Президента МОК X. Самаранча: «В скором времени CAS 
может стать подлинным Верховным судом мирового спорта».
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В настоящее время актуальность вопроса договорных 
матчей, подкупных матчей, несправедливого судейства в фут-
боле стоит достаточно остро. Все чаще в новостных лентах 
можно встретить очередной коррупционный скандал, очевид-
ный не назначенный пенальти, или наоборот, там, где не было 
нарушения назначают «одиннадцатиметровый», сенсацион-
ная разгромная победа от аутсайдеров, обвинение судей, 
рассказы бывших спортсменов о том, как участвовали в став-
ках на игры с их участием. Подобные нарушения происходят 
на всех уровнях – РПЛ, ФНЛ, любительские лиги, городские 
лиги, детские лиги и турниры. Личный опыт показывает, что 
данные правонарушения возникают даже в юношеских со-
ревнованиях. Законодательные нормы должны быть точными 
и не допускать спорных положений. В связи с этим, представ-
ляется важным обратить внимание на существующие право-
вые пробелы в данной сфере.

«Договорной матч – это спортивное соревнование, исход 
которого заранее известен, поскольку спортсмены или орга-
низаторы игры заранее о нем договорились. Такие догово-
ренности происходят преимущественно из экономических со-
ображений и могут быть выгодны для: организаторов сорев-
нований, участников, лиц, которые делают ставки в крупном 
размере, букмекерских контор». Законодательство РФ в дан-
ной сфере далеко от совершенства – единственная норма 
в Уголовном кодексе, позволяющая наказать участников и ор-
ганизаторов «договорняков» или, как их стало модно назы-
вать после судебного процесса В. Уткина с ЦСКА – «странных 
матчей», (ст. 184 УК РФ) предусматривает ответственность 
только в случае подкупа спортсменов, спортивных судей, тре-
неров, руководителей команд и других участников или орга-
низаторов профессиональных спортивных соревнований – то 
есть в случае передачи денежных средств взамен на дости-
жение нужных результатов. Насколько можно судить и здесь 
законодательство значительно отстало от реальной жизни.

Важное место во всей этой сфере преступлений занимают 
футбольные арбитры. Так, в апреле 2021 года был навсегда 
отстранен рефери Вилков, хотя изначально было отстране-
ние лишь на несколько матчей. Сейчас речь идет об отстра-
нении арбитра Казарцева за не назначенный пенальти в мат-
че ЦСКА – Краснодар 02.10.2021, где судья отвечал за VAR и, 
так сказать, не заметил грубое нарушение.

Личный многолетний практический опыт показывает, что 
судьи бездействуют или злоупотребляют своими правами, на-
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чиная с детских футбольных лиг и заканчивая на уровне РПЛ. 
К сожалению, это явление уже стало считаться нормальным 
в российском футболе. Профессиональная деятельность 
футбольных судей осуществляется в своего рода замкнутой 
системе, которая имеет признаки картели, имеющей цель – 
извлечение высокой прибыли. В этой системе все виды де-
ятельности взаимосвязаны, многие участники процесса зави-
симы от других участников. Поэтому иногда на судей оказы-
ваются противоправные влияния и они, опасаясь потерять ра-
бочее место, вынуждены выполнять указания. В этом случае 
можно говорить о косвенном умысле.

Но в судейской практике были случаи, когда судьи дела-
ли ставки на матчи с их участием, и тогда появлялся прямой 
умысел. По нашему мнению, футбольный арбитр – уникаль-
ный субъект данных правонарушений, ведь судей не сразу на-
казывают отстранением от деятельности пожизненно, снача-
ла идут не жесткие санкции, а лишь, когда об этом начинают 
говорить все больше и больше людей, СМИ, только тогда за-
ходят разговоры об пожизненном лишении заниматься любой 
деятельностью связанную с данным видом спорта.

Стоит обратить внимание на ситуацию, когда рефери 
выступает в роли объекта в соответствующих правоотноше-
ниях. Как правило, это происходит тогда, когда с помощью 
судьи, лица, которые делают огромные ставки, добиваются 
выигрыша. Либо же команда с помощью судьи добивается 
успеха в соревновательном аспекте. И при огласке той или 
иной ситуации виновным остается судья. Это достаточно 
спорный вопрос, но в тоже время и на него есть свой от-
вет. Так в первом случае судья скорее всего получит часть 
крупного выигрыша, а во втором случае неплохой гонорар. 
Но, отвечая на вопрос о наказании, здесь речь в подобных 
случаях должна идти о субъективных характеристиках, так 
как никто не исключает допуск грубых ошибок у судей. Тем 
более, если это молодой и неопытный судья, то существует 
риск отстранения его от судейства навсегда из-за ошибки, 
а не из-за прямого умысла. Но, как показывает практика, 
чаще всего по отношению к таким арбитрам применяют вре-
менные санкции, например, назначают к судейству в лиге 
ниже уровнем на один сезон, либо отстраняют от судейства 
на несколько матчей.

Как правило в преступлениях, связанных с договорными 
матчами, фигурируют рефери, но никогда не привлекаются 
в качестве организатора подобного противоправного деяния 
другие участники – владельцы клубов, спонсоры и прочие за-
интересованные лица.

Именно поэтому всё шире распространяется мнение 
о необходимости прослушивания телефонных переговоров 
потенциальных участников и организаторов договорных мат-
чей – такая мера положительно зарекомендовала себя при 
громких делах в Турции и Италии, однако не многие отдают 
себе отчет, что прослушивание телефонных переговоров по-
дозреваемых, как мера оперативно-разыскной деятельности, 
в соответствии с действующим законодательством РФ, воз-
можна лишь при расследовании тяжких и особо-тяжких пре-
ступлений, к которым, к сожалению, преступление, предусмо-
тренное ст. 184 УК РФ [2. ст.184], не относится.

Но, как показывает практика, правоохранительные органы 
зачастую квалифицируют данные преступления по статье 159 
УК РФ. Таким образом, нарушается принцип объективности, 
так как данные преступления нельзя относить к данной статье 
особенной части УК – одних могут просто отстранить от про-
фессиональной деятельности, а по отношению к другим при-
менить уголовное наказание.

Стоит особо отметить, что не все договорные матчи свя-
заны только с финансовыми махинациями, иногда в них оста-
ется соревновательный аспект, что только усугубляет ситуа-
цию. Речь сейчас идет о «встречах», определенный результат 
которых устраивает обе команды, чтобы «отцепить» от борь-
бы других конкурентов. Примеров таких матчей немало: по-
ражение Австрии со счётом 0:1от ФРГ на Чемпионате Мира 
1982 года отправило домой Алжирцев, результат игры между 
Швецией и Данией в виде ничьи 2:2 на ЕВРО-2004 оставила 
не у дел сборную Италии, Арсенал и Порту сыграли со счётом 
0:0, чтобы гарантировано попасть в плей-офф Лиги Чемпио-
нов 2006–2007.

При рассмотрении споров Палата и Комитет руководству-
ются Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, 
нормативными актами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, нормативными правовыми актами 
субъектов

Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, действующими на территории Российской Федера-
ции, Уставом РФС, нормами, принимаемыми ФИФА, УЕФА 
и РФС, решениями Спортивного арбитражного суда (Tribunal 
Arbitral du Sport) в г. Лозанна (Швейцария) (далее – «КАС») 
в части определения практики применения указанных норм, 
обычаями делового оборота, а также договорами, соглаше-
ниями, если они заключены в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации [3. с.2].

Европа наглядно дает понять эффективность подобного 
пути. При внутреннем расследовании перспективы наказания 
лиц, виновных в организации договорных матчей, значитель-
но выше, чем при их уголовном преследовании за счет опе-
ративности и не такой формальности процесса. Только орган 
спортивной федерации в отличие от суда может учесть так 
называемую «специфику спорта», что не раз было продемон-
стрировано и CAS и ФИФА.

Однако, наложение спортивных штрафов не исключает 
в дальнейшем преследование виновных в рамках уголовно-
го или административного права. В идеале данные процессы 
обязаны существовать параллельно. Так, считаем неправиль-
ной практику дисциплинарных органов РФС, которые по ряду 
вопросов не выносят свои решения, мотивируя это ожидани-
ем реакции государства по спорному аспекту.

В качестве выводов отметим, что без присутствия букме-
керских контор современный футбол уже невозможно пред-
ставить. Их сфера влияния распространилась по всему миру. 
В этом есть и определённые плюсы, и свои минусы. Также 
считаем необходимым восполнить пробелы законодательства 
путем создания отдельной главы в УК РФ по регулированию 
данных преступлений, добавить отдельные статьи в КоАП 
РФ по устранению данных правонарушений, увеличить число 
уполномоченных лиц, которые будут заниматься расследо-
ванием данных нарушений. Также считаем целесообразным 
увеличение контроля за матчами, на которые делают круп-
ные ставки или после которых имеются крупные выигрыши; 
ужесточить наказание несправедливого судейства, путем 
не только отстранения, но и применением соответствующих 
штрафов; ужесточить контроль за судейством на всех уров-
нях соревнований. И решение всех перечисленных проблем 
было бы наиболее приемлемым с помощью кодификации 
спортивного законодательства.
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«Физкультура и спорт – это не какая-то «развлекушка», 
а один из государственных приоритетов» – резюмировал 
В. В. Путин на одном из заседаний Совета при Президенте 
по развитию физической культуры и спорта [3].

Спорт – это важный компонент в жизни каждого челове-
ка. Он объединяет население не только одного государства, 
но и всего мирового сообщества. Раньше спорт представлял 
собой развлечение, некое представление и зрелище, однако 
сейчас это высокий уровень профессионализма спортсменов, 
трансляции, освещение в СМИ, инвестиционная деятельность, 
спонсорство, букмекерские ставки, реклама и целая индустрия 
спорта. Такой различный спектр отношений в спортивной сфе-
ре деятельности породил потребность в законодательном уре-
гулировании, тем самым начало зарождаться и развиваться 
спортивное право.

Спортивное право – молодая и развивающаяся отрасль 
права. На международном уровне она начала формироваться 
ещё в эпоху промышленных революций. В России же спортив-
ное право начало формироваться позднее. Одним из первых, 
кто определил «спортивное право, как отрасль законодатель-
ства, охватывающую нормативные акты, регулирующие обще-
ственные отношения, возникающие в процессе подготовки 
спортсмена к спортивным соревнованиям и участия в них, 
а также участия юридических лиц в деятельности, связанной 
с организацией и проведением спортивных мероприятий, как 
на национальном, так и на международном уровнях» [2, С. 2] 
в отечественной науке является И. С. Кузнецов. Также в наши 
дни имеет место быть другое определение спортивного права: 
«наука, изучающая, исходя из ее определения, субъекты и объ-
екты спорта; она представляет собой составляющую часть 
других отраслей юридической науки, которые включены в нее, 
определяют ее и управляют спортивной деятельностью, спор-
тивным и физическим воспитанием» [4, С. 2188]. В Российской 
Федерации основополагающим документом спортивного права 
является Федеральный закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ. В нём 
прописаны вопросы государственного регулирования спорта 
и физической культуры. Однако ряд учёных считают, что дан-
ный закон не является полным и исчерпывающим. Привержен-
цами этой мысли являются А. А. Соловьев, А. Т. Сихарулидзе, 
С. В. Алексеев. В качестве несовершенств они выделяют: отсут-

ствие мер борьбы с употреблением допинга, недописанность 
четвёртой главы закона, а также «отсутствие конкретных право-
вых механизмов реализации, в том числе в неопределенности 
статуса организаций, осуществляющих подготовку спортсме-
нов, отсутствии прав, обязанностей и порядка деятельности 
этих организаций» [1, С. 92].

Почему же важно развитие спортивного права в России? 
Необходимость такого рода связана с рядом обстоятельств: 
проведение спортивных мероприятий мирового уровня в Рос-
сии (XXII Олимпийские зимние игры и XI Параолимпийские зим-
ние игры 2014 года в Сочи, Универсиада в Казани 2013 года, 
Кубок Конфедераций, Чемпионат мира по футболу 2018), по-
пуляризация спорта, а также усиление внимания людей и госу-
дарства в целом к спорту.

Важно отметить, что спортивное право объединяет взгля-
ды мирового сообщества и регулирует спортивные отношения 
во всех уголках мира одинаково в соответствии с определён-
ными нормативно-правовыми актами. Ещё в 1984 году в Па-
риже на международном конгрессе была принята Олимпий-
ская хартия, регулирующая развитие олимпийского движения; 
в 1978 году ООН принята Международная хартия физического 
воспитания и спорта, являющаяся по сей день правовой осно-
вой развития физического воспитания и спорта; а в 1992 году 
была принята Спортивная хартия Европы, содействующая раз-
витию спорта и способствующая установлению контактов меж-
ду гражданами и государствами стран Европы.

Какие существуют перспективы развития спортивного пра-
ва? Важно отметить, что перспективы развития спортивного 
права в первую очередь связаны с решением основных про-
блем этой отрасли права. В современном мире спорт подвер-
гается влиянию различных факторов, порождающих ряд про-
блем. На наш взгляд, самыми главными проблемами являются:

1. Вмешательство политических международных отно-
шений в спорт. Таких примеров существует множество. Один 
из самых крупных примеров – это нашумевшее допинговое 
дело российских спортсменов. Дело длилось на протяжении 
длительного периода времени, в нём имелось множество под-
водных камней. Однако обвинения в адрес российских спор-
тсменов остались лишь на словах. Доклад Р. Макларена о до-
пинговых махинациях в России не имеет юридической силы, 
такого мнения придерживаются многие эксперты Forbes. Стоит 
отметить, что сам В. В. Путин называл доклад WADA «опасным 
рецидивом вмешательства политики в спорт». Тем не менее, 
отсутствие юридических доказательств не помешало WADA вы-
нести ряд жестких санкций против России, которые негативно 
затронули множество спортсменов, не замешанных во всех до-
пинговых разбирательствах.

Другим примером вмешательства политики в спорт может 
послужить ситуация, развернувшаяся вокруг украинского фут-
болиста Ярослава Ракицкого. Спортсмен подписал контракт 
с российской футбольной командой «Зенит», тем самым вы-
звал отрицательную реакцию на Украине. Приглашение на от-
борочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Португали-
ей и Люксембургом в сборную Украины Ракицкий не получил. 
Главный тренер национальной команды Украины А. Бышовец 
не смог найти рационального объяснения, а российский фут-
больный специалист Р. Билялетдинов предположил, что тре-
нерский штаб вынес такое решение в соответствии с полити-
ческими мотивами. Недоброжелательные отношения России 
и Украины известны всем.

Таким образом, ряд учёных современности отмечают спорт 
как инструмент политической борьбы в международных отно-
шениях.

2. Коррупция. Данная проблема является не менее важной. 
31 октября 2003 года была принята Конвенция Организации 
Объединенных Наций против коррупции, которая содержит 
положения, касающиеся спортивной отрасли права. Одним 
из положений является «сохранение открытости информации 
и прозрачности механизмов вливания бюджетных средств 
в спортивную отрасль» [5, С. 303]. В связи с этим «каждое 
государство надлежащим образом обязано способствовать 
созданию институтов, которые будут противодействовать ма-
нипулированию спортивными состязаниями. В дальнейшее го-
сударство берет на себя обязательство их финансирования» 
[5, С. 304].
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Таким образом, перспективы развития спортивного права 
заключаются в законодательном урегулировании спортивных 
отношений между субъектами

спортивного права, а также в практическом решении основ-
ных проблем, как на национальном, так и на международном 
уровнях. Спортивные состязания должны быть справедливы-
ми, честными, объективными, без вмешательств высокопостав-
ленных политических должностных лиц.
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В настоящее время за спортивными соревнованиями сле-
дит весь мир. Атлеты, лыжники, гонщики и многие другие про-
фессиональные спортсмены тратят все свое время и силы 
на бесконечные тренировки, правильное питание и подготовку 
к новым состязаниям. Можно с полной уверенностью сказать, 
что для большинства людей спортивные мероприятия являют-
ся важной составляющей жизни, будь то просмотр телевизион-
ных трансляций с соревнований или самостоятельное занятие 
физической культурой. Но что же такое спорт? Определение 
этого термина много раз переписывали, так как сегодня рамки 

спортивных культур настолько размыты, что даже устраивают-
ся чемпионаты по компьютерным играм, а киберспорт и вовсе 
уже внесен в список соревнований Олимпийских игр. Следует 
отметить, что в настоящее время в области правового регули-
рования спортивной деятельности в Российской Федерации на-
копилось множество проблем, требующих не только внимания, 
но и практического решения.

Ключевым источником официальных документов, опреде-
ляющих особенности спортивных отношений в мире, является 
Международный Олимпийский комитет (International Olympic 
Committee) [3]. Главный документ Международного Олимпий-
ского комитета (МОК) – Олимпийская Хартия [4].

Спорт лежит в основе здоровой нации и позволяет каждому 
человеку поддерживать физическую форму. При этом на между-
народном уровне действуют соответствующие правовые доку-
менты, которые регулируют сферу спорта. В частности, следует 
упомянуть Международную хартию физического воспитания 
и спорта от 1978 года. Названная Хартия была провозглашена 
Генеральной Ассамблеей для того, чтобы развитие спорта по-
ставить на службу человечества [5, С. 25]. Занятие спортом от-
носится к категории основных прав человека, и именно спорт 
способствует развитию воли, природных способностей человека 
(ст. ст. 1–2 Хартии). В 1992 г. на Седьмой конференции министров 
по спорту европейских стран была принята Спортивная хартия 
Европы, которая поясняет, что спорт – это формы физической ак-
тивности, которые направлены на умственное и физическое раз-
витие человека. Особое внимание в Спортивной хартии уделяет-
ся способам и видам помощи одаренным спортсменам, созданию 
и закреплению правового статуса спортсменов-профессионалов.

Антидопинговое обеспечение в стране также осуществляется 
при поддержке и финансировании самого государства, однако, 
в настоящее время с трудом можно говорить о том, что прово-
димые мероприятия являются достаточными и оптимальными. 
В аспекте исследования современных проблем развития спор-
тивного права в РФ следует упомянуть и ситуацию с допинго-
вым скандалом, вследствие которой российским спортсменам 
на Олимпийских играх последних лет пришлось выступать под 
нейтральным флагом [4]. Выступлению российских спортсменов 
под нейтральным флагом предшествовал ряд значимых событий.

Свои истоки разгоревшийся допинговый скандал ведет 
с 2014 г., когда в Германии вниманию широкой общественности 
был представлен документальный фильм Х. Зеппельта, посвя-
щенный употреблению допинга российскими спортсменами. Не-
смотря на официальные заявления автора ленты о том, что до-
кументальные факты не являются достоверными и не призваны 
разоблачать спортсменов, а лишь направлены на привлечении 
внимания общественности к употреблению спортсменами до-
пинговых препаратов [7], Всемирное антидопинговое агентство 
WADA объявило о проверке всех случаев употребления допин-
га российскими спортсменами, упомянутыми в фильме.

Впоследствии, Всемирное антидопинговое агентство пред-
ставило доклад по итогам расследования о подмене допинг – 
тестов российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи (речь 
шла о махинациях с участием сотрудников Министерства спор-
та, антидопинговых лабораторий Сочи и Москвы, ФСБ). В ре-
зультате, в 2015 г. сборная России по легкой атлетике была 
отстранена от участия в Олимпиаде. Также официальный пред-
ставитель независимой комиссии, участвовавшей в рассле-
довании, объявил, «что антидопинговое агентство призывает 
международное спортивное сообщество запретить российским 
спортсменам участвовать в международных соревнованиях, 
включая и Олимпийские игры 2016 года в Бразилии. Этот за-
прет должен действовать до «изменения культуры» [6, С. 28].

Глава МОК, при поддержке Спортивного арбитражного суда, 
отказавшего в удовлетворении жалоб российских спортсменов, 
заявил о намерении принять самые жесткие санкции в отноше-
нии лиц и организаций, осуществляющих допинговые махина-
ции. Также против участия России в Олимпиаде выступили ряд 
стран (Австрия, Канада, США, Испания, Германия, Швейцария 
и Япония). По итогам разбирательств российская сборная прак-
тически в полном составе не была допущена к участию в Олим-
пийских играх, а Россия оштрафована [1, С. 18].

Итак, в настоящее время на национальном и международном 
уровнях всё большее значение приобретает спорт и его потенци-
ал, в связи, с чем увеличивается на мировой арене и вес спор-



420

тсменов. Спорт стал явлением глобального масштаба: по всему 
миру спортивные мероприятия объединяют людей. Масштабное 
развитие спорта существенным образом повлияло на вовлечение 
людей в самые разнообразные социальные сферы, в том числе 
экономику и политику. Тем не менее, сфера спорта преисполне-
на различными нарушениями прав человека, что требует более 
активного развития спортивного права в Российской Федерации.

Спорт играет в современных национальных отношениях до-
статочно значимую роль. Серьезным фактором влияния, спо-
собным создать благоприятные условия по разрешению споров 
и конфликтов в национальном масштабе, снять лишнее напря-
жение в отношениях между государствами выступают судебные 
инстанции. События последних десятилетий свидетельствуют 
о кардинальных переменах в характере международной поли-
тики и изменении вектора развития спортивной деятельности. 
В частности, современное взаимодействие и сотрудничество 
стран мира все чаще не обходится без привлечения инструмен-
тов социально-культурной и спортивной сферы, в которой всё 
чаще возникают конфликты и споры с участием спортсменов.

На национальном уровне вопросы защиты прав и интере-
сов спортсменов также представляют большой интерес. Между-
народные акты провозглашают недопустимость дискриминации 
в отношении профессиональных спортсменов, провозглашая 
принцип равенства трудовых прав и свобод. Однако анализ 
правовой документации свидетельствует о том, что на нацио-
нальном уровне добиться реального запрета дискриминации 
в сфере спорта крайне сложно, поскольку отсутствуют эффек-
тивные механизмы противодействия данному явлению. В Рос-
сии отсутствует даже официальная статистика, которая бы 
отражала факты дискриминации, следовательно, существую-
щая проблема пока ещё не получила надлежащего признания 
со стороны законодателя и правоприменителей.

Действительно, в современном мире спорт признается эф-
фективным инструментом альтернативной дипломатии, кото-
рый используют не только отдельные индивиды, принимающие 
участие в спортивных соревнованиях, но и целые страны, круп-
ные международные организации и ассоциации (МОК, ЮНЕ-
СКО, ЭКОСОС), по мнению которых с помощью спорта можно 
достигнуть благополучия и мира. В связи с этим судебные ин-
станции международного и национального масштаба не вправе 
допускать пренебрежительного отношения к спортсменам при 
разрешении и рассмотрении спорных ситуаций. Динамично 
развивающиеся отношения в настоящее время свидетельству-
ют о том, что спорт – это реальная политическая величина, 
вследствие чего спортивные успехи того или иного государства 
рассматривают как дипломатические методы влияния на геопо-
литическую ситуацию в мире. В спорте удается успешно совме-
щать дух противоборства и принципы гуманизма, равенства, 
взаимопомощи, благодаря чему политический вес государств 
в современном мире измеряется спортивными победами.

Кроме того, именно модель спорта способна противосто-
ять другим агрессивным, негуманным методам соперничества, 
связанным с использованием оружия и ведением военных 
действий. Спорт высоких достижений позволяет привлечь вни-
мание всего человечества к актуальным общемировым про-
блемам, объединить спортсменов и болельщиков, примирить 
конфликтующие государства, создать толерантную культуру 
терпимости и мира. Соответственно, для обеспечения взаим-
ного уважения, взаимопонимания в общемировом масштабе 
используются спортивные достижения.
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Рассматривая спортивное право с точки зрения отрас-
ли законодательства, А. В. Сердюков отмечает, что отрасль 
законодательства – это результаты исследования системы 
российского законодательства в целом, соответствующей те-
матической источниковедческой базы и научной литературы 
[6]. Такое исследование, по мнению автора, позволило сде-
лать вывод о том, что к настоящему времени в отечествен-
ном праве сформировалась такая новая комплексная отрасль 
законодательства, как спортивное право. Данная отрасль 
законодательства обладает особым предметом правового 
регулирования и состоит из базового нормативного право-
вого акта – Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» [1]. Данный Федераль-
ный закон является системообразующим отраслевым актом, 
объединяющим достаточно целостную и структурированную 
систему согласующихся с ним законов и иных нормативных 
правовых актов. Пункт 6 статьи 39 данного Федерального за-
кона говорит о том, что медико-биологическое обеспечение 
спортсменов спортивных сборных команд РФ и субъектов РФ 
осуществляется в соответствии с законодательством в сфере 
охраны здоровья и законодательством о физической культу-
ре и спорте. Этот вопрос регулируется также Федеральным 
законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [2].

Спортивное право, как и любая другая отрасль права, вну-
тренне состоит из соответствующих элементов, к которым от-
носятся институты и субинституты. К одному из особых инсти-
тутов спортивного права необходимо отнести такой институт, 
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как спортивная медицина. Как отмечает С. П. Миронов, тер-
мин «спортивная медицина» получил широкое распростране-
ние примерно в пятидесятые годы прошлого века. С момента 
своего зарождения эта медицинская дисциплина называлась 
«врачебный контроль за здоровьем лиц, занимающихся фи-
зической культурой и спортом». Вся история развития спор-
тивной медицины тесно связана с ростом и развитием физи-
ческой культуры и спорта в нашей стране. Каждый новый этап 
в жизни отечественного физкультурно-спортивного движения 
выдвигал новые задачи перед спортивной медициной и сти-
мулировал дальнейший ее прогресс [3, С. 599–608]. Спортив-
ная медицина является неотъемлемой частью единой систе-
мы физического воспитания граждан России, поэтому должна 
охватывать большинство россиян, в том числе школьников, 
студентов средних специальных, высших учебных заведений 
и других учебных заведений, а также всех, занимающихся 
физической культурой и спортом в коллективах физкультуры, 
спортклубах и добровольных спортивных обществах.

В последние годы все ярче выявляется тенденция недове-
рия к возможностям спортивной медицины со стороны трене-
ров. Слишком часто звучит критика в низкой эффективности 
работы медицинской службы. Спортивные врачи должны по-
нимать, что изначальная причина создавшейся ситуации в не-
способности современной официальной спортивной медици-
ны в полном объеме соответствовать своему назначению [4, 
С. 46–51]. Сегодня спортивная медицина представлена спор-
тивной травматологией и врачебным контролем, не всегда от-
вечающими требованиям даже массового спорта [7, С. 213], 
а в элитном спорте – еще и спортивной фармакологией. Хотя 
тренеры и вынуждены обращаться в диспансеры спортивной 
медицины за допуском к соревнованиям, они предпочитают 
в отдельных случаях, помощь специалистов узкой медицин-
ской специализации. Одна из причин сложившейся ситуа-
ции – фактическое отсутствие изменений в спортивной ме-
дицине за три прошедших десятилетия. Только соответствие 
спортивной медицины современным требованиям дает право 
говорить о реальной значимости данной медицинской специ-
альности, а значит, и о ее праве на существование. Любое 
значимое достижение в спорте – это всегда результат мно-
голетнего труда не только спортсмена, но и большого круга 
специалистов, входящих в тренерский штаб. И не последнюю 
роль в этом играют спортивные врачи [5, С. 88–92].

Существующее сегодня медицинское обеспечение спорта 
в нашей стране имеет следующие особенности:

· полная доступность неотложной и плановой медицин-
ской помощи в лечении травм и заболеваний, в том числе до-
ступность медицинского этапа реабилитации;

· недостаточное число врачей-специалистов, знакомых 
со спорт-ассоциированной патологией и особенностями гоме-
остаза у спортсменов;

· ограниченность реальной базы спортивной реабилита-
ции по видам спорта, а также реабилитологов, подготовлен-
ных к особенностям проведения реабилитации спортсменов;

· неоптимальная доступность обеспечения фармаколо-
гическими препаратами, биологически активными добавками 
и спортивным питанием из-за антидопингового ограничения 
применения лекарственных средств и фармакологических 
добавок при проведении восстановительного лечения спор-
тсмена; предварительного годового планирования без учета 
текущей необходимости, что создает большие сложности 
в подборе максимально эффективных средств;

· проблема питания спортсменов вследствие особен-
ностей менталитета, препятствующих их самостоятельному 
питанию с соблюдением индивидуальной диеты; недостаточ-
ного развития сети доступных пунктов организации питания: 
либо дорого, либо небезопасно; отсутствия антидопингового 
контроля продуктов специализированного спортивного пита-
ния и биологических добавок к пище;

· минимально достаточный врачебный контроль в лабо-
раторных условиях диспансеров спортивной медицины и Ре-
спубликанского научно-практического центра спорта, в силу 
ограниченности их пропускной способности;

· при формировании спортивной науки не всегда учиты-
вается стремительно увеличивающееся число новых видов 
спорта, особенно экстремальных.

Кроме этих глобальных проблем, надо выделить и не ме-
нее важные научно-организационные и правовые проблемы 
повышения эффективности медицинского обеспечения:

1. отсутствие четких критериев оценки самого понятия ме-
дицинского обеспечения спорта;

2. отсутствие научного обоснования места, роли и ответ-
ственности медицинской службы как в системе подготовки 
спортсменов национального уровня, так и в достижении вы-
соких спортивных результатов;

3. неопределенность должностных обязанностей и полно-
мочий врача спортивной медицины в рамках задачи усиления 
и сохранения спортивной работоспособности;

4. отсутствие четкого научного понимания, какие действия 
медицинской службы в наибольшей степени определяют 
спортивный результат;

5. отсутствие юридически закрепленных технологий вза-
имодействия врача и тренера в формировании психофизио-
логической готовности спортсмена к тому или иному уровню 
тренировочной и соревновательной нагрузки.

Последний пункт особенно важен, поскольку медицинская 
служба, так или иначе, всегда реагирует на педагогические 
решения тренера, зачастую не имея возможности участия 
в их формировании и не располагая четкими критериями 
оценки собственно медицинского труда. Отсюда закономер-
ное отношение к спортивным врачам только как к помощни-
кам тренеров. При этом ответственность за конечный спор-
тивный результат несут и тренер, и врач команды. В этой 
связи, не снимая коллективной ответственности за конечный 
спортивный результат, необходимо разделить ее педагогиче-
скую и медицинскую составляющие за его получение.

Чтобы повысить эффективность медицинского обеспече-
ния надо разработать такие показатели деятельности меди-
цинской службы спорта, которые:

во-первых, сами будут ориентировать врачей на резуль-
тат – максимальное повышение и сохранение спортивной ра-
ботоспособности;

во-вторых, будут носить черты собственно медицинского 
труда и существенно влиять на финансовую оценку деятель-
ности спортивных врачей;

в-третьих, будут процессуально ориентированы для коли-
чественной оценки медицинского труда и возможности квали-
фикационного роста.

Соответствие показателей квалификационным требова-
ниям позволит поставить врачей спортивной медицины в те 
же условия, в которых и любые другие врачи-специалисты, 
с возможностью фиксировать медицинские параметры своей 
деятельности и составлять по ним отчет о проделанной ра-
боте, безотносительно к итоговым спортивным результатам.

Таким образом, появится возможность: сформировать 
технологию содружественного взаимодействия врача и тре-
нера при выработке и индивидуализации тренировочных 
программ; объективизировать собственно медицинскую со-
ставляющую спортивного результата и ответственность за 
нее; акцентировать внимание врача и тренера на достижении 
конкретного уровня функциональной готовности к планируе-
мому спортивному результату; подготовить образовательные 
программы для подготовки и повышения квалификации спор-
тивных врачей на основе разработанных протоколов.
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Сравнительно новым направлением развития российской 
юриспруденции, охватывающим общественные отношения, 
возникающие в сфере физической культуры и спорта, является 
отрасль спортивного права. С. В. Алексеев и Р. Г. Гостев предла-
гают понятие спортивного права, отражающее его сущностные 
характеристики как отрасли права: «Это специализированная 
комплексная отрасль права, представляющая собой систему 
правовых и регламентных норм, которыми закрепляются основ-
ные принципы, формы и порядок физкультурно-спортивной де-
ятельности, совокупность норм, характеризующихся их общно-
стью и специфичностью, а также обладающих определенной 
автономностью в системе права» [2, С.121].

В системе российского права активно формируется и раз-
вивается законодательство, регулирующее физкультурно-спор-
тивные отношения, постепенно нарабатывается администра-
тивная и судебная практика применения этого законодатель-
ства, происходит активное становление данной отрасли.

В соответствии с этим правовое регулирование сферы фи-
зической культуры и спорта приобретает особую актуальность 
и нуждается в дальнейшем развитии.

Несмотря на то, что с 2001 года в Российской Федерации 
на федеральном уровне были приняты нормативные правовые 
акты, определяющие государственную политику в данной обла-
сти, ее развитие возможно оценивать, как неоспоримое достиже-
ние, но тем не менее, они не решают всех проблем и вопросов, 
возникающих в области физической культуры и спорта [6, С.169].

Необходимость повышения результативности государствен-
ного управления в области спорта, включая совершенствова-
ние нормативно-правовой основы в этой области, определена 
также состоянием общественных отношений и правопримени-
тельной практики в области спорта в России, характеризующи-
мися наличием существенных недостатков.

В настоящее время, единственной страной, в которой име-
ется единый правовой акт по регулированию отношений в обла-
сти спорта является Франция, в которой принят Спортивный ко-
декс, обобщающий новые тенденции в развитии законодатель-

ства о спорте. Данный кодекс обеспечил существенный толчок 
развитию спорта и создал реальные условия для эффективной 
борьбы с преступлениями в данной области.

Государственный Совет Французской Республики продол-
жает поиски целесообразной спортивной инфраструктуры. Од-
нако, по мнению

Д. И. Рогачева, существуют проявляющиеся на практике 
внутренние противоречия между нормами Спортивного кодекса 
Франции [8, С.7]. Но несмотря на это, эти недостатки в скором 
времени должны решиться путем внесения необходимых изме-
нений и поправок.

Также следует подчеркнуть необходимость кодификации 
нормативных правовых актов в области спорта в таких государ-
ствах, как США и Испания, где таких актов существует множе-
ство [11, С.350].

Министерство спорта Российской Федерации, которое 
осуществляет полномочия по выработке и реализации госу-
дарственной политики в сфере физической культуры и спор-
та, самостоятельно принимает нормативные правовые акты, 
позволяющие ему в полной мере реализовать весь комплекс 
государственных функций и полномочий по управлению данной 
отраслью в России [4, С.38]. Однако, как справедливо отмечает 
Е. К. Дроздова, осуществляя обширный ряд полномочий, Ми-
нистерство спорта не может обеспечить реализацию государ-
ственной политики в рассматриваемой сфере на всех уровнях 
государственной власти [5, С.56].

Следует отметить, что на всех уровнях государственного 
управления в долгосрочной перспективе стоит задача по увели-
чению вовлеченности населения в регулярные занятия спортом 
[7, С.336]. Следует заметить, что с 2010 по 2019 год доля насе-
ления, систематически занимающегося спортом, увеличилась 
более чем в 2 раза – с 19 процентов до 43 процентов. Таким 
образом, будущий рост доли населения, систематически зани-
мающегося спортом, будет возрастать [9, С.48].

Несмотря на то, что в Федеральном законе о спорте отдель-
ная статья (31) закона посвящена адаптивной физической куль-
туре, физической реабилитации инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, обязательного в ее исполнение 
подзаконного акта до сих пор нет [1]. Существуют лишь реко-
мендательные документы от Министерства спорта Российской 
Федерации [8, С.6].

В судебной практике нашего государства есть наглядный 
пример отсутствия адаптивной физической культуры в регио-
нах. Так, действующая в интересах несовершеннолетнего мать 
обратилась в суд с иском к директору «Краевой детско-юноше-
ской спортивной школы» г. Ставрополя и Министерству физи-
ческой культуры и спорта Ставропольского края, в котором про-
сила признать действия директора спортивной школы в отно-
шении ее сына, выразившиеся в дискриминации его прав на за-
нятие плаванием, незаконными, восстановить нарушенные 
права ребенка и зачислить его в спортивную школу для занятий 
плаванием, разработать для него индивидуальную адаптиро-
ванную образовательную программу, обязать Министерство 
образования и молодежной политики Ставропольского края вы-
делить дополнительные бюджетные средства для реализации 
адаптированной образовательной программы в области физи-
ческого развития детей-инвалидов по слуху. В удовлетворении 
исковых требований было отказано в полном объеме.

Россия участвует регулярно в созываемых конференциях 
министров спорта государств членов Совета Европы. Так, Кон-
венция, которая была принята на конференции в 2014 году на-
правлена на предупреждение, выявление и управление наци-
ональными и международными спортивными соревнованиями 
и содействие сотрудничеству на национальном и международ-
ном уровнях между органами государственной власти, которые 
выражают свой интерес в данной сфере [14].

По мнению А. В. Сердюква в целях повышения эффектив-
ности борьбы с экономической и налоговой преступностью 
в России представляется разумным разработать полноценную 
программу концептуальных исследований по наиболее важным 
проблемам экономической безопасности Российской Федера-
ции при подготовке к крупным международным спортивным со-
бытиям [10, С.55]. Я считаю вполне обоснованным данную раз-
работку таких исследований в целях повышения безопасности 
спортивных мероприятий.
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Для разрешения спортивных споров во многих странах, 
в частности таких, как Греция, Бразилия, Италия и Канада, су-
ществует система спортивных судебных органов, созданных для 
разрешения отдельных категорий, возникающих в области спор-
та [12, С.46]. В Российской Федерации с 2003 г. действует Авто-
номная некоммерческая организация «Спортивная Арбитражная 
Палата», при которой в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 
Федерации» в 2004 г. был создан Спортивный арбитражный суд 
(САС), ставший первой в России судебной инстанцией, которая 
рассматривает исключительно споры в области спорта и физи-
ческой культуры. Однако в большинстве стран создание подоб-
ных специализированных органов законом не предусмотрено.

Все эти аспекты не способны полно раскрыть все имею-
щиеся проблемы в области правового регулирования спорта, 
однако их разработка позволит в большей степени преодолеть 
пробелы в правовом регулировании спортивных отношений, 
что приведет к совершенствованию и обогащению отрасли 
спортивного права.

Таким образом, эволюция спортивного права оказывается 
непрерывной, оно постоянно изменяется и обновляется, испы-
тывая на национальном уровне влияние глобализации спортив-
ного права.

Для решения проблем и вопросов, возникающих в сфере 
физической культуры и спорта одним из перспективных вариан-
тов решения является кодификация законодательства о спор-
те, разработка, создание и принятие единого отраслевого зако-
нодательства как системы, а именно Спортивного кодекса Рос-
сийской Федерации, содержащего общую и особенную части, 
который обеспечит комплексное правовое регулирование отно-
шений в области спорта, а также регулирование надлежащего 
государственного и муниципального управления в этой сфере 
и основанной на единстве терминологии, приоритетов и прин-
ципов организации, обеспечения, осуществления и развития 
спортивной деятельности.
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На сегодняшний день спорт является неотъемлемой 
частью жизни многих людей. Для некоторых спорт – это не 
просто образ жизни, но и работа. В данной сфере можно вы-
делить не только спортсменов и тренеров, но и спортивных 
агентов. Переход спортсмена, тренера в другую команду, ус-
ловия контракта – одни из главных направлений деятельно-
сти спортивных агентов.

Футбол в Российской Федерации является одним из глав-
ных видов спорта. Объём денежных средств, которые на-
ходятся в данном виде спорта составляют сотни миллионов 
евро, если не миллиарды. В 2020 году было совершено более 
2,3 тысяч продаж игроков в российских чемпионатах, а выруч-
ка составила около 900 миллионов долларов. При переходе 
игроков из одной команды в другую, заметную роль играют 
спортивные агенты. Лишь в 2020 году агентские выплаты 
в Российской Федерации составили 108,4 миллионов долла-
ров.

В настоящей статье хотелось бы проанализировать про-
блемы в области регулирования деятельности спортивных 
агентов на футбольном трансферном рынке.

Деятельность спортивных агентов закреплена в статье 
19.3 Федеральном законе «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ [1]. В вы-
шеуказанном законе регламентируются их права и обязанно-
сти. Данный источник, как отмечает Пузырёва А. Н., «не регу-
лирует отношения по спортивному агентированию» [2, С.161].

Согласно Федеральному закону «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, 
спортивные агенты должны быть аккредитованы со сроком не 
более 5 лет, соблюдать законодательство Российской Феде-
рации, имеют право на обращение в третейские суды и ме-
диацию для разрешения споров, могут заключать договор 
со спортсменами, с тренерами и профессиональными клуба-
ми, но не должны участвовать в каких-либо азартным играх, 
связанных со сферой их деятельности и на безвозмездной 
основе трудоустраивают спортсменов в профессиональные 
спортивные клубы, не достигших шестнадцати лет.

Первой проблемой в регулировании деятельности спор-
тивных агентов является тот факт, что в статье 19.3 Федераль-
ном законе «О физической культуре и спорте в Российской 
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Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ не дано определение 
спортивных агентов. Прописываются лишь их права и обязан-
ности, что свидетельствует о неполной регламентации право-
вого положения спортивных агентов в данном источнике. На 
наш взгляд, на законодательном уровне нужно установить 
определение спортивных агентов, так как в различных ви-
дах спорта спортивные агенты именуются другим термином. 
Нами предлагается следующее определение спортивного 
агента – физическое или юридическое лицо, который право-
мочен представлять интересы игрока, тренера или спортив-
ного клуба на основании аккредитации и агентского договора 
в области спортивных отношений.

Правовое положение спортивных агентов закрепляется 
не только в Федеральном законе «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, 
но и в других нормативно – правовых актах. Регламент Рос-
сийского Футбольного Союза по работе с посредниками де-
тально регламентирует правовое положение футбольных 
спортивных агентов, именуя их как «посредники» [3, С. 3]. Вы-
шеуказанный источник регламентирует порядок прохождения 
аккредитации для спортивных агентов. Аккредитацию может 
получить лишь физическое лицо. Данный факт указывает 
о том, что при нарушении Регламента РФС, посредник, сдав-
ший экзамен, как один из представителей юридического лица, 
может лишить всю компанию права заниматься агентской де-
ятельностью. Предлагаем выдавать аккредитацию только фи-
зическим лицам, как отдельным субъектам, а не физическому 
лицу, выступающего от имени всей компании.

Согласно Регламенту, агентами не могут быть лица, 
к кому применялись спортивные санкции в виде спортивной 
дисквалификации на срок 6 месяцев или более и /или запре-
та на осуществление деятельности в футболе на любой срок 
в течение последних 10 лет до даты подачи заявления об Ак-
кредитации, а также лица, которые имеют неснятую или непо-
гашенную судимость. Чтобы стать спортивным агентом нужно 
иметь высшее образование или среднее общее образова-
ние, оплатить взнос, который составляет 50 тысяч рублей, 
и успешно пройти экзамен.

Другой проблемой является то, что согласно Регламенту 
Российского Футбольного Союза по работе с посредниками, 
агентам запрещено контактировать со спортсменами, их ро-
дителями до достижения игроками шестнадцати лет, что про-
тиворечит Федеральному закону «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» и статье 23 Конституции 
Российской Федерации, в которой говорится о неприкосно-
венности частной жизни [4]. На наш взгляд, нужно снять дан-
ное ограничение в Регламенте Российского Футбольного Со-
юза, которое позволит спортивным агентам контактировать 
с футболистами, не достигшими шестнадцати лет и их за-
конными представителями для заключения агентского до-
говора.

Согласно Регламенту Российского Союза по работе с по-
средниками, лицо, не достигшее восемнадцати лет, не обязан 
выплачивать денежное вознаграждение посреднику. Данное 
условие предполагает, что посредник лица, не достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, может не получать агент-
ских выплат за осуществление своих обязанностей согласно 
условиям контракта, так как сам же игрок получает доход за 
осуществление своей деятельности. Во избежание таких слу-
чаев, следует убрать из данного Регламента Российского Фут-
больного Союза это условие и обязать несовершеннолетних 
игроков исполнять обязанности по выплате агентского возна-
граждения, которое прописано в договоре.

Вышеуказанный источник ссылается на Регламент ФИФА 
по работе с посредниками, в котором установлен желаемый 
объём выплат для посредника – это до 3 % от валового до-
хода за весь срок контракта [5, С. 11].

Другим пробелом в законодательстве является тот факт, 
что есть ограничение в агентских выплатах. Несомненно, это 
ограничивает права футбольных спортивных агентов. Но не 
всегда условие о желательной выплате, которую устанавлива-
ет Регламент ФИФА осуществляется, что вызывает неравное 
положение спортивных агентов. Для решения данной пробле-
мы следует разрешить лицам, заключающим агентский дого-
вор, самим определять сумму агентских выплат. Как считают 
Г. А. Андронов и Э. В. Глухов, «агент не заинтересован в по-
вышении эффективности своей работы, поскольку снижается 
его личный заработок» [6, С. 37].

Для разрешения споров между посредниками, футболи-
стами и тренерами была создана в Российском Футбольном 
Союзе Комиссия по работе с посредниками как вид медиации.

Спортивный агент может заключать договор с футболи-
стом, тренером или клубом на срок не более 2 лет. Содержа-
ние агентского договора прописано в статье 1005 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации [7]. Лицо, выступающее 
посредником, именуется как агент, а сама сторона, с которой 
заключается договор – принципал. В договоре между сторо-
нами прописываются выплаты.

При нарушении положений Регламентов ФИФА или Рос-
сийского Футбольного Союза спортивным агентом, пред-
усмотрены санкции. Ими могут быть как штраф (от 50 000 
до 500 000 рублей), так и предупреждение, приостановление 
действия Свидетельства Посредника или лишение Свиде-
тельства Посредника.

Подводя итоги, можно выявить, что правовое положение 
спортивных агентов, в частности футбольных, в Российской 
Федерации детально не регламентировано в одном источнике. 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, прописывая 
лишь права и обязанности спортивных агентов, в остальном 
ссылается на другие источники. В футболе ими выступают 
Регламенты РФС и ФИФА. В ходе исследования были обна-
ружены неправомерные ограничения деятельности футболь-
ных посредников. Следует ограничить российские спортивные 
федерации в полномочиях в регулировании деятельности 
спортивных агентов, так как иногда некоторые положения яв-
ляются неправомерными, ограничивают права посредников 
в осуществление ими своей профессиональной деятельности.
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ:  
ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ, ОРИЕНТИРЫ НА БУДУЩЕЕ

пощения крестьян, так как дальше были введены заповедные 
лета, а после и урочные – в результате крестьяне были закре-
пощены за полтора столетия. Спорить с этим утверждением 
трудно, роль Судебника 1497 года в процессе закрепощения 
крестьян доказана современными и советскими историками. [1]

Однако не стоит думать, что перед Иваном III и коллекти-
вом авторов сборника законов стояла цель положить начало 
закрепощению крестьян. На самом деле, легализация и регла-
ментация крестьянского выхода поспособствовали усилению 
власти московского князя на местах без удара по казне. Под-
робнее о механизме такого воздействия: крестьянин заканчива-
ет заготовительные работы в поле, выплачивает помещику не-
кую сумму денег и уходит к другому, однако полученные деньги 
не компенсируют землевладельцу утраченных рабочих рук. [2 ] 
Рассмотрим последствия крестьянского выхода в перспективе 
двух недель до и после Юрьева Дня:

– У помещика A было 10 крестьян, как и у помещиков B и C. 
Крестьяне помещика A были обсчитаны, из-за чего половина 
из них (5 человек) ушли к более лояльному помещику B;

– Теперь у помещика B – 15 крестьян, у A – 5, а у C – 10. 
Помещик A будет решать проблему, ибо понимает, что даже по-
лученные от ушедших деньги не помогут ему весной, когда нуж-
ны будут рабочие руки. Тогда этот самый помещик уменьшает 
требования к крестьянам и /или увеличивает выплаты за труд. 
Благодаря этому к нему придут в поисках лучшей жизни уже 
крестьяне помещика C – тоже пятеро;

– Теперь у A – 10, у B – 15, у C – 5. Аналогично тому, что 
случилось ранее, помещик C тоже смягчит требования, чем 
привлечет пятерых крестьян, которые устали жить и работать 
у B. Таким образом, по истечении этих двух недель помещики 
остаются при том же количестве крестьян, получают деньги, но 
тут же вынуждены вложить их в повышение привлекательности 
своего угодья (то есть почти не богатеют), а крестьяне получают 
новые условия труда, его оплаты и «новые возможности», весь-
ма иллюзорные. Князь же в этом всём, фактически не принимая 
никакого участия, получает ослабленную изнутри дворянскую 
прослойку и относительно довольное, но до-смешного стабиль-
ное и статичное крестьянство.

Стоит обратить внимание на то, что в рамках одного цик-
ла крестьянского выхода переходить от одного к другому бу-
дут не одни и те же крестьяне, а всегда разные по причине 
того, что условный крестьянин Х перешел к помещику А, за-
платив помещику В пожилое и еще некоторые выплаты. Этот 
тяжелый финансовый удар не позволит тому же крестьянину 
перейти на следующий день уже к помещику С, вместо него 
к С уйдут «коренные» В-крестьяне, которые еще относитель-
но при деньгах.

Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод о том, 
что механизм крестьянского выхода в Юрьев День был чем-то 
принципиально новым в отечественной политике – саморегу-
лирующейся системой, которая так и действовала бы дальше, 
если бы это было выгодно всем трем сторонам «сделки»: кня-
зю, крестьянам и помещикам. На деле же, ущемлялись права 
землевладельцев (хоть и вполне резонно), князь при помощи 
крестьян каждый год планомерно и циклически подкашивал 
экономическое состояние будущих дворян, вместе с этим сводя 
практически на ноль процент самоуправства или самодурства. 
Любой помещик, который не стал бы поддаваться на осеннюю 
провокацию, неизбежно потерял бы свое хозяйство если не че-
рез год, то в течение пяти лет точно.

Важно отметить еще раз, что приведенные в пример цифры 
максимально условны – понятно, что крестьян у каждого поме-
щика было разное число, что прийти и уйти в один крестьянский 
выход в рамках одного хозяйства могло не одинаковое количе-
ство людей, да и что хозяйств этих далеко не три... На примере 
этих трех хозяйств и тридцати крестьян был объяснен адми-
нистративный принцип, заложенный законодателем – можно 
было ввести в условие 15 помещиков и 123 456 крестьян, раз-
делив их между хозяйствами неравномерно, дабы подчинить 
наш сюжет исторической действительности. Однако это лишь 
усложнило бы схему, не изменив ее сути: помещики оставались 
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Одной из удивительных особенностей отечественного 
права является то, что российский законодатель часто прини-
мал ключевые решения с оглядкой на Православную церковь, 
реже – на языческие корни. Так, значимые политические шаги 
или публичные издания памятников Русского Права нередко 
были приурочены к какому-либо празднику:

– 28 апреля 1185 года – второе воскресенье после Пасхи, 
финальная битва Игоря с половцами;

– 6 августа 1378 года, День Преображения Господня, битва 
на р. Вожа войск Дмитрия Донского и Мамая;

– 4 февраля 1498 года в день памяти Святого Тимофея, 
ученика Иисуса и борца с язычеством, опубликован Судебник 
Ивана Великого (о его содержании речь пойдет ниже).

В XIX веке, с появлением «теории официальной народно-
сти», явление привязки закона к православию заимело второе 
дыхание, так как православие стало одним из столпов общества 
по закону. Этот список можно продолжать вплоть до 1914 года, 
то есть до фактической дискредитации имперского законода-
тельства.

Интересных примеров было достаточно много и помимо 
вышеприведенных, но заслуживающим особое внимание пре-
цедентом является славянский праздник Юрьев день, отмечае-
мый 26 ноября, который заимел в Судебнике 1497 года право-
вой статус. [2]

Вешний и осенний дни имени Святого Георгия (Юрьев/Его-
рьев) – два зеркальных православных праздника, отмечавшие-
ся в апреле и в ноябре соответственно. Законодатель придал 
статус абсолютного события Осеннему Юрьеву дню – за неде-
лю до него и неделю после этого дня крестьяне обретали новые 
права, которых лишались вновь уже в начале декабря. Так, кре-
стьянин (еще не крепостной) мог уйти от своего хозяина к дру-
гому, выплатив пожилое или его часть, что зависело от срока 
проживания крестьянина у нынешнего помещика.

Традиционно считается, что формализация крестьянского 
выхода в рамках Судебника является начальным этапом закре-
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примерно с тем же количеством крестьян, крестьяне в течение 
года возвращались к состоянию, как на момент их недоволь-
ства – это заставляло их переходить снова и снова, заставляя 
помещиков из года в год понижать требования до среднего зна-
чения.

На данном этапе можно постепенно отойти от историче-
ского контекста и взять лишь концепцию, механизм, алгоритм 
действий:

1) Некая группа лиц без доступа к власти получает право 
изменить свое положение, но в пределах горизонтальной мо-
бильности;

2) Резкая «миграция» в пределах одной и той же сферы 
заставит администрацию этих людей уменьшить требования 
к ним и /или увеличить

затраты на них;
3) Как только такие меры предпримет одна из администра-

ций, начнется конечный цикл «перехода» людей от одной адми-
нистрации к другой;

4) В конечном итоге, социальная повестка в среднем ста-
нет лучше и примерно одинаковой, положение безвластных лиц 
не изменится, а администрации будут вынуждены действовать 
по принципам рыночной конкуренции.

Теперь, когда был выявлен алгоритм с переменными «без-
властные», «администрации», «сфера», «некое право» и «сни-
женные требования/повышенные траты», можно применить 
его к реалиям современного мира. «Безвластными» сегодня 
в большинстве индустрий считаются две категории людей – 
1) потребители и 2) наемные рабочие. Тогда для каждой из них 
можно подобрать соответствующие оставшиеся переменные. 
«Администрации» как для потребителей, так и для наемных ра-
бочих – фирмы/корпорации. Здесь мы уже приближаемся к сути 
и перспективам внедрения более чем пятисотлетней методики 
в современное законодательство.

Переменная «требования/затраты» для различных «» без-
властных отличается. Так, для 1) потребителей будет наиболее 
актуально, если корпорация увеличит затраты на этих людей, 
то есть будет за счет своих внутренних ресурсов понижать 
рыночную стоимость того или иного продукта, чтобы вернуть 
ушедшего потребителя. 2) Наемные рабочие же заинтересова-
ны в снижении требований к ним, вместе с этим и в увеличении 
затрат в виде повышения зарплаты, премий, надбавок и друго-
го. «Сфера» же, очевидно, для первой категории лиц – сфера 
торговли (обмен, потребление), а для второй категории – сфера 
производства (производство, распределение).

На данный момент мы имеем следующее: потребителю или 
наемному рабочему дается «некое право», реализация которо-
го не меняет кардинально его образ жизни, сферу деятельности 
или социальный статус. Это в свою очередь влечет за собой 
активную «миграцию» рабочих и потребителей между корпо-
рациями, что заставляет корпорации в свою очередь понижать 
требования к недовольным и тратить определенные денежные 
ресурсы на привлечение обратно человеческого ресурса. Те же 
компании, которые не последуют по этому пути, будут вынуж-
дены работать в более сложных, неконкурентных условиях, что 
может привести к его упадку или ликвидации в будущем (вспом-
ним о помещиках, которые теряли крестьян в Юрьев День без-
возвратно).

Сейчас, когда у нас есть готовая модель, можно подумать 
о том, где конкретно это может быть применимо: Антимонополь-
ная Служба может заиметь доступ к такому механизму и более 
эффективно бороться с картельными сговорами и гигантскими 
корпорациями; менее масштабно, но не менее актуально этот 
метод сработает в сфере розничной торговли – сетевым и част-
ным магазинам придется снижать цены на продукцию. Здесь вы 
можете возразить, что тогда не будет окупаться доставка това-
ра и закупка его оптом – тут сработает аналогичный механизм, 
при внедрении данного алгоритма компаниям доставки товара 
в магазины придется снизить цены, а из-за этого вновь придет-
ся применить механизм Юрьева Дня к корпорации, которая этот 
товар производит. «Как же быть фирмам? Они могут обанкро-
титься!» – тут они уже начнут выступать в роли потребителя, 
а администрацией станут инвесторы, в чьих интересах сохра-
нить крупный бизнес и свои сбережения.

Остается главный вопрос – что подразумевается под «неким 
правом»? Будет ли оно тоже основано на даровании свободы 

выбора или перемещения на определенный срок? Однозначно 
нет, демократический строй большинства стран мира обеспечи-
вает эти права на постоянной основе. Однако верно это лишь 
отчасти – на самом деле, такая концепция уже предлагалась 
8 лет назад в рамках жилищного законодательства. Об этом пи-
сал Общероссийский Народный фронт 4 мая 2013 года – статья 
называлась «Юрьев день» – интересная инициатива для ЖКХ». 
[3] Там предлагалось дать людям право выбрать управляющую 
коммунальную организацию, но концепция Юрьева дня была 
скопирована и никак не интерпретирована, поэтому идея не на-
шла воплощения в реальном законодательстве.

Во-первых, это «некое право» должно быть единовремен-
ным, то есть применяться раз в определенный срок. Такая кон-
цепция очень похожа на нынешнюю систему избирательного 
права. По факту, оно есть у гражданина всегда, но применить 
его он может только в определенные государством дни. Так же 
было бы разумно применить тот же возрастной ценз, то есть 
дать возможность реализовать это право лишь совершеннолет-
ним гражданам.

Во-вторых, «некое право» должно иметь распространять-
ся на юридические и физические лица, в идеале – и на госу-
дарства. То есть, строго говоря, обеспечиваться такое право 
должно Гражданским законодательством, а охраняться – Ад-
министративным. Только тогда будет возможно максимально 
эффективно реализовать эту методику в демократическом го-
сударстве.

В-третьих, сроки реализации «некого права» следует при-
вязать к праздничным дням, достаточно долгим – соизмеримым 
с двумя неделями в XV веке. В этом плане подходит период 
новогодних праздников, который психологически является окон-
чанием некого производственного и жизненного цикла, подобно 
Юрьеву Дню для крестьян. То есть «некое право» будет по-
являться у людей в соответствии с установленным производ-
ственным календарем на год.

В-четвертых, само это «некое право» будет трудно вне-
сти в Конституцию страны, так как внесение подобного рода 
поправок обязательно сопровождается сменой Конституции. 
Более эргономичным вариантом для государства будет в фор-
мате ФКЗ дать «некому праву» юридическую и общественную 
жизнь.

Наконец, что из всего вышесказанного будет представлять 
из себя эта загадочная переменная: «неким правом» будет тре-
тий вид избирательного права (помимо классических пассивно-
го и активного), которое сможет реализовать не только физи-
ческое, но и юридическое лицо. Такое право будет реализовы-
ваться всеми полностью деликтоспособными субъектами права 
путем индивидуального голосования с открытой статистикой 
для того, чтобы дать возможность корпорациям/инвесторам 
в режиме онлайн менять ситуацию в свою сторону. Проще гово-
ря, такой формат «выборов» будет представлять из себя свое-
образный рейтинг финансово и социально значимых субъектов 
экономики. Назвать это право предлагается «право гражданско-
го выбора» или «гражданское избирательное право».

Подводя итог всему вышесказанному в этой статье, важно 
сказать о том, что концепции прошлого никогда не устаревают – 
важно лишь уметь видеть алгоритмы и методы, которые при-
менялись тогда, и правильно реализовывать их в современном 
мире. То, что когда-то имело потенциал стать социально-эко-
номическим или политическим феноменом, но не стало из-за 
условных «злых и жадных дворян» может и должно найти от-
ражение в другое время, когда государство уже достаточно для 
этого повзрослело.
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Как известно, процветание и развитие страны во многом 
зависит от политики того, кто её возглавляет. Степень заин-
тересованности и участия главы государства в осуществле-
нии цензуры определяют отношение подданных к книжной 
продукции и общий уровень грамотности среди населения. 
В эпоху дворцовых переворотов можно наблюдать спад лич-
ной заинтересованности монархов в развитии отечествен-
ной науки и искусства, и только с приходом к власти Ели-
заветы Петровны продолжился начатый её отцом, Петром I, 
расцвет российского образования, а вместе с тем, и разви-
тие цензуры.

При Петре I были заложены основы цензурной деятель-
ности, и сам император принимал активное участие в реа-
лизации контроля за печатными изданиями. Преемники Пе-
тра I не всегда прибегали к подобному цензурному контролю 
со стороны главы государства. Екатерина I, Пётр II, Анна 
Иоанновна вследствие слабого интереса к государственным 
делам отдавали цензурное дело своим подданным, то есть 
различным государственным органам, специально создавае-
мым для этих целей. Сами же монархи не углублялись в тон-
кости цензуры, и зачастую даже не читали то, что печатается 
у них в стране.

Пётр I учредил первую гражданскую типографию как раз 
с целью полностью отгородить светские типографии от ду-
ховных в исполняемых функциях, сделать их независимыми 
от церкви. Преемники императора продолжали концентрацию 
типографий в Москве и Петербурге, на которые рассчитывали. 
Так, при Екатерине I, согласно Указу от 4 октября 1727 г. [1], 
типографии Синода и Александровской лавры были перене-
сены в Москву, а в Петербурге сохранялись две светские типо-
графии – в Сенате и при Академии наук. Типография в Сенате 
была особенна важна для государства, так как ещё Пётр I ввёл 
обязательное правило публикации издаваемых нормативно-
правовых актов, и именно типография Сената отвечала за 

печатание и правильность содержания этих указов. Академия 
наук освобождалась от контроля Синода и с этого времени 
следила за печатанием только светских изданий, выпускав-
шихся в свет в её типографии. Таким образом, Екатерина I за-
вершила дело Петра I по разграничению светских и духовных 
типографий.

Анна Иоанновна существенно замедлила эволюцию книго-
печатания в Российской империи своей духовной ограничен-
ностью и нежеланием просвещать население, но вместе с тем 
в её царствование существовало множество самодурных цен-
зурных правил, за нарушение которых людей жестоко нака-
зывали. Так, произнесение «непристойных слов» в отношении 
Анны Иоанновны, «непитие за здравие» императрицы, или 
«описка», то есть ошибка при написании титула главы госу-
дарства, – считались государственными преступлениями, и за 
них полагались пытки, ссылка в Сибирь, или даже смертный 
приговор.

В период правления императрицы чтение книг не поощря-
лось, их с трудом распространяли и продавали среди населе-
ния. При Анне Иоанновне почти не было указов, касавшихся 
книжного надзора, лишь 26 октября 1732 г. был издан утверж-
дённый императрицей доклад Сената [2] о запрете ввоза ино-
странных книг, которые уже имеются в Академии наук [3, С. 29]. 
Причиной такой цензурной политики являлось нежелание 
Анны Иоанновны знакомства российского общества с вольно-
думием. В Европе в это время было развитие свободной мыс-
ли, и потому основной целью было свести к минимуму влия-
ние различных вольнодумных идей на российские умы. Особо 
опасной на тот момент считалась Польша, в которой аристо-
кратическая система главенствовала над волей монарха, и все 
важные решения принимались Сеймом единогласно. Именно 
поэтому 26 декабря 1738 г. был издан высочайший Указ [4] ге-
нералу А. И. Румянцеву о запрете ввозить в Малороссию поль-
ские календари [3, С. 29].

Елизавета Петровна в начале своего царствования, как на-
следница отца и приверженица абсолютизма, стремилась унич-
тожить все изданные в период предыдущего правления Анны 
Леопольдовны книги Указом от 27 октября 1742 г. [5]. Это было 
связано с тем, что при Анне Леопольдовне довольно большое 
значение при дворе имел Э. И. Бирон, оказывавший влияние 
на императрицу. Он выступал за изменение политической си-
стемы в России, говоря об ограничении власти монарха и по-
мощи главе государства со стороны третьих лиц, таких как сам 
Бирон и ему подобные. Эти идеи вызывали негодование и не-
доумение в обществе, а потому при Елизавете Петровне был 
издан Указ от 25 августа 1750 г., согласно которому запреща-
лось ввозить в Россию любые книги, напечатанные при Анне 
Леопольдовне [6].

При Елизавете Петровне усиливается внимание главы го-
сударства к цензурной деятельности в стране. В первые годы 
царствования императрицы был издан Указ, согласно которому 
Академия наук могла печатать «Российские ведомости», или 
«Санкт-Петербургские ведомости», только с одобрением Се-
натской конторы [7]. Такое распоряжение было сделано вслед-
ствие обнаружения в газетах «многих несправедливостей», ка-
сающихся царского двора и издаваемых Елизаветой Петровной 
поручений, присуждаемых ею наград.

В то же время нельзя не заметить, что в правление импе-
ратрицы наблюдалась тенденция к заимствованию полезного 
европейского опыта, и это привело к положительным резуль-
татам. В её правление увеличивается количество книжной 
продукции, и в стране наблюдается тенденция к чтению книг, 
причём не только среди представителей высшего общества. 
Прежде всего, это было связано с развитием науки и обра-
зования. В 1755 г. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов основа-
ли Московский университет, в который принимались ученики 
из всех слоёв общества, желающие и способные учиться. 
Кроме того, в окружении самой императрицы были довольно 
талантливые и стремящиеся к просвещению личности. Та-
ким образом, с ростом спроса на книги возникла потребность 
в расширении книгопечатания. С этой целью стали создавать-
ся типографии для печати не только научной литературы, но 
и повседневной.

Елизавета Петровна поощряла развитие образования, вы-
ражение мыслей в рамках дозволенного. Именно в период её 
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правления выходит в свет первый русский частный журнал 
«Трудолюбивая пчела», издателем которого был А. П. Сума-
роков. Но в то же время усиливается контроль Синода над 
лубочными картинками и состоянием икон. С 1744 г. к епархи-
альным архиереям выдвигалось требование контролировать 
издание лубка. Что же касается икон, то согласно Указу Си-
нода от 10 мая 1744 г., иконы в крестьянских избах следовало 
держать в чистоте, так как они отражали благочестие и чистоту 
веры тех, кто ими владеет [8]. Если же иконы были закопчены, 
требовалось сменять их на новые, а если из-за грязи на них 
не было видно ликов святых, то такие иконы изымались. При-
мечательно, что Синод в своём указе сделал особый акцент 
на не причинении вреда крестьянам и запрете брать взятки 
с них, в противном случае исполнители будут лишены священ-
ства и предстанут перед судом. Из приведённых наставлений 
понятно, что изданный Синодом указ являлся ещё одним по-
водом для дачи взяток, и этот процесс было сложно регулиро-
вать и пресекать [3, С. 31].

Жизнь монархов всегда приковывала к себе внимание под-
данных, и поэтому в период правления Елизаветы Петровны 
при Высочайшем Дворе начинает ходить множество слухов 
и домыслов, которые просачиваются в народ и даже распро-
страняются в печатных газетах. Это было недопустимым, и по-
этому с 3 ноября 1751 г., согласно Именному Указу «О непеча-
тании в Газетах, без Высочайшей апробации, артикулов, каса-
ющихся до Императорской фамилии», запрещалось печатать 
в газетах информацию о событиях при дворе без высочайшего 
одобрения [9].

В заключение можно отметить, что, несмотря на времен-
ный спад в развитии образования и книгопечатания сразу 
после смерти Петра I, государственная политика в области 
цензуры в эпоху дворцовых переворотов не переставала 
терять своей актуальности, особенно в царствование Ели-
заветы Петровны, поскольку книги и искусство – это мощней-
шее средство воздействия на образ мыслей народа, и по-
следующее совершенствование законодательства в области 
цензурной деятельности при Екатерине II является тому под-
тверждением.
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Договор пожизненного содержания с иждивением – это со-
глашение, при котором одна сторона передает на правах соб-
ственности другой стороне свое недвижимое имущество, с ус-
ловием, что рентоплательщик будет пожизненно обеспечивать 
получателя ренты.

Договор является распространенным, поскольку выгода 
имеется для всех его участников. Данный договор дает воз-
можность, в какой-то мере, поправить проблемы социального 
обеспечения людей в пенсионном возрасте, а также инвали-
дов, которым, из-за особенностей своего здоровья, тяжело 
себя финансово обеспечивать. Второй стороне договора по-
зволяет решить квартирный вопрос. В нем складываются осо-
бенные правовые отношения, которые, чаще всего, носят до-
верительный характер. Получатель ренты обязуется передать 
в собственность плательщику ренты свою недвижимость вза-
мен на его пожизненное содержание.

Первые упоминания про договор об пожизненном содержа-
нии с иждивением датируются средними веками. Упоминался 
он и в европейском законодательстве. Европейские историки 
сошлись во мнении и выделили две причины появления дан-
ного договора, которые в настоящем времени не потеряли 
своей актуальности. Во-первых, в средние века был дефицит 
наличных денег и лицо, которое пыталось продать свою недви-
жимость, скорее могло найти среди покупателей тех, кто бу-
дет платить ему пожизненную ренту. Вторую причину отмечал 
Л. Ж. Морандьер: «церковь и светское законодательство, за-
прещали процентные займы, которые клеймились как ростов-
щические» [1, С. 253].

В Российской Империи договор пожизненного содержа-
ния с иждивением не был представлен в законодательстве. 
Но, российский цивилист К. Победоносцев отмечал, что, хотя 
данный договор и не был юридически закреплен, тем не менее 
«по общему правилу 1528 и 1530 ст. Зак. Гр., возможно и у нас 
заключение подобного договора» [2, С.135].

В Советский период ростовщичество было недопустимым, 
поэтому в ГК РСФСР 1922 года, договора, по своей сути схожие 
с пожизненным содержанием с иждивением, были не указаны. 
Тем не менее, уже в то время граждане заключали догово-
ра по продаже жилья с условием пожизненного содержания 
со стороны покупателя. Сделки такого рода неоднократно были 
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рассмотрены в суде. Считалось, что «такая сделка притворна 
или прикрывает дарение» [3, С. 24].

Считалось, что наличие такого обязательства, как содер-
жание продавца, противоречило ст. 180 ГК РСФРС 1922 г., так 
как в договоре отсутствовала условленная цена за покупку не-
движимости. Также данный договор вносит инородную право-
вую практику, такую как социальное обеспечение.

В период Великой Отечественной войны вновь в суде ста-
ли решать споры, по договорам, связанными с продажей до-
мов и содержания их владельцев на постоянной основе. В тот 
период существовало две различных позиции по данному до-
говору. Одни считали его действительным, так как отсутствие 
этого договора в ГК РСФСР не делало его по умолчанию не-
действительным, ведь сам договор содержал в себе все не-
обходимые условия для его заключения, другие же считали его 
недействительным. Тем не менее, в 1964 году в ГК РСФСР был 
закреплен договор ренты. Главным условием такого содержа-
ния была нетрудоспособность лица, собственность которого 
будет взята в отчуждение.

Стоит упомянуть, что при переходе на рыночные отноше-
ния возросла востребованность договоров ренты «поэтому 
в структуре ГК РФ гл. 33 полностью посвящена алеаторным 
договорам» [4, С. 8].

Отмечу, что Глава 33 Гражданского Кодекса РФ, находится 
после таких глав как: купля-продажа, договор дарения, мена, 
то есть эта глава завершает собой список правовых институтов 
по отчуждению имущества, так как затем идут договора, о пе-
редаче имущества лицам, без перехода прав собственности, 
а именно аренда, безвозмездное пользование и другое.

Таким образом, история развития российского законода-
тельства о договоре пожизненного содержания с иждивением 
претерпевала изменения, которые оказали большое влияние 
на современную конструкцию договора.
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Расследование уголовного дела всегда связано с изуче-
нием прошлого, которое необходимо детально восстановить. 
Это делается при помощи доказательств. В силу этого дока-
зывание составляет одну из важнейших частей всей уголов-
но-процессуальной деятельности, осуществление которой 
невозможно без доказательств, которые являются средства-
ми установления фактов по делу.

Наряду с другими доказательствами большое внимание 
уделяется показаниям обвиняемого, так как они имеют боль-
шое значение для установления истины по делу. Именно по-
этому их получению и оценке всегда уделялось большое вни-
мание.

Актуальность исследования процедур получения и оценки 
показаний обвиняемого состоит в том, что от них во многом 
зависит исход дела, так как неправильное представление 
об этих процессах может привести к необоснованному при-
говору суда.

В ст. 58 УПК РСФСР 1923 г., закреплялись виды доказа-
тельств, показания обвиняемого назывались термином «лич-
ные объяснения обвиняемого» [1].

В целом регулирование вопросов получения показаний 
обвиняемого в советском уголовно-процессуальном праве 
1920-х – 1930-х годов проработаны довольно тщательно.

В ст. 136 УПК закреплён запрет на применение в ходе до-
проса физических и моральных средств воздействия на обви-
няемого. Согласно норме 138 статьи УПК допрос начинался 
с предложения допрашиваемому рассказать все известное 
по делу; после чего следователь задавал точечные вопросы. 
Все это фиксировалось в протоколе в первом лице и по воз-
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можности дословно. Согласно статье 139 УПК по окончании 
допроса протокол зачитывался обвиняемому, который имел 
право требовать дополнения и внесения в него изменений со-
гласно данным им показаниям, в том числе собственноручно. 
Таким образом, можно увидеть, что процесс получения по-
казаний обвиняемого носил гуманистический характер, был 
направлен на максимально точную фиксацию показаний об-
виняемого.

УПК устанавливал правило оценки доказательств, в том 
числе показаний обвиняемого. Они оценивались судьями 
по их по их внутреннему убеждению, основанному на рассмо-
трении всех обстоятельств дела в их совокупности, то есть 
нормативно закреплялся принцип свободной оценки доказа-
тельств. В целом, можно говорить, что нормы УПК в части ре-
гулирования вопросов получения и оценки показаний обвиня-
емого носили вполне демократический характер.

В доктрине единогласно утверждалось, что личные объ-
яснения обвиняемого должны иметь значения рядового дока-
зательства по делу и подтверждаться иными доказательства-
ми, т.е. говорилось о недопустимости основывать обвинение 
и приговор только на таком доказательстве, как признание об-
виняемым своей вины. Это положение в теории признавалось 
за общее правило, и ставился вопрос: а есть ли исключения? 
Так, например, А. Я. Вышинский, сформулировав и обосновав 
«общее правило», делал исключение для дел о «заговорах, 
о преступных сообществах», «об антисоветских, контррево-
люционных организациях и группах». Он писал, что в таких 
делах объяснения обвиняемого являются основными доказа-
тельствами [2, С. 180–181]. М. С. Строгович, придерживаясь 
«общего правила», обоснованно подвергал критике и катего-
рически возражал против любых исключений, считая, что пра-
вила доказывания для всех дел должны быть одинаковы, так 
как только при этом условии с помощью доказательств могла 
быть найдена истина [3, С. 259].

В практике встречались дела, в которых лишь на призна-
нии обвиняемого основывался приговор. Так, например, в По-
становлении Пленума Верховного суда СССР от 3 февраля 
1944 г. по делу Аначко Пленум отменил приговор суда, указав, 
что вынесение коллегией приговора лишь на основе призна-
ния подсудимым своей вины является неправильным, так как 
оно по смыслу ст. 58 УПК РСФСР является одним из дока-
зательств по делу, хотя и имеющее серьезное значение для 
установления истины, но само по себе не предрешающее 
признание подсудимого виновным [3, C. 256].

В определении Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда СССР от 21 ноября 1951г. по делу Сыроеги-
на сказано, признание обвиняемым своей виновности может 
быть положено в основу обвинения лишь тогда, когда оно под-
тверждено обстоятельствами дела и не вызывает сомнений 
в своей правильности [3, C. 256].

В этой же части необходимо указать на некоторые непра-
вомерные практики органов предварительного расследова-
ния, направленные на получение признания. Помимо приме-
нения пытки, существовали и иные противоправные методы, 
не связанные с применением насилия. В их числе можно на-
звать допрос «подозреваемого» в качестве свидетеля, с пред-
упреждением его об ответственности за отказ от дачи пока-
заний и за дачу заведомо ложных показаний, с отобранием 
у него соответствующей подписки.

В этой части, нельзя не упомянуть труды известного 
учёного, представителя ярославской юридической школы, 
Я. О. Мотовиловкера. Он указывал, что хотя допрашиваемый 
по вопросу об участии в совершении преступления и пред-
упреждается об ответственности за дачу ложных показаний, 
но на практике такая уголовная ответственность никогда фак-
тически не наступает. Если допрашиваемый впоследствии 
не привлечен к уголовной ответственности за преступление, 
значит его отрицательный при допросе ответ на вопрос, со-
вершил ли он преступление, соответствовал действительно-
сти. То есть ответственность не наступала по причине прав-
дивости показаний. Если же допрашиваемый впоследствии 
привлечен к уголовной ответственности за преступление, 
по поводу которого он допрашивался, то даже в случае дачи 
заведомо ложных показаний, он ответственности за это не 
несет. Его последующее положение обвиняемого устраняет 

ответственность за ложные показания [4, С. 23]. Таким обра-
зом, мы приходим к выводу, что указанная практика являлась 
в первую очередь средством давления на психику допраши-
ваемого лица.

Помимо неправомерных практик получения признания 
обвиняемого, существовали также иные нарушения, не свя-
занные с получением признательных показаний у обвиняе-
мого. Так, например, Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) 
от 17.11.1938 № 81 «Об арестах, прокурорском надзоре и ве-
дении следствия» прямо указывает на случаи, когда обви-
нение основывается лишь на одном признании обвиняемым 
своей вины; также нередко имели место случаи, когда по-
казания записывались не дословно, как того требовал УПК, 
а в виде заметок, а затем на их основе, составлялся прото-
кол; также имели место случаи, когда протокол допроса не 
составлялся, пока не будет получено признание арестован-
ного в совершении им преступления; нередки были случаи, 
когда в протокол допроса попросту не записывались показа-
ния и объяснения обвиняемого, опровергающие доводы об-
винения [5].

Таким образом, можно сказать, что уже в рассматрива-
емый период сложилась вполне прогрессивная теория и за-
конодательная база по вопросу сбора и оценки признания 
в совершении преступления. Однако практика их применения 
противоречила этим положениям, на что указывали даже выс-
шие государственные органы. В целом правильные теорети-
ческие положения игнорировались следствием. Очевидно, 
что повторение подобной ситуации является недопустимым 
в настоящее время, так как при этом бы нарушались права 
и свободы человека и гражданина, для защиты которых и су-
ществует уголовно-процессуальное законодательство. По-
добное положение дел попросту обесценит его, что является 
абсолютно неприемлемым и для отдельного закона, и для 
права в целом.
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Аннотация. Статья посвящена обоснованности примене-
ния смертной казни в рамках Международного военного три-
бунала в Нюрнберге. Данная проблема рассмотрена с точки 
зрения правового, политического и семиотического аспектов. 
В результате исследования, авторы делают вывод об обосно-
ванности применения смертной казни, так как в каждом из рас-
смотренных аспектов очевидна необходимость именно такого 
наказания.
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Abstract. The article is devoted to the validity of the use of the 
death penalty in the framework of the International Military Tribunal 
in Nuremberg. The problem is examined from the point of view of 
legal, political and semiotic aspects. The authors conclude that the 
use of the death penalty is justified, since in each of the aspects 
considered, the need for just such a punishment is obvious.
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Устав Международного военного трибунала в г. Нюрнберг [1, 
С. 146–153] (далее – Нюрнбергский трибунал) в статье 27 пред-
усматривает применение такой меры наказания, как смертная 
казнь. 12 обвиняемых были приговорены к высшей мере нака-
зания – смертной казни путем повешения [2]. Однако далеко 
не все государства даже в 1946-м году были согласны с при-
менением смертной казни: Ирландия, Уругвай и еще несколь-
ко стран подали протесты в ООН против включения смертной 
казни в устав трибунала. Совершенно не приходится говорить 
и о современных попытках «переписывания» истории и обви-
нениях стран-победительниц в антигуманизме. Следовательно, 
необходимо дать ясный ответ на вопрос: в чем была необхо-
димость применения высшей меры наказания в данном про-
цессе? Ответ на данный вопрос нельзя найти исключительно 
в правовой плоскости. Проведя анализ, мы должны убедиться 
в том, что применение высшей меры наказания, было обуслов-
лено не только решением судей, облечённым в объективность 
законного и справедливого приговора, но и объективной законо-
мерностью истории, сформированной послевоенной политиче-
ской обстановкой и семиотическими закономерностями, непо-
средственно влиявшими на правовую составляющую судебного 
процесса.

Наказание должно применяться в соответствии с принци-
пом соразмерности – ответственность за содеянное должна 
соответствовать содеянному. Безусловно ни один из нацист-
ских преступников за совершенные ими преступления не 
мог заслуживать никакого иного наказания нежели смертная 
казнь. Более того, иное наказание, например, пожизненный 
тюремный срок, являлось бы недостаточно справедливым. 
На Нюрнбергском трибунале преступников судили по трем 
категориям преступлений: преступления против мира, воен-
ные преступления и преступления против человечности и от-
дельно каждый из подсудимых подозревался в организации 
и подготовке планов нацистской партии [1, C. 149]. Каждый 
из двенадцати приговоренных к высшей мере наказания: Ге-
ринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, 
Фрик, Штрейхер, Заукел, Зейсс-Инкварт, Йодль, а также заоч-

но приговоренный Борман, были обвинены по каждой «кате-
гории», вследствие чего вывод становится очевидным: иного 
наказания за столь чудовищные преступления быть не могло. 
Московская декларация 1943-го года закрепила создание во-
енных трибуналов по преступлениям, по которым можно было 
определить территориальную принадлежность [3, C. 363–364]. 
На конференции в Лондоне в итоговом соглашении [4] пред-
ставителями дипломатических ведомств был подчеркнут осо-
бенный характер Международного трибунала, так как судить 
на нем должны были преступников, чьи преступления были 
настолько масштабными, что не могли быть территориально 
определены. Логично, что Международный военный трибунал 
имел право на применение подобной меры наказания. Поми-
мо этого, на тот момент в уголовном законодательстве каждой 
страны, представляющей обвинение применялась такая мера 
наказания, как смертная казнь. Следовательно, для организа-
торов процесса было абсолютно логичным решением вклю-
чить смертную казнь в устав. Более того, даже в современном 
Международном пакте о гражданских и политических правах 
[5], в статье 6 указано, что государства сами решают вопрос 
применения смертной казни и пакт не запрещает применение 
данной меры наказания, как таковой. Следовательно, с право-
вой точки зрения, объективность применения смертной казни 
как не может подвергаться сомнению.

Обратимся к политической обстановке, окружавшей Нюрн-
бергский трибунал. В первую очередь, стоит отметить, что каж-
дый из лидеров стран антигитлеровской коалиции так или ина-
че предлагал меры гораздо более суровой расправы, нежели 
международный суд [6, C. 79]. Очень большое влияние на воз-
зрения мировых лидеров оказало линчевание Бенито Муссо-
лини. Такие методы возмездия могли испортить образ стран-
победительниц, поэтому было принято решение действовать 
при помощи международного трибунала, действующего на ос-
нове гуманности.

С семиотически-правовой позиции справедливость данного 
наказания неоспорима, она признается априорной составляю-
щей «оптики» историко-правового дискурса, через которую рас-
сматривают справедливое возмездие всего цивилизованного 
мира. Наказание есть ни что иное как символ, знак того, что об-
ществу был нанесён вред, который необходимо, как-то компен-
сировать [7, C. 126], видится необходимым проанализировать 
как послевоенный дискурс победы определил необходимость 
высшей меры наказания. Культура в своей связи с правом рас-
сматривается нами как совокупность дискурсов, признанных 
и охраняемых государствами. Дискурс рассматривается нами 
как некий набор, система символов, детерминирующая мыс-
лительные процессы и поведение людей, репрезентующих его 
положения путём коммуникации, определяющей правовую по-
литику ретрансляторов в целом. Стоит заметить, что такая си-
стема сущностно носит объективный характер, так как не зави-
сит от воли конкретного субъекта и всегда поглощает его, делая 
свои ретранслятором.

Мы понимаем, что весь мир ждал суда над преступника-
ми. Нетерпимость к ужасам войны объединяла людей со всех 
концов земли. Именно эти ужасы как символы войны, транс-
лирующиеся, например, в документальных фильмах о престу-
плениях нацистов на многих языках мира создавали единый 
дискурс мирового сообщества, направленный на максималь-
но-отрицательное отношение к деяниям нацистов и их идео-
логии. Главных преступников до сих пор изображают на ка-
рикатурных плакатах [8, C. 3], подчёркивая отвратительность 
последних.

Но интересно здесь то, что их искажённые уродливостью 
тела выступают как некие символы [9, C. 4] в рамках антина-
цистского дискурса. Диспропорциональность тела в карикату-
рах подчёркивает аналогичную внутреннюю сущность идеоло-
гии нацизма. Эту символичность мы подробней разберём, поль-
зуясь методикой, с помощью которой Фуко рассматривал казнь 
Робера-Франсуа Дамьена как некое символическое начало [10, 
C. 256]. Геринг, Риббентроп и другие подсудимые являлись сим-
волами нацизма.

Символы несли в себе угрозу, так как были частью дискур-
са, формирующего у своего носителя реваншистские настрое-
ния. Эти символы нужно было вывести из публичного поля под 
строгим запретом нарушать установленное табу на их употре-
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бление, что выражалось в криминализации оправдания иде-
ологии. Такова была позиция победившего антинацистского 
дискурса по отношению к дискурсу проигравшему. Противопо-
ложные символические системы не могут долго сосущество-
вать, они непременно начнут борьбу за человеческие умы, 
чего, касательно нацизма, нельзя было допустить. Поэтому 
не оставалось ничего иного, кроме как уничтожить или навеч-
но скрыть одни из главных источников нацистского дискурса, 
а именно ставшие символами, определенного рода знаками 
тела высшего командования Третьего Рейха. Ещё при жизни 
эти тела потеряли «субъектность», став важнейшей частью 
антигуманной символической системы. Здесь сама казнь вы-
ступает как символ (например: после казни тела преступников 
сфотографировали, вынеся к ним уже мёртвого Геринга, так 
как чтобы генезис символа победы над нацистами состоялся, 
на фото должны были быть все осуждённые) [11], означаю-
щий непримиримую борьбу на уничтожение одного дискурса 
другим, в чём и проявляется вышеуказанная объективность 
приговора.

В рамках победившего дискурса не было иного вариан-
та наказания. Дискурс мира требовал чётко сформированной 
антинацистской системы символов, способной предотвратить 
реваншистские настроения. И в рамках этой объективной по-
требности не оставалось ничего кроме как десакрализовать 
указанные нами верховные знаки нацизма, что и было сдела-
но путём проедения казни: уничтожения тел как главного ре-
транслятора опаснейшего символа нацизма. Освободившийся 
от ретранслятора символ в дальнейшем был подвергнут деса-
крализации и публичной десимволизации путём удаления по-
следнего из публичного поля с помощью криминализации его 
уголовным законодательством во многих странах мира, где 
оправдание нацизма, а с тем и всего его дискурса запрещено, 
как преступление.
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В современном социуме большое значение имеет кон-
фиденция к законодательной власти Российской Федерации. 
Полное доверие является гарантом эффективного процве-
тания как экономики, политики, законодательных аспектов 
управления. Важно понимать, что граждане являются нераз-
делённой структурой, которая требует единой траектории со-
гласованности. Однако в связи с пандемией COVID-19 аккли-
матизация социума усложнилась. Люди перестали доверять 
методам управления. История государства и права тесно 
связана друг с другом. Чем жёстче закон, тем непримиримей 
люди. Личность не может абстрагироваться от общественных 
наук [2, С.50] Исследователи междисциплинарных дисциплин 
таких как юридическая психология Ю. М. Антонян [1, С. 281.], 
В.С.Васильев [2, С. 49] и другие отмечали, что предметом 
каждой дисциплины личность выступает с разных точек зре-
ния. Рассмотрение личности со стороны психологии, влияние 
правовых аспектов на психофизиологические характеристики 
имеют большое значение.

История государства, которая применяла жестокие методы 
управления путём насильственных методов приобретала, как 
побочный продукт нищее сосуществование народа. Например, 
во время правления И. В. Сталина и его политики в стране на-
ступил голод (1932–1933, 1946–1947 гг). Общественные силы, 
подобно силам природы, действуют слепо, насильственно, 
разрушительно, пока мы не познали их и не считаемся с ними. 
Но раз мы познали их, изучили их действие, направление 
и влияние, то только от нас самих зависит подчинять их все 
более и более нашей воле и с помощью их достигать наших 
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целей отмечал И.В.Сталин [5, С.128] Адекватная правовая 
установка важный аспект урегулирования конфликтов сторон 
и недопущения агрессии, которая может копиться на подсо-
знательном уровне у социума, у каждой личности в отдель-
ности. Исследователи Набережночелнинского университета 
проводили независимые эксперименты цель которых была до-
стигнуть взаимопонимания, доверия путём применения двух 
противоположных методов принуждения без права выбора 
и убеждения путём предъявления доказательств. Затем дан-
ные фиксировались при помощи лабораторных приборов ЭЭГ 
электроэнцефалограмма, ЭКГ электрокардиограмма, ЭМНГ 
Электромиография и оказалось, что при принудительных на-
сильственных методах психофизиология, мозговая деятель-
ность приходит в стрессовое состояние весь организм, что 
приводит к ухудшению не только физиологических составля-
ющих, но и к затормаживанию психологического состояния. 
Только самодостаточная личность полезна социуму с эконо-
мической и политической точки зрения.

Самодостаточность, самоактуализация это качества лич-
ности, которые отражают становление и развитие личности, 
максимальное раскрытие природного потенциала человека, его 
задатков, способностей, особенностей [3, С.281]

Для того, чтобы социум доверял власти и его законам нужно 
правильно управлять, воздействуя на благоприятных, позитив-
ных контекстах. История государства и права, обращаясь к ис-
токам, не раз подтверждала тот факт, что положительные тен-
денции развития государства могут быть только в том случае, 
если социум находится в позиции доверия, понимания и при-
нятия предписанного законодательства. Действия при которых 
законы меняются с быстрой периодичностью неправомерны 
и, со стороны внутреннего подсознания личности не являются 
пиететными. Проблемы совершенствования законодательства, 
на сегодняшний день, являются наиболее актуальными, так 
компетентность к стратегическим действиям даже в экстре-
мальных, кризисных ситуациях должна быть заранее прописа-
на, оговорена, доходчиво разъяснена социуму. Положительная 
правовая установка социума является гарантом качественного 
управления. Более того правильно выстроенные приоритеты, 
где личность каждого встаёт на передний план увеличивает не 
только эффективность управления, но и превозносит самого 
управляющего. Обращаясь к фактам, по следам истории, со-
вершенствуя законодательную власть В.И.Ленин привел Рос-
сийскую империю не просто к распаду, а к перерождению в со-
циалистическое государство [4, С.68] Раздав землю крестья-
нам, тем самым, он помог народу воплотить их желание стать 
свободными.

К Совершенствованию законодательства должны подхо-
дить исходя из пользы для социума, опираясь на внутренние 
установки, опасения, природу психологии человека. Самодо-
статочность, самоактуальность личности есть качественный 
продукт общественно-правового соотношения законодатель-
ной государственной власти. Для совершенствования законо-
дательной власти нужно принимать во внимание следующие 
аспекты:

– Чувство свободы воли.
Самоактуализирующаяся личность может развиваться 

только с чувством свободы, которая подразумевает простор, 
вольность, непосредственность, непринуждённость, незави-
симость, раскованность. Немаловажный аспект имеет вос-
питание. В Набережночелнинском университете проводились 
независимые исследования, в которых решался вопрос само-
актуальности личности без управления. Ожидания не увенча-
лись успехом. Оказалось, что если испытуемых детей не кон-
тролировать, не вести в определённом направлении, то первая 
и последующая их реакция будет «подраться» Безнадзорность 
приводит к деградации. Поэтому благоприятные условия жиз-
недеятельности человека должны сочетаться с правильными 
мерами воспитания без карательных методов и тогда самоакту-
ализация будет проявляться в надлежащем качестве.

– чувству автономии правовой установки личности
Автономия предполагает способность человека действо-

вать составленным самим собой принципов.
– доказательственные презумпции
Доказательственные презумпции должны быть предостав-

лены, как доказательство конвенционально-достоверном суще-

ствовании факта. Субъект в XX1 веке не просто созерцатель, 
а участник правовых и иных отношений, поэтому доказатель-
ственные разъяснения являются действенным убедительным 
методом воздействия на личность.

Таким образом, эффективное управление является след-
ствием рационально выстроенных правовых отношений, что 
приведёт к доверию власти, исполнительности, к автономии 
правовой установки.
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Лоббистская деятельность как политический феномен 
представляет собой одну из форм взаимодействия государ-
ства и общества посредством продвижения интересов и по-
требностей определенных групп в органы государственной 
власти. Итогом указанного процесса выступает либо поло-
жительный исход и принятие желаемого политического ре-
шения, либо отрицательный, подразумевающий отклонение 
обращения.

В последнем случае и кроется коррупционная угроза. По-
этому, чтобы предотвратить подобные случаи и улучшить уро-
вень правовой и политической культуры граждан многие за-
падные страны оперируют специальной нормативно-правовой 
базой, непосредственно относящейся к лоббизму.

Например, в США действует основной закон о раскрытии 
лоббистской деятельности и смежные нормативно-правовые 
акты, так или иначе, затрагивающие вопросы лоббирования [1, 
С. 1381]. Европейские государства еще находятся в процессе 
становления правового регулирования лоббизма, тоже касает-
ся и России.
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Так, в январе 2019 г. депутат Государственной Думы 
А. Б. Выборный высказался о целесообразности разработки 
законопроекта о лоббизме с целью максимального противо-
действия коррупции и отмежевания от нее рассматриваемо-
го феномена. Он отметил, что в законе обязательно должны 
быть освещены следующие вопросы: правовой статус лица, 
занимающегося лоббированием, регистрация и списки лобби-
стов, рекомендации органов власти по взаимодействию с лоб-
бистами.

Однако, по мнению депутата, урегулирование лоббизма 
в России невозможно без формирования достаточного уровня 
правосознания и политической культуры и определения на за-
конодательном уровне такой дефиниции как «фаворитизм» 
и ее разновидностей [2].

В 1997 г. в России был инициирован проект Федерального 
Закона «О правовых основах лоббистской деятельности в фе-
деральных органах государственной власти».

Рассматриваемый проект направлен на содействие глас-
ности и легитимности решений государственных органов, соз-
дание благоприятных условий для взаимодействия общества 
и государства, развития институтов гражданского общества 
и реализации конституционных механизмов обращения насе-
ления в органы власти, противодействие коррупции.

Кроме того, будущий закон предлагается сделать базисным, 
на основе которого могли бы приниматься смежные норматив-
но-правовые акты, учитывающие специфику конкретного регио-
на или ветви власти [3].

Текст законопроекта включал всего 14 статей , но охваты-
вал все вопросы о лоббизме, отмеченные выше. В ст. 3 содер-
жится перечень основных понятий: лоббистская деятельность, 
лоббист, клиент лоббиста. Отмечается, что заниматься лоббиз-
мом может только физическое лицо, которое является либо ин-
дивидуальным предпринимателем, либо штатным сотрудником 
организации-клиента [4].

На наш взгляд, норма ст. 3 неполно отражает понятийный 
аппарат исследуемой деятельности, не достает таких дефини-
ций как «лоббистская организация», «лоббистский контакт», 
субъект и объект, принципы и методы лоббирования.

Однако сами методы описаны довольно подробно (ст. 7):
1. Лоббирование через СМИ: публикации, выступления, 

оценочные высказывания на те или иные события;
2. Составление прошений, петиций, обращений по интере-

сующим субъекта лоббирования вопросам;
3. Взаимодействие с должностными лицами различными 

способами (при непосредственном общении, по телефону или 
электронной почте, письменные обращения);

4. Обращение в экспертные органы с целью выявления 
корректности принимаемых властных решений с последующим 
предоставлением результатов;

5. Включение в производственную деятельность различ-
ных структур законодательной власти Российской Федерации 
по лоббируемым вопросам [4].

Последний пункт вызывает большие вопросы: если лоб-
бизм есть вне государственный институт воздействия на орга-
ны власти, то каким образом лоббисты могут участвовать в ра-
боте вышеуказанных органов. Некорректность данного положе-
ния противоречит и тексту самого же законопроекта, где в ст. 6 
отмечается, что лоббистами помимо всех прочих категорий 
(несовершеннолетние, лица без гражданства или иностранные 
граждане и т.д.) не могут быть лица: приглашенные или назна-
ченные для какой-либо экспертной деятельности, занимающие 
государственные должности или до истечения 1 года после пре-
кращения полномочий [4].

При таких обстоятельствах создается угроза противодей-
ствия нормальному функционированию государственного аппа-
рата, незаконного давления для принятия необходимых лобби-
стам решений.

Несомненными плюсами законопроекта выступают под-
робно урегулированные: порядок взаимодействия лоббистов 
с их клиентами и органами власти (ст. 4), регистрация и аккре-
дитация лоббистов (ст. 9 и 10), ответственность за противоправ-
ную деятельность (ст. 12).

Кроме того, ст. 12 и перечисленные в ней размеры штрафа, 
противоправные методы лоббирования (шантаж, подкуп и др.) 
дают нам представление о том, что законодатель пытается 

разграничить лоббистскую и коррупционную деятельность [4]. 
Необходимо дополнить данную норму, установив ответствен-
ность за нарушение ч. 1 ст. 6 – занятие лоббизмом до истече-
ния 1 года после прекращения полномочий должностного лица 
органов государственной власти.

Интересным моментом является то, что рядом статей рас-
сматриваемого акта (ч. 2 ст. 3 и 4, ст. 9, ст. 12) устанавливается 
лицензирование лоббистской деятельности: порядок, требова-
ния к прохождению, срок действия лицензии и т.д., что противо-
речит Федеральному закону «О лицензировании отдельных 
видов деятельности».

Положения указанных статей нарушают единую лицен-
зионную политику государства, поэтому подлежат изъятию 
из текста законопроекта. Нормы о лицензировании лоббист-
ской деятельности необходимо внести в закон «О лицензиро-
вании...».

Недостатком исследуемого нормативно-правового акта 
выступает так же отсутствие перечня обязанностей лоббиста, 
с учетом перечисления его прав в ст. 8 [5].

Таким образом, законопроект содержит существенные 
пробелы, требующие доработки. Но его безусловным плюсом 
является то, что он закладывает основу для создания едино-
го закона о лоббизме. Однако, в 2000 г. данный проект «за-
кона» был снят с рассмотрения из-за отзыва законодатель-
ной инициативы. Российское общество и политико-правовые 
институты того времени оказались не готовы к урегулирова-
нию лоббизма (заметим, что многие положения соотносят-
ся с американским законом), основное внимание уделялось 
противодействию коррупции и почти приравниванию к ней 
лоббизма.

На сегодняшний день на повестке дня все еще стоит вопрос 
о едином законе по урегулированию лоббизма, однако пробле-
ма подмены лоббизма коррупцией, сращивания противозакон-
ных методов и оказания «темного» давления на органы власти 
остается [6, С. 139]. По нашему мнению, России, несомненно, 
нужен закон о лоббизме в целях предотвращения тех же пред-
рассудков о полной коррумпированности власти, прекращении 
использования заинтересованными лицами теневых методов 
лоббирования. Открытые лоббистские базы, отчетность помо-
гут повысить правовую и политическую культуру граждан. На 
первых этапах законодательного регулирования целесообраз-
ным считается смягчение барьеров при их последующем усиле-
нии (как это было в США), создание понимания независимости 
лоббистов от органов власти и наоборот, разъяснение принци-
пов лоббизма.
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На сегодняшний день институт омбудсмена рассматрива-
ется как орган специального назначения, в ведении которого 
находятся полномочия по обеспечению гарантий государ-
ственной защиты прав и свобод граждан, по их соблюдению 
и уважению государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами. Однако, если об-
ратиться к историческому периоду государственно-правово-
го устройства Швеции в XVI–XVIII века, то следует отметить, 
что институт омбудсменов не просто обладал полномочиями 
по рассмотрению и разрешению обращений лиц, чьи права 
ущемлены или нарушены, но и имел надзорные полномочия 
по реагированию на неправомерную деятельность предста-
вителей правительствующего аппарата, кроме это, обладал 
полномочиями по надзору за деятельностью судебных орга-
нов. Как правило, омбудсмен, который занимал в иерархии 
государственных должностей пост канцлера юстиции, руковод-
ствовался в надзорной деятельности принципами: независи-
мости от иных государственных органов и должностных лиц, 
верховенства закона.

По мнению С. А. Ивановой, учреждение института омбуд-
смена в скандинавских странах – это необходимость в обе-
спечении правозащитной функции и функции парламентского 
контроля [2, с. 371]. И. А. Беликова также в собственной статье 
акцентирует внимание на осуществление именно контрольных 
полномочий над деятельностью должностных лиц органов го-
сударственной власти, судебных органов [1, с. 336]. А. Ю. Сун-

гуров же пишет о том, что, представляя доклады королю 
о деятельности вышеуказанных субъектов, обладая функци-
ей уголовного преследования в отношении должностных лиц 
аппарата правосудия, омбудсмен осуществляет надзорные 
полномочия [4]. Автор статьи поддерживает мнение послед-
него автора, указывая на непрерывный процесс осуществле-
ния проверочных мероприятий, наблюдения за деятельностью 
поднадзорных субъектов.

Более того, интересным фактом служит то, что омбуд-
смен XVI–XVIII в. в Швеции не просто являлся одной из госу-
дарственных должностей с наделенными полномочиями, но 
и юридически, формально представителем короля, который 
в отсутствии последнего был правомочен наблюдать за по-
рядком сферы управления в государстве. Отметим, что не-
обходимость в существовании института омбудсмена и его 
ценность придавались в ходе сильной королевской власти, 
в случае, когда в государстве устанавливалось парламент-
ское правление, институт омбудсмена был более подотчетен 
парламенту и не являлся эффективным институтом для осу-
ществления качественной защиты прав и свобод, законных 
интересов граждан.

Таким образом, институт уполномоченного по правам че-
ловека в XVI–XVIII в. в Швеции – это орган специального на-
значения, осуществляющий помимо правозащитной функции 
надзорную, которая связана с осуществлением наблюдения 
и проведения проверочных мероприятий за деятельностью 
должностных лиц органов государственной власти, за право-
судием, уполномоченный осуществлять уголовное преследо-
вание в отношении судебных чиновников, формирующийся как 
королем, так и парламентом, в определенные периоды для го-
сударства являющийся заменяющим короля в осуществлении 
полномочий по наблюдению за сферой управленческих отно-
шений государственного аппарата.

О. О. Миронов утверждает, что опыт Швеции в утверждении 
должности королевского омбудсмена явилось следствием об-
разования российской прокуратуры [3, с. 13–14]. Это, действи-
тельно, так. Издание Петром I Указа о должности генерал-про-
курора 27 апреля 1722 года в целях создания эффективного 
механизма надзора за деятельностью Сената и Синода, цен-
тральных и местных органов государственной власти; искоре-
нения нравственного и правового упадка в обществе, устране-
ния допущенных ошибок при проведении фискальной рефор-
мы явилось отправной точкой формирования и деятельности 
российской прокуратуры.

В Российском государстве образование прокуратуры не 
самый первый опыт появления надзорной деятельности, по-
скольку ранее был учрежден институт фискалитета, который, 
по мнению автора статья, явился «провальным» проектом ре-
форм, учитывая рост случаев злоупотребления должностными 
полномочиями, взяточничества, узкое направление надзора 
в его компетенции, смешение полномочий, наконец, частоту 
реорганизации аппарата фискалов.

Учитывая все ошибки в ранней реформисткой деятельно-
сти, Петр I учел совершенствованный опыт в организации над-
зорной деятельности в Швеции, а именно:

– образование органов специального назначения, как и про-
куратуры в России, так и омбудсмена в Шведском королевстве 
произошло путем издания профильного указа об учреждении 
вышестоящей должности: высшее должностное лицо россий-
ской прокуратуры в лице генерала-прокурора, а высшее долж-
ностное лицо омбудсмена в Шведском королевстве – канцлер 
правосудия (канцлер юстиции);

– прокуратура наделялась полномочиями надзора за сена-
том (за аппаратом высшего органа государственной власти), 
имела статус высшей надзорной инстанции, равно этому выс-
шего надзорного органа, идентично институту омбудсменов;

– прокуратура, как и институт омбудсмена в Швеции, была 
правомочна выявлять нарушения требований законодатель-
ства не только на стадии фактического нарушения, но и на ста-
диях подготовки и принятия тех или иных решений должност-
ными лицами;

– в структуре органов специального назначения россий-
ская прокуратура и институт омбудсмена не являлись изна-
чально полностью независимыми институтами государствен-
ной власти;



– деятельность двух исследуемых институтов власти была 
гласной, в правозащитной сфере имела превентивный харак-
тер (т.е. обращалось внимание не только на пресечение право-
нарушений, но и на их профилактику, недопущение в последу-
ющем).

Однако в отличие от института омбудсмена в Швеции рос-
сийская прокуратура первоначально не обладала функцией 
уголовного преследования, имела расширенные направления 
надзора (надзор за соблюдением прав категории социально 
незащищенных людей, надзор соблюдением прав осужденных 
граждан (при «неправедном оклеветании», при «напрасном 
тюремном засаждении» и др.), имела более регламентиро-
ванную и прозрачную систему территориального размещения 
(на разных территориальных уровнях), была вправе пользо-
ваться совершенствованными мерами реагирования, напри-
мер, опротестованием решений должностных лиц, являющих-
ся поднадзорными субъектами.

О. О. Миронов, безусловно, прав, акцентируя внимание 
на том, что два института власти – омбудсмена в Швеции, про-
куратуры в Российском государстве (при их формировании) – 
были сходны уже по критерию определяемых задач при рефор-
мировании правовой сферы [3, с. 14]. Так, двум государствам 
в вышеуказанные исторические периоды важно было противо-
стоять беспорядкам в системе государственного управления, 
неправосудию, взяточничеству и вовсе беззаконию. Недостат-
ки, с которыми столкнулись и Швеция, и Российское государ-

ство при формировании данных институтов власти: неясная 
определенность правовых границ (пределов) осуществляемо-
го надзора; неоднозначный статус данных институтов власти 
(например, прокуратуры при сенате, которые возглавляет ге-
нерал-прокурор одновременно, канцлера юстиции при короле 
или при парламенте) были восполнены соответствующими ре-
формами в последующие исторические периоды.
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МЕДИЦИНА И ПРАВО:  
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Законы в сфере охраны здоровья граждан подробно ре-
гламентируют взаимоотношения пациентов, с одной стороны, 
и медицинских работников и учреждений, с другой, при оказа-
нии медицинской помощи. При этом медицинское право стано-
вится открытой системой, в частности увеличивается количе-
ство правовых актов.

Медицина не должна быть привилегией богатых, основы-
ваясь на базовых правовых принципах в законодательстве 
о здравоохранении, которое рекомендует ВОЗ, в частности, 
равенство в доступности медицинской помощи и доступности 
врачей на всех уровнях медицинской помощи; равенство в пра-
вах пациентов и т.д. [2, С. 32]

В заключение отметим, что медицина будущего должна 
быть не только индивидуальной для пациента, но гарантиру-
ющей индивидуальное автономное право принятия решений 
в отношении своего здоровья. Это связано с растущим недо-
верием к медицинским технологиям и в целом к медицинскому 
сообществу, которое может действовать в интересах отдельных 
корпораций, экономических групп (назовем это так условно). 
Правовой индивидуализм на данном этапе оправдан.
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Соотношение и взаимосвязь права и медицины – двух от-
раслей общественных отношений – вызывает сегодня уве-
личенное внимание со стороны общественности, поскольку 
сменились приоритеты касательно правового регулирования 
оказания медицинской помощи населению, а также произошел 
сильный прогресс в некоторых областях медицинской науки. 
Надлежит признать реальным положение, в соответствии с ко-
торым сегодня правовое регулирование медицинской деятель-
ности является приоритетным направлением развития здраво-
охранения в стране.

Общий правовой смысл ч. 1 ст. 41 Конституции РФ относи-
тельно права каждого на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь состоит в том, что этот важный элемент охраны здоровья, 
как медицинская помощь, должна положительно влиять на здо-
ровье граждан.

Некоторые авторы, как кажется, безосновательно соотносят 
медицину и право в одной категории – «медицинское право».

Право, как известно, применяется в самых разных сферах 
человеческой деятельности, в том числе в медицинской сфере. 
Так, например, сегодня предупреждение пандемии коронави-
русной инфекции, без правового регулирования не представля-
ется возможным (принимаются разного рода нормативные акты 
к сфере борьбы с коронавирусной инфекцией) [1, С. 64].

Право и медицину нельзя считать одинаковыми и равными 
понятиями, поскольку право – совокупность правил поведения, 
которые регламентированы на законодательном уровне госу-
дарством. В свою очередь, медицина – это комплексная си-
стема научных знаний, главная цель которой – распознавание 
и лечение болезней [3, С. 21].

Важно отметить, что право каждого гражданина на полу-
чение медицинской помощи является социальным правом, 
которое требует от государства достаточных ресурсов, что за-
креплено в нормах национального (Конституция РФ, законы) 
и международного права (Европейской социальной хартии).

Взаимосвязь права и медицины можно проследить через ре-
шение проблем в организационно-правовой сфере, оценке ме-
дицинских ошибок, обосновании прав пациентов, выборе наи-
лучшей модели взаимоотношения врачей и пациентов [4, С. 77].

Сегодня медицина соприкасается с правом в части паро-
вого регламентирования медицинской деятельности, которое 
реализуется через законы, постановления, судебную практику 
и т.д. Так, например, в УК РФ предусмотрена правовая ответ-
ственность за преступления против здоровья.
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Медицина быстро идет вперед, только наш организм не 
поспевает за ней. Эти слова Владислава Катажиньского по-
священы неумолимому развитию медицины. Технический 
прогресс в современном обществе приводит человечество 
к новым достижениям в различных сферах общественных 
отношениях. В медицинской сфере, развитие микроэлектро-
ники, нейрофизиологии, материаловедения, породило усло-
вия внедрения биопротезирования, системы медико-техни-
ческих компонентов, имеющих целью восстановление утра-
ченных функций частей тела с помощью протезов. Данные 
процессы порождают в свою очередь правоотношения, кото-
рые в силу новизны своего содержания, не находят в полной 
мере непротиворечивого закрепления в нормативных право-
вых актах.

Биопротезы – это протезы конечностей, приводимые в дви-
жение миниатюрными блоками питания, которые способны 
реагировать на биотоки, возникающие в организме человека. 
Именно благодаря созданию биопротезов появилась возмож-
ность вернуть утраченные функции организма. В Российской 
Федерации разработчиком и производителем бионических про-
тезов является компания «Моторика» (резидент инновационно-
го центра «Сколково»). На 2021 год число активных ежедневных 
пользователей насчитывает более 1 500 человек. В 2020 году 
«Моторика» выпустила 800 протезов. В планах на 2021 год вы-
пустить больше 1 600 протезов.

Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил 
2021 год Годом науки и технологий. Следовательно, на сегод-
няшний день научно-технологическое развитие Российской Фе-
дерации является одним из приоритетов государственной поли-
тики. Согласно Указу Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 
«О Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации», в ближайшие 10–15 лет приоритетами развития 
Российской Федерации следует считать те направления, кото-
рые позволят создать технологии, являющиеся основой инно-
вационного развития и обеспечат переход к высокотехнологич-
ному здравоохранению. В тоже время, необходимо обеспечить 
готовность страны к большим вызовам, еще не проявившимся 
и не получившим широкого общественного признания, предус-
мотреть своевременную оценку рисков, обусловленных научно-
технологическим развитием.

Применительно к индустрии биопротезирования, риски про-
являются в том, что уравнивание инвалидов и здоровых людей 
не является конечной целью производителей биопротезов.

Выступая на ежегодной конференции TED (Technology, 
Entertainment, Design), американский инженер и биофизик Хью 
Герр заявил следующее: «Я быстро понял, что мои протезы мо-
гут легко приспосабливаться, могут выполнять любую функцию. 
Благодаря им можно выйти за границы естественных возмож-
ностей» [1].

Применительно к Российским производителям, основатель 
и генеральный директор компании «Моторика» Илья Чех в ин-
тервью газете «Реальное время» отметил, что: «Мы имеем все 
шансы застать тот день, когда искусственные конечности смо-
гут превзойти по всем параметрам настоящие» [2]. На самом 
же сайте компании «Моторика» указано, что при помощи совре-
менных средств реабилитации можно не только вернуть основ-
ные возможности руки: держать предметы, взаимодействовать 
с окружающим миром – но и в чем-то превзойти возможности 
обычного человека [3].

Подобные формулировки прямо указывают на то, что де-
ятельность компаний по биопротезированию может привести 
к образованию потенциально нового вида неравенства. 

Если инвалид обладает протезом, который заменяет и пре-
восходит конечность здорового человека, то кого считать ин-
валидом? В данном случает речь идет об уравнивании и пре-
восходстве в возможностях с обычным человеком, в следствии 
чего встает вопрос об целесообразности выплат денежных 
средств и иных послаблений для лиц, формально являющими-
ся инвалидами, но фактически обладающими большими воз-
можностями, чем обычный здоровый человек.

Применительно к медицинскому праву, следует уделить 
внимание вопросу отторжения биопротеза. Вследствие разви-
тия индустрии и большей интеграции протеза в тело человека, 
в целях повышения синхронизации, организм, тем ни менее, 
может не принять биопротез, в следствие чего дальнейшее 

его использование ставиться под вопрос если не становиться 
невозможным. Из этого следует дискуссионный характер во-
проса целесообразности права на ампутацию, которым могут 
воспользоваться здоровые люди, в целях приобретения новых 
возможностей, которые им может дать биопротез.

Таким образом, в целях предупреждения вышеназванных 
проблем и защиты прав и свобод человека и гражданина, не-
обходимо принять федеральный закон, который бы устанавли-
вал ограничение для индустрии биопротезирования касательно 
функциональных возможностей биопротезов, тем самым уста-
навливая порог в виде равенства с обычным человеком, но не 
превосходства над ним, ведь медицина быстро идет вперед 
и только наш организм не поспевает за ней.
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Развитие трансплантологии, увеличение количества опера-
ций, связанных с пересадкой человеческих органов и проблема 
изъятие органов и тканей у умершего человека определяют ак-
туальность темы статьи. Целью статьи является исследование 
вопросов, связанных с презумпцией согласия при транспланта-
ции органов и тканей в современной России.

С момента своего возникновения и по настоящее время 
трансплантология как наука вызывает много споров как в на-
учной медицинской среде, так и среди правоведов. Дискусси-
онные вопросы трансплантации, юридические модели забора 
органов и тканей у доноров в настоящее время требуют право-
вого и этического осмысления.
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Если обратиться к мировой практике, что можно выделить 
две модели, которые связаны с посмертной реализацией дан-
ной процедуры: презумпция согласия opting Out и презумпция 
несогласия opting in.

Согласно первой модели, органы и ткани изымаются из тела 
умершего в том случае, если при жизни он не выражал своё не-
согласие на трансплантацию его органов. То есть, если конкрет-
ное волеизъявление не было зафиксировано -значит человек 
априори согласен.

Вторая модель предполагает забор органов и тканей для 
трансплантации только тогда, если при жизни донор дал своё 
согласие – устно или письменно, зафиксировал его, или пору-
чил это родственникам.

Первая модель характерна для стран Европы, вторая мо-
дель более характерна для Соединённых Штатов Америки. 
Презумпция несогласия основывается на принципах личной 
автономии, когда человек сам вправе распоряжаться своими 
органами.

В России все вопросы трансплантации органов и тканей 
находятся в зоне регулирования нескольких законодательных 
актов. В Законе Российской Федерации от 22.12.1992 № 4180-1 
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» в первой 
статье содержится основное правило применения процедуры 
трансплантации органов или тканей [1]. Смысл его состоит 
в том, что органы и ткани могут быть взяты у донора лишь в си-
туации, когда медики исчерпали все варианты реанимировать, 
вернуть к жизни пациента, и только после положительного за-
ключения консилиума, состоящего из специалистов-врачей. 
А статья 8 данного закона провозглашает априори возможность 
изымать ткани и органы с целью их дальнейшей пересадки ор-
ганов и тканей для трансплантации после констатации биологи-
ческой смерти пациента.

Другой документ – закон № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» своими положени-
ями затрагивает вопрос донорства органов и тканей человека – 
родственники умершего, в отсутствие его волеизъявления мо-
гут заявить о своем несогласии на трансплантацию органов [2]. 

Важно отметить и действие медико-правового алгоритма 
установления биологической смерти человека, он установлен 
66 статьей закона № 323-ФЗ и Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 950 [3]. Биологическая смерть кон-
статируется, как только зафиксирована смерть мозга, оба до-
кумента определяют данную процедуру одинаково.

Процедура установления смерти важна именно в вопросах 
донорства органов и тканей – это главный, основной фактор.

Если мы обратимся к положению статьи 5 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», то законодательным актом определяется пре-
зумпция несогласия, поскольку в законе указано, что после 
смерти решение о трансплантации органов решается на основе 
прижизненного устного или письменного волеизъявление лица, 
а при его отсутствии решение принимают близкие родственни-
ки. Но нормы указанного закона не могут конкурировать с нор-
мами здравоохранения, тем не менее, различия в законода-
тельстве вносят правовой диссонанс в судебную практику.

Так, норма статьи 8 закона Российской Федерации «О транс-
плантации органов и (или) тканей человека» не единожды рас-
сматривалась в Конституционном суде Российской Федерации 
на предмет возможности нарушений прав и свобод граждан. 
В Определении Конституционного суда устанавливается за-
конность презумпции согласия статьи 8 Федерального закона 
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» [5]. Оп-
поненты же чаще всего апеллируют к решениям Европейского 
суда по правам человека (ЕСПЧ) и к положениям Конвенции 
по правам человека и биомедицине относительно трансплан-
тации органов и тканей. В своих решениях ЕСПЧ отмечает, что 
решающим фактором на изъятие органов и тканей должно быть 
высказанная воля самого донора, а не предпочтение его род-
ственников.

Российские национальные нормы не содержат формулиро-
вок, которые бы определяли четкий регламент документальной 
фиксации прижизненного волеизъявления пациента, указываю-
щего на свое несогласие после смерти на изъятие у него орга-
нов и тканей, что приводит к выводу о невозможности фактиче-
ски претворить в России такое право отказа. 

В России нет судебных прецедентов, свидетельствующих 
о понесенном наказании медучреждений за изъятие человече-
ских органов и тканей без согласия родственников у умерших 
доноров. Случаи, связанные с изъятием органов без полученно-
го согласия родственников в разные годы – у Анатолия Орехова 
в 2003 г. [6], у Олеси Добровольской в 2014 г., Алины Саблиной 
в 2016 г. и Анатолия Приходько в 2014 г. не были решены в суде 
в пользу их родственников. Верховный суд российской Феде-
рации не усмотрел состава преступления в действиях врачей 
в отношении изъятия органов у Алины Саблиной [5]. 

Причина в том, что проблемным вопросом является такое 
действие, как «поставить в известность». Согласно определе-
ниям Конституционного суда Российской Федерации от 4 дека-
бря 2003 года № 459-О и от 10 февраля 2016 г. № 224-О, не-
гуманным считается задавать вопросы родственникам о транс-
плантации органов и тканей в момент сообщения им о смерти 
близкого человека, или перед операцией, поэтому врачи не 
обязаны испрашивать у родственников согласие на трансплан-
тацию [3]. Таким образом, Конституционный суд Российской Фе-
дерации подтвердил существование модели презюмируемого 
согласия.

Попытка обеспечить баланс публичных и частных инте-
ресов, которые касаются посмертного донорства, была пред-
принята в конце 2020 года, когда в Государственную Думу 
был внесён проект закона о донорстве органов человека 
и их трансплантации. Основная цель заявляемых изменений 
к закону «О трансплантации органов и (или) тканей челове-
ка» – регулирование отношений в области донорства и пере-
садке человеческих органов и тканей. Проект напрямую пред-
усматривает четкую фиксацию презумпции согласия на изъ-
ятие органов после смерти человека. При этом вся информа-
ция, которая связана с волеизъявлением, должна вноситься 
в медицинские документы гражданина, который находится 
в медицинском учреждении.

Главным проблемным фактором при этом остаётся вопрос 
конфиденциальности и безопасности сведений, связанных 
с волеизъявлением гражданина, который не согласен на по-
смертные изъятия его органов. В настоящее время проект про-
шёл согласование во втором чтении.

Несмотря на актуальные проблемы, которые призван ре-
шить законопроект, он требует доработок в части трансплан-
тации органов у несовершеннолетних, а также необходимо 
доработать порядок волеизъявления граждан о несогласии 
на изъятие у них органов после смерти в том случае, если они 
находятся не в медицинском учреждении. Тем не менее, поло-
жительным можно считать попытку сделать донорство управ-
ляемым.

Таким образом, разрешение коллизионного вопроса, свя-
занного с трансплантации органов и тканей связано с чётким 
законодательным определением действий по испрашиванию 
разрешения медицинским учреждением у родственников умер-
шего на изъятие органов и на получение согласия, формы 
такого согласия. Формирование института трансплантологии 
необходимо начинать с поправок в закон о трансплантологии, 
обязать медицинские учреждения оформлять согласие род-
ственников доноров на изъятие у них органов после смерти. 
Необходимо закрепить статус главных участников отношений 
по изъятию органов, к которым относятся родственники донора.
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Сейчас уже трудно представить нашу жизнь без исполь-
зования искусственного интеллекта. По мнению Пройдакова, 
искусственный интеллект – это одно из направлений науки 
и технология, состоящая из набора средств, которые помогают 
компьютеру, исходя из накопленных знаний, выполнять коман-
ды и давать ответы на определённые вопросы. Современная 
тенденция под названием «искусственный интеллект» входит 
в комплекс компьютерных наук, а создаваемые на ее основе 
технологии относятся к информационным технологиям. Есть 
множество других определений, менее устойчивых к критике. 
[1, С. 129]

Как отмечает Черных Е.Е, в любом прогрессе есть обрат-
ная сторона. [2, С. 127] Так, отсутствие правового регулирова-
ния преступлений, связанных с использованием искусствен-
ного интеллекта, создаёт условия для угрозы причинения 
вреда интересам общества. Однозначной позиции о том, кто 
будет нести ответственность за причинение вреда, до сих пор 
нет. Часть авторов считают, что искусственный интеллект вы-
ступает лишь в качестве объекта авторского права, исходя 
из данного положения, следует, что ответственность в таком 
случае будет нести разработчик программы. Некоторые, счи-
тают, что искусственный интеллект, его поведение – схожи 
с поведением животного и являются источником повышенной 
опасности. 

В уголовном праве до сих пор отсутствует норма, опре-
деляющая уголовную ответственность за причинение вреда 
нейронной сетью. Это связано с тем, что преступлений, со-
вершённых посредством информационной сети, немного, по-
скольку внедрение искусственного интеллекта во все сферы 
жизнедеятельности началось недавно. [4, С. 462]

Искусственный интеллект не признан в качестве субъ-
екта правоотношений. Хотя в мировом сообществе уже был 
зарегистрирован случай признания робота физическим ли-
цом. Саудовская Аравия предоставила гражданство роботу 
Софии. Такой подход является преждевременным, в связи 
с тем, что человек и искусственный интеллект не совпада-
ют в плане психоэмоциональных качеств и свойств. Возмож-
но присвоение искусственному интеллекту особого статуса 
«электронного лица». Такой подход позволит не смешивать 
понятия в праве и не нарушил бы прав людей. [3, С. 77]

Деяние признается преступлением, в случае если охраня-
емым интересам причиняется вред или же создаётся угроза 
причинения вреда. Несомненно, технологиями искусственно-
го интеллекта может быть причинён вред жизни и здоровью 
человека. В таком случае, возникает вопрос о том, кто будет 
нести ответственность за причинение вреда. В первую оче-
редь, ответственно будет лицо, создавшее данную програм-
му. Непосредственный пользователь программы также может 
нести ответственность. Нельзя не отметить, что программа 
может быть изменена, заражена вирусом, действия могут 
быть совершены лицом, имеющим возможность вмешаться 
в компьютерную систему посредством взлома. 

Технологии искусственного интеллекта применяются 
повсеместно, сфера здравоохранения не стала исключе-
нием: в медицине используются алгоритмы и программное 
обеспечение для аппроксимации человеческих знаний при 
анализе сложных медицинских данных. Благодаря про-
граммам искусственного интеллекта проводится разработка 
лекарств, отслеживание состояния человека, создание про-
тезов, учитывающих анатомические особенности, исследо-
вание вакцин. 

Задачи информационных технологий и использования ис-
кусственного интеллекта в медицине весьма многогранны, на-
чиная от анализа данных, заканчивая их визуализацией. По-
средством выполнения задач, достигается должный эффект. 
Рассмотрим данное положение на конкретных примерах.

Использование умных учебных медицинских тренажеров 
способствует формированию компетентных работников, кото-
рые могут свободно применить свои навыки в любой обста-
новке и нестандартной ситуации, возникшей в процессе вы-
полнения ими своих обязанностей. 

Визуализация медицинских данных, заключающая-
ся в возможности создания проекции внутренних органов 
и структур тела, для последующего медицинского вмеша-
тельства или же клинического анализа данных. Изложенная 
задача напрямую оказывает влияние на скорость принятия 
врачебного решения и его эффективности. Визуализация 
осуществляется посредством умной навигации, которая су-
щественно уменьшает риск совершения врачебной ошибки, 
повышает качество выполнения действий и влияет на конеч-
ный результат.

В 2018 году российскими учёными в рамках Международ-
ной специализированной выставки MEDICA в Дюссельдорфе 
был представлен нейротренажер ReviVR, разработанный 
Самарским государственным медицинским университетом. 
Представленная технология не имеет аналогов во всем мире. 
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Ключевые особенности нейротренажера состоят в том, что 
разработчиками впервые была соединена виртуальная ре-
альность и тактильная обратная связь, используемые для 
реабилитации пациентов, переживших инсульт. 

По состоянию на данный момент в Российской Федера-
ции разрабатывается первый национальный стандарт для 
искусственного интеллекта в России, о событии стало извест-
но 24 августа 2020 года. Стратегия разработана на период 
до 2030 года. Проект нацелен на регулирование клинических 
испытаний медицинских систем искусственного интеллекта, 
были созданы Центры диагностики и телемедицины Депар-
тамента здравоохранения Москвы. (Исходя из выдержи доку-
мента, приведенной изданием Vademec.) 

В условиях распространения коронавирусной инфекции 
технологии искусственного интеллекта начали активно при-
меняться во всём мире. Одним из примеров является исполь-
зование робота Betsy, созданного компанией «Нейроботикс». 
Если до начала распространения коронавируса, робот мог 
измерять температуру тела, оказывать психологическую под-
держу, то теперь, программу обновили, внедрив функцию, 
позволяющую консультировать людей о коронавирусных сим-
птомах. 

Несмотря на исключительные преимущества искусствен-
ного интеллекта, в обществе существует недоверие к приме-
нению искусственных технологий в медицине, а также пре-
пятствия к цифровизации отрасли. Это обусловлено рядом 
факторов, основным из которых выступает чрезмерный кон-
серватизм населения, не готовность к переменам. Отсутствие 
возможности использования технологий, ввиду ресурсной 
и ментальной неготовности. Да и в целом, сложности, кото-
рые связаны с реализацией проектов, ведь создание, разра-
ботка и внедрение технологии в определённую отрасль явля-
ется долговременным и затратным процессом. 

Сфера здравоохранения считается одним из перспектив-
ных направлений деятельности для тех, кто работает с искус-
ственным интеллектом. Это не только возможность помочь 
миллионам людям, но и толчок в развитии государственного 
потенциала на международном уровне.

Таким образом, на этапе цифровизации здравоохранения, 
помимо пользы для общества, технологиями искусственного 
интеллекта может быть причинён существенный вред жизни 
и здоровью граждан. Данное положение создаёт необходи-
мость реструктуризации правовой системы. Нормы, суще-
ствующие сейчас, не могут в полном объёме охватить все 
случаи причинения вреда технологиями искусственного ин-
теллекта, это позволит лицам, совершающим преступления 
посредством использования технологий искусственного раз-
ума, остаться безнаказанными. 
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Эксперты ООН по правам человека неоднократно заяв-
ляли, что уже на протяжении последних пятнадцати лет они 
чрезвычайно встревожены сообщениями об извлечении орга-
нов у меньшинств, включая практикующих религиозное учение 
Фалуньгун, уйгуров, тибетцев, мусульман и христиан, содержа-
щихся под стражей в Китае.

Эксперты заявили, что они получили достоверную инфор-
мацию о том, что задержанные из числа этнических, языко-
вых либо религиозных меньшинств могут быть принудительно 
подвергнуты забору крови для проведения анализа и обсле-
дованию органов без их осознанного и данного добровольно 
согласия, однако, другие заключенные не обязаны проходить 
такое обследование. После прохождения врачебного осмотра 
у заключенных удаляют органы и ткани. Наиболее распростра-
ненными органами, которые удаляют у заключенных, являются 
сердце, почки, роговица, части печени либо печень полностью. 
Операции по изъятию в силу своей сложности проводятся ис-
ключительно специалистами сектора здравоохранения, в том 
числе квалифицированными хирургами, анестезиологами 
и другими медицинскими специалистами, что свидетельствует 
об осведомленности правительства Китая о проводимых про-
цедурах и его способствовании этому.

В 2006 и 2007 годах эксперты ООН по правам человека 
неоднократно пытались обсудить данный вопрос с правитель-
ством Китая. Однако на тот момент в ответах правительства 
отсутствовали сведения о времени ожидания донорских орга-
нов реципиентами и информация об источниках их получения. 
В этом контексте отсутствие доступных данных и систем обме-
на информацией следует рассматривать как препятствие для 
успешного выявления случаев незаконного изъятия и защиты 
жертв торговли людьми, а также эффективного расследования 
и судебного преследования торговцев людьми. В 2014 году 
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средства массовой информации сообщили, что Китай постепен-
но откажется от практики извлечения органов у заключенных, 
и заявили, что вместо этого будет полагаться на национальную 
систему донорства органов. Однако этого так и не произошло.

Отметим, что подход Китая к изъятию органов у заключен-
ных не только неэтичен, но также он заставляет задуматься 
о законности проведения таких операций. Данные медицинские 
вмешательства проводятся в отношении лиц, приговоренных 
к смертной казни, а значит это не позволяет установить дей-
ствительно ли пожертвования биологического материала были 
произведены добровольно и свободно, т.е. не противоречат ли 
они основополагающим принципам трансплантологии, закре-
пленным в ст. 5 Декларации о трансплантации человеческих 
органов [1], ст. 13 Дополнительного протокола к Конвенции 
о правах человека и биомедицине относительно транспланта-
ции органов и тканей человека [2] и отраженных в третьем руко-
водящем принципе Всемирной организации здравоохранения 
по трансплантации человеческих клеток, тканей и органов [3]. 

Сторонники данной точки зрения настроены радикально 
и требуют прекращения проведения операций по изъятию ор-
ганов у китайских заключенных. Помимо этого, за рубежом ши-
рокое распространение получила идея изъятия из журналов на-
учных работ, посвященных вопросу извлечения биологического 
материала у заключенных из Китая, приговоренных к смертной 
казни [4, c. 1–11]. В основе данной идеи лежит тезис о том, что 
аналогичные исследования нарушают принятые в научном со-
обществе этические стандарты относительно процесса станов-
ления донором и, одновременно с этим, основополагающие 
принципы трансплантологии. 

Полагаем, особый резонанс рассматриваемой ситуации 
придает то, что изъятие биологического материала проводит-
ся у особой категории заключенных, а именно у узников сове-
сти, т.е. у лиц, находящихся в местах лишения свободы только 
по причине мирного выражения ими своих политических, рели-
гиозных либо научных взглядов. Принудительное становление 
донорами заключенных исключительно данной категории вы-
ступает в качестве своеобразного политического инструмента, 
позволяющего в кратчайшие сроки избавиться от неугодных 
лиц, оправдывая это гуманной целью в виде спасения жизни 
благодаря пересадке органов нуждающимся в них лицам. На 
наш взгляд, изъятие органов у узников совести недопустимо, 
т.к. оно нарушает не только право на жизнь и на добровольное 
становление донором, но и право на равенство, свободу слова, 
вероисповедания, свободное распространение информации, 
а также комплекс других прав, гарантируемых и обеспечивае-
мых Всеобщей декларацией прав человека [5], Международ-
ным пактом о гражданских и политических правах [6], Конвен-
цией о защите прав человека и основных свобод [7] и Рамочной 
Конвенцией о защите национальных меньшинств [8].

Не оправдывая практику изъятия органов у заключенных, 
приговоренных к смертной казни, отметим, что в целях транс-
плантации органов другим лицам и спасения жизни сотен тысяч 
граждан Китая более оправданным могло бы быть извлечение 
биологического материала у заключенных, в отношении которых 
избрана высшая мера наказания по таким преступлениям как 
убийство (ст. 232 Уголовного кодекса Китайской Народной Ре-
спублики, далее – УК КНР), изнасилование, совершенное с осо-
бой жестокостью (п. 1 ч.3 ст. 236 УК КНР), поочередное изна-
силование женщины группой в количестве двух и более человек 
(п. 4 ч. 3 ст. 236 УК КНР), другие преступления, предусмотрен-
ные ч. 3 ст. 236 УК КНР, ст. 240 УК КНР (например, за принужде-
ние похищенной на продажу женщины угрозами либо уговорами 
к занятиям проституцией, а равно продажа ее третьему лицу, 
принуждающему ее к занятиям проституцией) и др.[9].

В заключение отметим, что практика Китая по изъятию ор-
ганов у заключенных вполне обосновано признается мировым 
сообществом негуманной и противоправной. Она должна быть 
немедленно прекращена, т.к. нарушает права лиц, находящих-
ся в местах лишения свободы, а также противоречит принципу 
добровольности и свободы становления донором как основно-
му принципу трансплантологии.
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Развитие медицины является одним из самых важных 
аспектов существования как каждого государства в отдельно-
сти, так и мирового сообщества. На сегодняшний день вопрос 
стоит крайне остро, так как человечество вновь столкнулось 
с особо опасным, крайне заразным респираторным вирусом, 
который лишний раз указал приоритетность системы здраво-
охранения над другими сферами [8, C. 186]. Поэтому Россий-
ской Федерации как одному из ведущих государств необходи-
мо и дальше продвигаться, и совершенствоваться в области 
здравоохранения. Такое развитие невозможно без медицин-
ских экспериментов и участия в них человека как объекта 
этих манипуляций, например, при испытании новых лекар-
ственных препаратов. С одной стороны испытания новых вра-
чебных открытий на людях являются необходимостью перед 
массовым производством и использованием среди населения 
их результатов, но с другой такие эксперименты сопряжены 
с огромными рисками и угрозами жизни и здоровью испытуе-
мых, переживанием ими физических и моральных страданий. 
Соответственно возникает вопрос о правовой регламентации 
медицинского эксперимента, которая позволит обеспечить га-
рантированную государством защиту прав человека на жизнь, 
здоровье и телесную неприкосновенность [9, C. 304].

Прямого упоминания медицинского эксперимента в за-
конодательстве нет, но общие принципы его регулирования 
строятся на основе ст. 21 Конституции РФ, ст. 32 и 43 ФЗ 
от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан») [6], а также косвенно упоминается 
в ФЗ от 12.04.2010 года № 61- ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средствах» (далее – ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств») [5].

В связи с отсутствием легального определения понятия 
медицинского эксперимента стоит обратиться к научным ис-
точникам. Н. Ардашева считает, что медицинский экспери-
мент – это вмешательство в личные права человека, совер-
шаемое в связи с исследованиями в области медицины, не 
применяемое ранее на практике и не оформленное в уста-
новленном законом порядке, допускающее повышенный риск 
для участвующих сторон, предполагающее свободное и осоз-
нанное согласие испытуемого на проведение эксперимента 
и имеющее социальную значимость для общества и развития 
медицинской науки и практики [1, C. 105]. А Глушков В. А. пи-
сал, что под медицинским экспериментом понимается до-
клиническое или первое клиническое проведение научно 
обоснованного метода диагностики, лечения, профилактики 
применения новых лекарственных веществ с терапевтиче-
ской или научной целью [2, C. 165]. Таким образом, можно 
разделить медицинские эксперименты на научно-исследова-
тельские (преследование научной цели) и терапевтические 
(оказание помощи конкретному больному) с общим призна-
ком, имеющим правовое значение – вмешательство в такие 
личные права человека как право на жизнь, здоровье, личную 
неприкосновенность. Поэтому законодателем в ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан» и в ст. 43 ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» закреплены условия проведения ме-
дицинского эксперимента, с целью защиты прав испытуемого. 
Такими условиями являются: получение добровольного пись-
менного согласия испытуемого или его законных представи-
телей, обязательное страхование жизни и здоровья испыту-
емого, полное информирование пациента или его законных 
представителей обо всех сведениях, имеющих значение при 
проведении эксперимента (о лекарственном препарате для 
медицинского применения и сущности клинического иссле-
дования этого лекарственного препарата, о его безопасности 
для применения, о целях и продолжительности клинического 
исследования, об условиях обязательного страхования, о га-
рантиях конфиденциальности информации о пациенте, уча-
ствующем в медицинском эксперименте, о действиях пациен-
та в случаях непредвиденных эффектов влияния лекарствен-
ного препарата, по поводу которого проводится медицинский 
эксперимент), а проведение терапевтического эксперимента 
допускается только на основании излечения самого испы-
туемого и проведении медицинских исследований исключи-
тельно в учреждениях государственной или муниципальной 
системы здравоохранения с предварительным проведением 

лабораторного эксперимента. Однако по мнению ученых та-
кое количество условий является недостаточным для эффек-
тивной защиты прав, свобод и законных интересов человека 
как объекта медицинского эксперимента. Также предлагается 
в качестве условий внести: обязательную общественно-по-
лезную цель, с приоритетом интересов испытуемого перед 
интересами государства и общества; медицинское обосно-
вание о невозможности достижения указанной цели иным 
путем; допуск к экспериментам врачей только высшей квали-
фикации, что позволило бы минимизировать шанс врачебной 
ошибки [3, С. 255].

В федеральных законах не представлен порядок прове-
дения медицинского эксперимента, в связи с чем это нашло 
отражение в подзаконном нормотворчестве: приказах и ин-
струкциях, издаваемых для служебного пользования. Так ут-
вержденный Министерством здравоохранения РФ в 1998 году 
Стандарт отрасли ОСТ 42-511-99 устанавливает требования 
о проведении клинических испытаний в соответствии с ос-
новополагающими этическими принципами, закрепленными 
в международных правовых актах и действующими норматив-
ными требованиями [7]. Еще одним примером может послу-
жить Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 июля 
2015 года № 474н, который отражает порядок информирова-
ния пациента, получения добровольного согласия на оказа-
ние медицинской помощи, а также отказа от проведения кли-
нической апробации и лечения [4].

Также неотъемлемой частью проведения медицинского 
эксперимента является его предварительная оценка био-
этическим комитетом, который определяет обоснованность 
и приемлемость проведения отдельно взятого медицинского 
эксперимента. Во многом создание таких комитетов необхо-
димо для того, чтобы не допустить повторного проведения 
эксперимента, если он уже был ранее проведен в каком-либо 
государстве и впоследствии его результаты были опублико-
ваны. В Российской Федерации для достижения этих целей 
функционирует сразу несколько комитетов: Национальный 
комитет по биоэтике Российской академии наук, комитет при 
Президиуме РАМН, при Российской медицинской ассоциации, 
при Ассоциации врачей, этический комитет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и Комитет по этике 
при Федеральном органе контроля лекарственных средств.

Руководствуясь вышесказанным, можно прийти к выводу, 
что в Российской Федерации медицинское право в различных 
его проявлениях отражается в нормативных актах, которые 
постепенно развиваются и совершенствуется. Оно требует 
своевременного дополнения и изменения в целях соответ-
ствия постоянно усложняющимся общественным отношени-
ям, складывающимся и в сфере здравоохранения. Однако 
законами не урегулировано понятие медицинского экспери-
мента, вследствие чего предлагаем добавить в часть первую 
статьи 36.1. «Особенности медицинской помощи, оказыва-
емой в рамках клинической апробации» понятие медицин-
ского эксперимента следующего содержания: «медицинский 
эксперимент – это добровольный и осознанный эксперимент 
над человеком, с целью исследования в области медицины, 
которые ранее не применялись на практике, допускающее по-
вышенные риски для его участников».
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Медицинская генетика, научные исследования генома не 
только одного человека, но и всего населения нашей плане-
ты – это реалии современного общества. Получает своё раз-
витие новое направление медицины (персонализированной 
медицины) т.е. лечение и профилактика заболеваний на ос-
нове результатов молекулярно-генетических исследований 
на самых ранних этапах их формирования. Вопрос примене-
ния генетического тестирования затрагивает не только вну-
треннее состояние индивида, но и его моральную составля-
ющую. 

Правовое регулирование данной проблемы в националь-
ном законодательстве ещё находится на этапе становления. 
Информация, приобретённая в результате проведения такого 
исследования, содержит в себе сведения о состоянии здоровья 
субъекта на ближайший период времени, его предрасположен-
ность к патологическим заболеваниям, позволяет оценить воз-

можные риски возникновения и развития профессиональных 
заболеваний, передачи таковых по наследству.

Находится ли эта информация под защитой, может ли она 
быть получена иными лицами? На данный момент не суще-
ствует однозначного ответа. Конституционные права участника 
тестирования могут быть ущемлены, например, работодатель, 
получив сведения о состоянии здоровья работника, может 
ограничить доступ к осуществлению им трудовой деятельно-
сти. Это противоречит положению ст. 37 Конституции РФ о сво-
бодном труде и принципу запрета дискриминации в сфере тру-
да ст. 3 ТК РФ.

Российский биолог Денис Ребриков предлагает исполь-
зовать CRISPR-технологий для избавления новорождённых 
от генетически передаваемых заболеваний. Его идея состоит 
в отключении гена, кодирующего белок на проникновение ВИЧ 
в клетки эмбрионов. Это может предотвратить передачу опасно-
го вируса от родителей к детям. Возглавляемая биологом лабо-
ратория редактирования генома Научного центра им. Кулакова 
уже сейчас занимается поиском ВИЧ-инфицированных женщин, 
которые готовы поучаствовать в этом эксперименте [1, С. 62].

В Российской Федерации правовое регулирование генети-
ческих исследований осуществляется посредством норматив-
ных правовых актов, таких как: 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об осно-
вах охраны здоровья граждан Российской Федерации;

2. Федеральный закон «О государственном регулирова-
нии в области генно-инженерной деятельности» от 05.07.1996 
№ 86-ФЗ;

3. Федеральный закон «О государственной геномной реги-
страции в Российской Федерации» от 03.12.2008 № 242-ФЗ;

4. Федеральный закон «О биомедицинских клеточных про-
дуктах» от 23.06.2016 № 180-ФЗ;

5. Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ «О государ-
ственном регулировании в области генно-инженерной дея-
тельности»;

6. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 917н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи боль-
ным с врождёнными и (или) наследственными заболева-
ниями» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2012 
№ 26301) и др.

Так же одним из юридических средств правового регулиро-
вания является Кодекс профессиональной этики врача Россий-
ской Федерации (далее – Кодекс), в котором устанавливаются 
основные принципы деятельности врача. Согласно ст. 1 данно-
го Кодекса миссия врача состоит в охране здоровья и глубоком 
уважении личности человека, его деятельность основана на де-
онтологических принципах.

Учёные ожидали получить ответы на вопросы что можно 
проводить, а что нельзя в научных исследовательских лабо-
раториях в ходе исследований неразрывно связанных с ле-
чением. Однако, согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона 
от 23.06.2016 № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных про-
дуктах» положения данного закона могут применяться только 
в отношении тех исследований, которые уже апробированы, 
а применённые инновационные технологии дали положитель-
ные результаты. 

Создание новых технологий регулируется подзаконными 
актами или этическими комитетами. Основными функциями 
этических комитетов является защита пациентов от злоупо-
требления врачами полномочий при проведении клинических 
исследований, оказании медицинской и реабилитационной 
помощи, рассмотрение протоколов апробации. В Российской 
Федерации действует этический комитет Министерства здра-
воохранения Российской Федерации. Его численность не пре-
вышает 15 человек, мультидисциплинарность обеспечивается 
членами-участниками разных профессиональных направле-
ний: наука, образование, медицина. Также входить в состав 
этических комитетов могут представители заинтересованных 
федеральных и исполнительных органов власти. При рассмо-
трении протоколов клинической апробации комитет выносит 
заключение: либо об этической обоснованности, либо об эти-
ческой необоснованности метода профилактики и лечения. 
Заключения носят рекомендательный характер, усложняет 
возможность их применения как нормативно-правового акта, 
имеющего юридическую силу [2, с. 114].
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Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2019 г. 
№ 479 «Об утверждении Федеральной научно-технической 
программы развития генетических технологий на 2019 – 2027 
годы» можно привести в пример, как подзаконного акта, являю-
щегося источником норм для регулирования вопросов связан-
ных с применением генетических технологий, которым установ-
лены основные цели программы. К ним относятся: консолида-
ция всестороннего опыта и ресурсов для реализации проектов, 
направленных на развитие генетических технологий в Рос-
сийской Федерации; эффективное использование средств 
федерального бюджета и средств внебюджетных источников; 
исключение дублирования мер государственной поддержки, 
осуществляемой за счёт средств федерального бюджета, с ме-
рами государственной поддержки, предусмотренными иными 
федеральными программами.

Российский учёный-правовед Г. Б. Романовский основные 
проблемы, затрагивающие права человека в области генетики 
разделяет по критерию в зависимости от вида генно-инженер-
ной деятельности на возникающие при генетическом тестиро-
вании и возникающие при генотерапевтическом лечении [3, 
С. 94].

Генетическое тестирование – расширяет возможности че-
ловека в прогнозировании своей жизни с учётом генетических 
данных. Суть данного вида исследования состоит в получении 
информации о предрасположенности человека к различным за-
болеваниям.

Генотерапетическое лечение – производиться путём заме-
ны повреждённых генов или введения новых генов.

Логическим заключением после проведения генетического 
тестирования является генетическое консультирование, кото-
рое осуществляется на добровольной основе и информация, 
по которому должна быть предоставлена только лицу, обра-
тившемуся за такой услугой. Согласно п. 1 ст. 13 Федерально-
го закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» сведения, полученные 
в результате медицинского обследования гражданина, состав-
ляют врачебную тайну. В соответствии со ст. 15 СК РФ пред-
усмотрена возможность бесплатного консультирования по во-
просам планирования семьи для лиц, вступающих в брак, 
определён круг субъектов, их взаимосвязь, ответственность 
за нарушение установленных требований. Указанный пример 
иллюстрирует прогрессивную регламентацию правоотноше-
ний, связанных с медицинским обследованием граждан. Од-
нако, к сожалению, в национальном законодательстве точно 
не определён круг субъектов, которые имеют право проводить 
генетическое тестирование, отсутствует банк хранения и об-
работки генетических данных, не определена ответственность 
за нарушения в области генетических исследований и экспе-
риментами над людьми.

Таким образом, генетические исследования имеют не толь-
ко научное обоснование, но и законодательное закрепление, 
однако ряд пробелов в правовом регулировании данной сферы 
деятельности способствует возникновению различных противо-
речий между основополагающими актами Российской Федера-
ции и ее подзаконными актами.
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Проблема уклонения от медицинского освидетельство-
вания была и остается одним из актуальных вопросов в со-
временном государстве. Несмотря на законодательно закре-
пленные государственные меры принуждения и наказания за 
данное правонарушение, ситуаций с отказами граждан от про-
хождения освидетельствования не становится меньше. В свя-
зи с этим многие ученые [1–6] активно занимаются анализом 
и разработкой путей решения этого вопроса. 

В первую очередь необходимо сказать, что под термином 
медицинское освидетельствование понимается совокупность 
методов медицинского осмотра и медицинских исследований, 
направленных на подтверждение такого состояния здоровья 
человека, которое влечет за собой наступление юридически 
значимых последствий [7, ст. 65]. К видам медицинского осви-
детельствования относят освидетельствование на состояние 
опьянения; психиатрическое освидетельствование; освиде-
тельствование на наличие медицинских противопоказаний 
к управлению транспортным средством, владению оружием 
и иные виды. 

Начнем рассмотрение данного вопроса с области испол-
нения гражданами воинской обязанности. Служба в армии 
является не только важным институтом государства, воспи-
тывающим чувство уважения и любви к Отечеству, но и пред-
полагает наличие определенной интенсивности физической 
нагрузки, которые могут оказать негативное воздействие 
на организм человека с хроническими заболеваниями. В связи 
с этим медицинское освидетельствование несет в себе целью 
заключение о годности гражданина к военной службе по опре-
деленным категориям [8, п. 2 ст. 5.1]. Уклонение же граждани-
на от медицинского освидетельствования либо обследования 
по направлению комиссии по постановке граждан на воинский 
учет или от медицинского обследования по направлению при-
зывной комиссии – влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч 
рублей [9, ст. 21.6]. 

Особенно важно рассмотреть медицинское освидетель-
ствование в области безопасности дорожного движения. Чело-
век, управляющий автомобилем в состоянии опьянения (алко-
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гольного, наркотического или иного токсического), опасен для 
окружающих, поэтому такой вид правонарушений довольно 
жестко пресекается государством. В связи с низкой правовой 
грамотностью правонарушитель, пытаясь избежать справед-
ливого наказания, отказывается от законного требования упол-
номоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования, что влечет за собой административную 
ответственность[9]. Примером может послужить судебная 
практика, где постановлением мирового судьи судебного участ-
ка Ганжерли Р. А. признан виновным в том, что он, управляя 
транспортным средством, двигался в назначенный адрес с при-
знаками алкогольного опьянения и отказался от прохождения 
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, 
после чего находясь в ГБУЗ МО «Рузская районная больница» 
не выполнил законное требование уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, чем нарушил п. 2.3.2 ПДД РФ, за что 
предусмотрена ответственность по ст. 12.26 ч.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях [10]. 

Вопрос медицинского освидетельствования также является 
актуальным и для граждан, изъявивших желание владеть ору-
жием или управлять транспортным средством. Поскольку ору-
жие и транспортное средство могут представлять обществен-
ную опасность, медицинское освидетельствование проводится 
с целью выявления патологии, способной повлиять на адек-
ватное восприятие человеком действительности. При условии 
уклонения от прохождения медицинского освидетельствования 
гражданину отказывается в праве управления транспортным 
средством или владения оружием. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы укло-
нения от медицинского осмотра вызваны либо незнанием 
правонарушителя, либо желанием уйти от ответственности. 
Комплексный подход нужен не только в решении вопроса ни-
гилизма в сфере медицины, но и в анализе практического при-
менения норм административного права и медицинского зако-
нодательства для повышения эффективности правового регу-
лирования данных вопросов. 
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Информационные технологии меняются и совершенствуют-
ся с каждым днем и все более прочно закрепляются во всех 
областях человеческой жизни: учеба, работа, походы в магазин, 
общение с близкими – всё это происходит с использованием до-
стижений в информационной сфере. Информатизация, как про-
цесс, не обошла стороной и сферу здравоохранения. В насто-
ящее время в медицинской среде активно используются новые 
формы хранения и предоставления данных о пациенте, в числе 
которых QR-коды. Данное явление объясняется простотой реа-
лизации, низкой стоимостью внедрения, а также удобством ис-
пользования [7, С. 215]. 

Вообще, QR-код представляет собой двумерный штрих-код, 
в котором кодируется разнообразная информация, состоящая 
из различных символов [6, С. 65]. Его название, расшифровы-
вается как quick response, что буквально переводится как бы-
стрый отклик. Именно в этом состоит преимущество данного 
способа хранения и предоставления данных – быстрое считы-
вание информации без использования специальных средств – 
достаточно лишь мобильного телефона.

На сегодняшний день, QR-коды получили широкое рас-
пространение в качестве сертификатов вакцинации от корона-
вируса. Данное явление вызывает множество вопросов в юри-
дической практике, в частности, является ли информация, за-
шифрованная в QR-коде врачебной тайной и правомерно ли её 
предоставление.

Определение термина «врачебная тайна» дается в ста-
тье 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ № 323) [1]: сведения о факте обращения граждани-
на за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья 
и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 
обследовании и лечении.

Разберемся, является ли информация о вакцинации вра-
чебной тайной. Вакцина представляет собой лекарственное 
средство или лекарственный препарат, вводимый человеку или 
животному, предназначенный для стимулирования защитного 
иммунного ответа с целью предотвращения заболевания [2]. 
В соответствии с положениями пунктов 3, 4, 6 части 1 статьи 2 
ФЗ № 323 можно сделать о том, что вакцинация является ме-
дицинской помощью, а значит сведения о ней составляют вра-
чебную тайну. 
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Согласно части 2 статьи 13 ФЗ № 323 недопустимо разгла-
шение сведений, составляющих врачебную тайну, т.е. распро-
странение, опубликование врачебной тайны в любой форме 
и любым способом. Исключение составляют случаи, предусмо-
тренные частями 3 и 4 статьи 13 ФЗ № 323, одним из которых 
является угроза распространения инфекционных заболеваний. 
В качестве примера можно привести действия специалистов 
территориальных органов, осуществляющих санитарно-эпиде-
миологический надзор в очагах кори, краснухи и эпидемического 
паротита в соответствии с п. 2742 Санитарно-эпидемиологиче-
ских требований по профилактике инфекционных болезней –по-
мимо обследования очагов инфекции и определения их границ, 
специалисты определяют прививочный и инфекционный анам-
нез в отношении кори или краснухи, или эпидемического паро-
тита у лиц, оказавшихся в очаге заболевания [3] с целью вос-
препятствования развитию инфекции и защиты других граждан.

Аналогичная ситуация складывается на сегодняшний день 
с пандемией коронавируса – QR-коды используются для выяв-
ления прививочного анамнеза у лиц, оказавшихся в очаге за-
болевания, под которым на сегодняшний день понимается вся 
территория нашей страны. В связи с этим, по моему мнению, 
разглашение врачебной тайны в виде QR-кодов в современных 
условиях может считаться правомерным, потому как преследу-
ет цель защиты населения, а также воспрепятствование рас-
пространению коронавирусной инфекции.

Далее следует разобраться с субъектами врачебной тайны, 
т.е. кто и кому может предъявить QR-код. Анализируя положе-
ния статьи 13 ФЗ № 323 можно говорить о том, что законодатель 
относит к числу субъектов не только медицинских работников, 
но и сотрудников следственных органов, органов прокуратуры, 
лиц, которым врачебная тайна стала известна при обучении, 
исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обя-
занностей. Кроме этого, нельзя забывать о том, что врачебная 
тайна является тайной профессиональной, к числу субъектов 
которой относится доверитель – лицо, которому принадле-
жит информация, составляющая профессиональную тайну 
[5, С. 281]. Как видно, перечень субъектов врачебной тайны до-
вольно широк, что вполне оправданно, потому как в противном 
случае происходит неоправданное сужение круга лиц, которые 
обязаны сохранять свою профессиональную тайну [4, С. 131].

Таким образом, подводя итог, можно сделать несколько вы-
водов. Информация о прохождении гражданином вакцинации, 
предоставляемая посредством использования QR-кодов, со-
ставляет врачебную тайну и её разглашение лицом, которому 
она принадлежит, допустимо лишь при определенных условиях, 
в частности для защиты населения и предотвращения распро-
странения инфекционных заболеваний. При этом, в силу до-
вольно широкого круга субъектов, такие сведения могут быть 
разглашены не только медицинским работникам. В этой связи, 
по моему мнению, необходимо введение дополнительных га-
рантий конфиденциальности сведений, составляющих врачеб-
ную тайну. В большей степени это касается деятельности лиц, 
занимающихся проверкой QR-кодов на входе в общественные 
места. Я думаю, что следует законодательно закрепить обязан-
ность работодателей брать с таких работников расписки о не-
разглашении получаемых ими сведений. 

Вопрос о врачебной тайне на сегодняшний день имеет боль-
шое количество пробелов. В первую очередь это связано с тем, 
что данному виду профессиональной тайны в ФЗ № 323 посвя-
щена лишь одна статья. Ситуация ещё более осложняется тем, 
что законодателем не вносятся изменения в связи с появлени-
ем новых форм хранения и предоставления врачебной тайны. 
Необходимо, как минимум, совершенствование статьи 13 ФЗ 
№ 323 под современные реалии, а, как максимум – разработка 
отдельного федерального закона «О врачебной тайне».
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Согласно статье 41 части 1 Конституции РФ, каждый граж-
данин имеет право на получение медицинской помощи. Однако 
данное право не гарантирует, что качество оказания услуг будет 
на должном уровне. Основная опасность заключается в воз-
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можности врачебной ошибки, которая может привести к серьез-
ным последствиям вплоть до летального исхода. 

Целью работы является изучение вариантов врачебных 
ошибок, в результате которых врач может быть привлечен к уго-
ловной ответственности и пути их профилактики в общей вра-
чебной практике. 

Результаты. Защита прав граждан на охрану здоровья и по-
лучение качественной медицинской помощи является одной 
из приоритетных задач, стоящих перед органами прокуратуры. 
В нашем исследовании предлагается анализ имевших место 
в клинической практике случаев врачебных ошибок (Слу-
чаи 1–5). 

Несколько случаев из клинической практики (случай 1,2,3) 
мы объединили в группу организационных ошибок, которые 
происходят при неграмотной организации медицинской помо-
щи и недостаточном её обеспечении. Ошибки в данных слу-
чаях требуют особого внимания и скорейшего устранения, так 
как они могут отразиться на здоровье большого количества 
больных. 

Случай-1: Больной Э., 25 лет с шизофренией содержался 
в лечебном отделении общего типа без специального наблюде-
ния, выбросился из окна четвертого этажа и погиб.

Случай-2: Полостную операцию хирург проводил едино-
лично; в ходе операции возникло смертельное кровотечение, 
с которым хирург не справился; оставление салфеток, повлек-
шее инфекционно-гнойные осложнения, в результате – тяжкие 
последствия.

Случай-3: Больной О., поступает в приемное отделение 
с диагнозом аппендицит, достаточные исследования крови 
и температуры тела не проводятся, в тот же день больного от-
правляют домой; он поступает вновь через 10 часов с явления-
ми гангренозного аппендицита и перитонита, смерть наступает 
на 7-е сутки. Этот случай свидетельствует о невыполнении спе-
циальных диагностических исследований и относится к группе 
лечебно-тактических. В данном контексте специалист допуска-
ет ошибку при диагностике и начинает лечить пациента в со-
ответствии с определенным неверным диагнозом. Этот вопрос 
хорошо разработан патологоанатомами и судебно-медицински-
ми экспертами [1, С. 19].

Случай-4: Огнестрельное сквозное ранение живота, прони-
кающее в брюшную полость. Хирург, не проводя лапаротомии, 
амбулаторно ушил входное и выходное огнестрельные отвер-
стия, смерть наступила через 3 суток от калового перитонита.

Случай-5: Ребенку Н., 8 лет назначена тепловая процедура, 
врач подключил прибор в сеть с напряжением 220 В, ребенок 
получил ожоги III Б степени (10 % поверхности тела) и умер (не-
брежный уход по отношению к детям). Вышеуказанные случаи 
(4,5) относятся к самой частой группе деонтологических ошибок, 
квалифицируемых неправильными действиями врача в виде 
небрежности или халатности [2, С. 55]. Также общими случа-
ями нарушений, влекущих за собой наказание в соответствии 
с УК РФ: смерть, причинённая по неосторожности; вред, причи-
нённый здоровью пациента; принуждение пациента к изъятию 
органов каким-либо способом; заражение ВИЧ-инфекцией; не-
законный аборт; оставление в опасности [3, С. 86].

Для возбуждения уголовной ответственности по факту до-
пущения врачебной ошибки, требуется представить заключе-
ние судебно-медицинской экспертизы о нанесении здоровью 
человека значительного вреде или о наступлении летального 
исхода. Также, в случае возбуждения уголовного дела у постра-
давшего есть право подать гражданский иск для получения воз-
мещения за причиненный ущерб в денежном эквиваленте. Это 
право зафиксировано в статье 44 УПК. Действует оно до про-
ведения судебного следствия по возбуждению уголовного дела 
[4, С. 45]. 

Заключение. Особенно высоки ошибки при оказании вне-
больничной помощи в капиталистических странах, что порож-
дает активное развитие законодательства, с учетом различных 
прецедентов в качестве профилактики. Анализируя случаи вра-
чебных ошибок в лечебных учреждениях, можно прийти к выво-
ду – медицинским работникам, в первую очередь, следует ос-
ваивать правила врачебной этики, так как самоусовершенство-
вание и постоянная научно-практическая подготовка – основа 
воспитания специалиста, которая закладывается в учебном 
заведении.
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С развитием науки, биотехнологий и общественного 
устройства человечеству стали доступны новые, до этого неиз-
вестные возможности в области медицины, такие как клониро-
вание животных, создание имплантов, использование компью-
терных технологий при лечении. Одной из таких возможностей 
также стала, до этого казавшаяся невозможной, способность 
человека к так называемой «отложенной беременности». Сама 
суть данной технологии состоит в том, что по желанию челове-
ка, особая медицинская организация производит забор клеток 
матери, искусственно их оплодотворяет, а полученную опло-
дотворенную яйцеклетку (называемую «эмбрионом») замора-
живает и помещает в особое хранилище. Такая технология на-
зывается «криоконсервация эмбриона» и служит для помощи 
женщинам, которые хотели бы отложить свою беременность 
на долгий период, чтобы построить карьеру, а в дальнейшем 
использовать замороженных эмбрионов для начала беремен-
ности даже в достаточно зрелом возрасте. Также семейные 
пары могут также прибегнуть к данной процедуре, для, напри-
мер, рождения ребенка от суррогатного родителя, в случае 
бесплодия одного из супругов. 

Однако гражданско-правовое положение эмбриона в со-
временных реалиях продолжает оставаться неясным. В дан-
ной научной статье я буду исходить из того, что эмбрион, как 
таковой, не является живым существом и соответственно не 
обладает правоспособностью и дееспособностью. Это под-
тверждается тем, что в Федеральном законе «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 
в статье номер 53 [1] говорится о том, что «Моментом рожде-
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ния ребенка является момент отделения плода от организма 
матери посредством родов». Также, в Конституции РФ в статье 
17 п.2 [2] говорится о том, что «Основные права и свободы че-
ловека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». 
Таким образом, эмбрион человека, не смотря на многочислен-
ные споры в данной сфере, с точки зрения законодательства 
не является живым, так как он не был рождён и соответствен-
но, не может иметь прав и свобод, присущих каждому рождён-
ному человеку.

В то же время в Законе «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека» от 22 декабря 1992 г. в статье 2 [3], эмбрионы 
упомянуты в качестве разновидностей органов человека. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в системе со-
временного российского законодательства эмбрион человека 
не рассматривается как живое существо, а его правовое поло-
жение ближе к имущественным объектам. 

Это согласуется и с практикой европейских стран. Так, 
например, Европейский суд по правам человека в 2007 году 
в деле «Эванс против Соединенного Королевства» [4], Суд по-
становил, что по законодательству Соединенного Королевства 
человеческий зародыш не имеет самостоятельных прав или за-
конных интересов и не может претендовать – или чтобы от его 
имени претендовали – на охрану права на жизнь.

Таким образом, мы понимаем, что эмбрион в большинстве 
стран, сталкивавшихся с необходимостью определения его пра-
вового статуса, не признаётся живым существом. Но в таком 
случае возникает вопрос: Может ли такая специфическая вещь 
являться объектом имущественных правоотношений?

Закон «О трансплантации органов и (или) тканей челове-
ка» от 22 декабря 1992 г. [3] прямо запрещает продажу органов 
человека, но существуют различные исключения. В частности, 
данный закон разрешает купля-продажу и трансплантацию:

1) Крови и её компонентов
2) Органов и тканей относящимся к процессу воспроизвод-

ства человека, которые, помимо всего прочего, включают себя 
также и эмбрионов человека.

Можно прийти к выводу, что зародыш человека по совре-
менному законодательству России в теории может стать объ-
ектом купли-продажи. Однако, на практике, предложения о про-
даже или желании купить эмбрионов отсутствуют.

В то же время возникает вопрос о том, подлежат ли раз-
делу эмбрионы в случае развода супругов. Так как Гражданский 
кодекс [5] или иные законодательные акты не говорят об иму-
щественной природе подобных объектов, то и установить, счи-
таются ли эмбрионы делимым или неделимым имуществом 
и имуществом ли, не представляется возможным. Однако в не-
которых странах этот вопрос решается на уровне судебной 
практики.

Существует решение суда штата Теннеси в США по делу 
“Дэвис против Дэвиса” от 1 июня 1992 года [6]. По нему, семей-
ная пара на стадии развода пыталась с помощью суда решить 
будущую судьбу эмбрионов. Биологический отец эмбрионов, 
Джуниор Льюис Дэвис настаивал на их уничтожении, в то же 
время биологическая мать, Мари Сью Дэвис, наоборот, наста-
ивала на их сохранении и, в дальнейшем, передачи их другой 
бесплодной семье для процесса искусственного оплодотворе-
ния. Джуниор активно выступал против этого, не желая стано-
вится отцом не по своей воле. Дело прошло множество стадий, 
включая рассмотрение Апелляционным и Верховным судом 
штата Теннеси. К данному делу, как прецедентному для амери-
канской правовой системы, привлекалось множество учёных, 
биологов, а также компаний, участвовавших в деле в качестве 
amici curiae. Все они предоставляли различную информацию 
суду, для облегчения процесса принятия решения и повышения 
уровня осведомленности суда о тех или иных медицинских тер-
минах или вопросах. В конечном итоге, после отмены решения 
Апелляционного суда штата Теннеси, Верховный суд этого же 
штата вынес окончательное решение. Он удовлетворил требо-

вания Джуниора Дэвиса об уничтожении замороженных эмбри-
онов, аргументировав своё решение тем, что «бремя Джунио-
ра, связанного с нежеланием стать родителем, перевешивает 
бремя Мэри Сью, заключающееся в невозможности передать 
эмбрионы другой паре. Если бы генетический ребенок Джунио-
ра родился от другой пары, Джуниор потенциально потерял бы 
как свою репродуктивную автономию, так и способность воспи-
тывать своего ребенка» Тем самым, суд занял позицию против 
использования эмбрионов, в пользу их уничтожения и положе-
ния о том, что никто не должен становится родителем против 
своей воли. В целом это соответствует и современной практике 
решения подобных дел в судах Соединенных Штатов Америки, 
которые также часто опираются на данное дело, используя его 
как прецедент. 

Однако чтобы избежать подобных судебных тяжб для лю-
дей, решивших прибегнуть к заморозке зародышей человека, 
медицинские организации предлагают заключить особый дого-
вор, который регламентирует, кому, в случае развода, должны 
достаться эмбрионы и определяет их дальнейшую судьбу. Но, 
подобный договор, к сожалению, заключают далеко не все су-
пруги. Именно поэтому в США каждый год увеличивается коли-
чество дел, связанных с разделом и определением дальнейшей 
судьбы эмбрионов [7]. Тем не менее, регулирование в данной 
области постепенно развивается, например большинство меди-
цинских клиник репродукции человека в разных странах мира, 
в настоящее время требуют от супругов обязательное заключе-
ние договора о судьбе будущих эмбрионов в случае развода. 
Такой договор обычно заверяется у нотариуса и подписывается 
обоими супругами.

Таким образом, данная область юриспруденции мало из-
учена к настоящему моменту и слабо освещается в СМИ. Од-
нако медицина в нашем мире активно развивается, открывает 
всё новые возможности и право за ней не поспевает. Но первые 
шаги к правовому охвату данной области предпринимаются. 
Издаются новые законы, проводятся научные исследования 
и закладываются обычаи. В будущем, благодаря этому, вопрос 
о правовом положении эмбрионов и других, не менее важ-
ных, вопросах медицины, может быть окончательно разрешен 
и в дальнейшем закреплен в официальном законодательстве. 
Ведь, как известно, корректные и своевременные законы уско-
ряют развитие любой отрасли экономики и улучшают жизнь 
каждого человека.
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перечисление соответствующих структурных элементов (норм, 
устоев, принципов), через рассмотрение соотношения целого 
и его частей. Данный подход мы можем наблюдать и в юриди-
ческой литературе: например, изложение структуры публичного 
порядка: «принципы отраслей права; общепризнанные принци-
пы и нормы международного права и международные договоры 
РФ; основы конституционного строя РФ» [2, С.19].

При обращении к Постановлению Пленума ВС РФ, мы 
видим другую формулировку значения рассматриваемого по-
нятия. Оно раскрывается как фундаментальные правовые на-
чала (принципы), которые обладают высшей императивностью, 
универсальностью, особой общественной и публичной значи-
мостью, составляют основу построения экономической, поли-
тической, правовой системы государства[3].

В данном случае понятия «публичной порядок» и «право-
вые принципы» отождествляются, при этом и в рамках отече-
ственных доктринальных исследований существуют аналогич-
ные точки зрения.

Для определения понятия публичный правопорядок не-
обходимо также учитывать связь публичного правопорядка 
с деятельностью органов публичной власти – органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, взаи-
модействие и согласованное функционирование которых обе-
спечивает Президент РФ (ч.2 ст.80 Конституции РФ), который 
с этой целью формирует Государственный Совет РФ (п.е.5 ст.83 
Конституции РФ). Термин «органы публичной власти» был вве-
ден, чтобы «обобщить» органы механизма государства, рабо-
тающие «для наиболее эффективного решения задач в инте-
ресах населения».

Данные поправки в Конституцию РФ позволяют нам гово-
рить о принципе единства органов публичной власти. Идея 
о принципе единства публичной власти была развита в законо-
проекте № 1256381-7 «Об общих принципах организации пу-
бличной власти в субъектах Российской Федерации» 

(далее: законопроект). Данный проект был внесен в Госу-
дарственную Думу 27 сентября 2021 г., а в п.5 ч.1 ст.2 законо-
проекта упомянут такой принцип деятельности органов публич-
ной власти, как единство системы публичной власти. 

С рассмотрением законопроекта и при условии принятия 
закона утратит силу Федеральный закон от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации». Есть позиция, 
согласно которой законопроект улучшит способы и формы 
взаимодействия органов публичной власти РФ и их организа-
цию в целом, а так же будет способствовать развитию модели 
единой системы публичной власти в рамках отдельно взятого 
региона. Упомянутая модель выстраивается через закрепление 
принципов деятельности указанных органов и их системы. 

Таким образом, проанализировав понятия публичный пра-
вопорядок, публичная власть сквозь призму принципа единства 
публичной власти можно следующие выводы. Публичный пра-
вопорядок это особый вид правопорядка, который 

– базируется на основах конституционного строя РФ, рос-
сийской правовой системе в целом и отражает наиболее важ-
ные, мировоззренческие интересы государства и общества; 

– состоит из определенных структурных элементов: 
а) принципов права, объединяющие принципы деятель-

ности органов публичной власти: единства, целостности, си-
стемности, федерализма, законности, гарантированности прав 
и свобод человека и пр.

б) системы юридических гарантий, в качестве которых высту-
пают условия, способы, средства, необходимые для обеспече-
ния прямого действия Конституции Российской Федерации и за-
конодательства РФ в деятельности органов публичной власти. 

Публичный правопорядок, основанный на принципе един-
ства публичной власти, является одним из главных признаков 
государства, обеспечивает нормальное функционирование пу-
блично-правового механизма государства, а так же способству-
ет укреплению законности, справедливости, гуманизма и более 
эффективному решению задач государства.
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Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 1-ФКЗ от 14.03.2020 
(далее – Закон 2020 года) вступил в силу 04.07.2020 г. Многие 
положения этого закона ввели новые для российской правовой 
науки категории, дав им легальные дефиниции, однако поня-
тие «основы публичного правопорядка», закрепленное в тексте 
Конституции, нуждается в дополнительном изучении на теоре-
тическом уровне, конкретизации его значения. 

Задача исследования – рассмотреть концепцию публичного 
правопорядка в современном российском праве. Методы реше-
ния задачи: формально-юридический, анализ, синтез, модели-
рование.

Итак, в п.б новой ч.5.1 ст.125 Конституции РФ зафиксиро-
вано, что теперь Конституционный суд РФ уполномочен раз-
решать вопрос о возможности исполнения налагающих на РФ 
обязанности решений иностранных судов, международного 
(межгосударственного) суда, международного третейского суда 
(арбитража), если эти решения противоречат «основам публич-
ного правопорядка РФ». Данное изменение способствует адап-
тации международных, межгосударственных и иностранных 
правовых принципов, норм и стандартов к национально-куль-
турной специфике российской правовой системы.

Научный аспект публичного правопорядка заключается 
в доктринальных идеях, представленных в судебной практике 
и в юридической литературе, о толковании публичного поряд-
ка и основ правопорядка. Рассматривая понятие «публичный 
порядок», необходимо отметить, что позиции, обозначенные 
в российской судебной практике, послужили основой для даль-
нейших доктринальных исследований, за счет чего мы можем 
наблюдать схожие черты в подходах к определению данного по-
нятия. В одном из определений Верховного Суда РФ написано, 
что это установленные государством основополагающие нормы 
об экономическом и социальном устройстве общества, главные 
устои основ правопорядка, закрепленные Конституцией РФ [1]. 
Здесь ВС РФ раскрывает содержание данного термина через 
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Европейская модель правового регулирования лоббизма 
достаточно мягкая и носит диспозитивный характер. В Евро-
пейском союзе (далее – ЕС) лоббистская деятельность регу-
лируется «мягким правом», в рамках которого осуществляется 
ведение добровольного реестра лоббистов, контактирующих 
с институтами ЕС. 

Однако, на сегодняшний день мы можем наблюдать тен-
денцию к ужесточению регулирования лоббистской деятельно-
сти, которая прослеживается в странах ЕС, Франции, Велико-
британии, ФРГ. Так, в Европе все чаще заявляются инициативы 
о введении обязательного реестра лоббистов для того, чтобы 
поднять уровень доверия населения к лоббистской деятель-
ности.

В настоящее время в Германии действует система добро-
вольной регистрации лоббистов, осуществляющих влияние 
на Парламент. Такая добровольная система регистрации дей-
ствует только в Бундестаге. Участвовать в рассмотрении и об-
суждении внесенных предложений имеют право только зареги-
стрированные лоббисты. Как считает правительство Германии, 
такие диспозитивные методы являются эффективными со сто-
роны государства. Помимо всего прочего, парламентарии обя-
заны отчитываться о доходах, которые не связаны с выполне-
нием их должностных компетенций, а заниматься какой-либо 
деятельностью на безвозмездной основе вовсе запрещено 
[1, С. 528].

Не смотря на это, в Германии также прослеживается уже-
сточение регулирования. В последнее время выдвигаются 
инициативы в части ведения обязательного реестра лоббистов 
и императивного регулирования лоббистской деятельности, 
а также подаются жалобы с требованием раскрытия информа-
ции о деятельности лоббистов в Германии.

Во Франции, аналогично Германии, долгое время не суще-
ствовало закона, регулирующего лоббистскую деятельность. 
Принятый в 2016 году закон о лоббистской деятельности ввел 
обязательную регистрацию лоббистов и создание электрон-
ного реестра, необходимый для раскрытия гражданам инфор-
мации о взаимоотношениях между лоббистами и органами 
государственной власти. При регистрации лоббистов в рее-
стре раскрывается довольно подробная информация об их де-
ятельности, в том числе и о финансовых ресурсах. Важным 
отличием французского закона о лоббистах от законов других 
стран является закрепление правил поведения лоббистов.

В Великобритании лоббизм регулируется отдельным зако-
ном, что является новеллой для страны. До принятия закона 
данная сфера регулировалась кодексом поведения лоббистов, 
который носил добровольный характер. Требования закона но-
сят довольно ограничительный характер, так как, во-первых, 
распространяются на лоббистов, осуществляющих деятель-
ность в правительстве, и, во-вторых, только по ограниченному 
перечню вопросов. Деятельность лоббистов в Парламенте ре-
гламентирована лишь кодексом поведения членов Парламен-
та, который не в полной мере затрагивает весь круг вопросов 
лоббистов, так как налагает требования в первую очередь для 
парламентариев, а не лоббистов. 

С 2014 года в Великобритании запрещено осуществлять 
лоббистскую деятельность в Парламенте не зарегистрирован-
ным лицам, это является уголовным преступлением, поэтому 
лоббисты обязаны регистрироваться и предоставлять сведе-
ния в Парламент для включения в реестр. Благодаря тому, что 
система добровольного регулирования лоббистов достаточно 
развитая, создается основа для развития системы регулиро-
вания лоббистской деятельности в стране. Современная прак-
тика в Великобритании поддерживает тенденцию ужесточения 
лоббистского регулирования.

Финансирование является мощным инструментом давле-
ния лоббистов многих стран на представителей власти, от ко-
торых зависит принятие того или иного закона или решения. 
Из-за этого в рассматриваемых странах введены ряд требова-
ний и ограничений лоббистской деятельности. Так, например, 
в Германии политическая партия не ограничена в величине 
принимаемых пожертвований, однако они должны находить от-
ражение в отчете политической партии. Великобритания в сво-
их законах определяет круг субъектов, имеющих право делать 
взносы, а также ограничивает суммы пожертвований, обязуя 
партии раскрывать информацию о финансировании в своих от-
четах. Во Франции, в отличие от других стран, пожертвования, 
ограниченные определенными суммами, разрешены делаться 
физическими лицами с дальнейшим опубликованием [2, С. 34].

Ошибочно полагать, что модель регулирования лоббист-
ской деятельности в европейских странах менее эффективна, 
чем применение противоположной – американской – модели 
регулирования, основанной на императивных нормах. Разные 
политические, правовые традиции обуславливают особенно-
сти различных систем. Применение «мягких» методов оказы-
вается не менее успешным, чем применение императивных 
инструментов. Ученые объясняют это тем, что обязательная 
регистрация не может быть панацеей от тайных, теневых лоб-
бистов, а открытые данные о доходах и расходов от их дея-
тельности не всегда являются отражением действительности. 
Европейская модель, на их взгляд, более эффективна, так как 
только зарегистрированные лоббисты имеют право непосред-
ственно участвовать в рассмотрении предложенных ими ини-
циатив [3].

Однако на сегодняшний день в ряде европейских стран 
прослеживается тенденция к ужесточению нормативного ре-
гулирования лоббизма. Плавный переход от диспозитивного 
к императивного методу позволяет более поступательно вне-
дрять законодательство о лоббизме, подготовить участников 
общественных отношений к пониманию правил лоббистской 
этики и восприятию лоббистской культуры в целом.
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В странах Евросоюза законодательное регулирование 
лоббизма не настолько распространено. Лишь в семи странах, 
включая Великобританию, Францию, Польшу и Литву, суще-
ствуют отдельные специализированные нормативно-правовые 
акты в сфере лоббизма. Регулирование носит добровольный 
характер на основании источников «мягкого права». Тем не ме-
нее Европейская комиссия и Европейский Парламент обсуж-
дает вопрос обязательной регистрации лоббистов, осущест-
вляющих взаимодействие с институтами ЕС.
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В последнее десятилетие наблюдается тенденция фаль-
сификации исторических фактов странами Запада. Прибал-
тийские государства в своем заявлении по случаю 80-летия 
со дня заключения пакта Молотова-Риббентропа в 2019 году 
«возложили» ответственность за развязывание Второй миро-
вой войны на Советский Союз. Западные державы пытаются 
умалить значение СССР в освобождении Европы от нацист-

ского режима, легитимировать антироссийскую политику [1], 
ставя под сомнение подлинность архивных документов того 
времени [2] и утверждая, что активное обсуждение в России 
пакта о ненападении и рассекречивание архивов является 
лишь «путинской национальной политикой», выгодной для 
поддержания его власти. В обстановке такого искажения рос-
сийской истории, кодировании общественного сознания стра-
нами Запада в целях собственной выгоды необходимо обеспе-
чить защиту российской истории от фальсификации со сторо-
ны третьих государств, которые посягают на национальные 
интересы России и хотят разобщить многонациональный рос-
сийский народ. 

Фальсификация исторической правды идет как на уровне 
нашего государства, так и на постсоветском пространстве.

4 июля 2020 года вступила в силу поправка к Конституции 
«о защите исторической правды» (ст. 67.1) [3], ставшая реакци-
ей нашего государства на антироссийскую политику со стороны 
ряда стран. 

Обвинение СССР в развязывании Второй мировой войны 
происходит уже не просто на словах, а закрепляется в офи-
циальных документах. 19 сентября 2019 года Европарламент 
опубликовал резолюцию «О важности европейской памяти для 
будущего Европы» [4], в которой фактически приравнял Гитле-
ра и Сталина и особо подчеркнул роль пакта Молотова – Риб-
бентропа в начале Второй мировой войны. Одним из инстру-
ментов антироссийской западной политики стало разобщение 
братских для России народов и ведение антироссийской про-
паганды на постсоветском пространстве. В 2016 году Украина 
приняла закон [5], который предусматривает использование 
только украинского языка почти во всех сферах жизни несмо-
тря на то, что по данным социологических исследований [6] бо-
лее половины респондентов отметили об использовании рус-
ского языка в неформальном общении. Устав ООН 1945 года 
закрепляет принцип равноправия и самоопределения наций 
и народов (ч.2 ст.1) [7], Генеральная Ассамблея ООН считает, 
что развитие данного принципа будет способствовать осущест-
влению целей ООН и определяет, что в силу этого принципа 
все народы имеют право свободно осуществлять свое культур-
ное развитие, и каждое государство обязано уважать это право 
в соответствии с положениями Устава [8]. Украина, как страна – 
участница СБСЕ, заявила о своей решимости уважать и при-
менять принцип равноправия и права народов распоряжаться 
своей судьбой, исходя из которого все народы всегда имеют 
право в условиях полной свободы осуществлять по своему 
усмотрению свое культурное развитие. Использование рус-
ского языка на территории Украины её гражданами является 
составной частью права народов и наций на культурное само-
определение. Декларация ООН о правах коренных народов 
2007 года обеспечивает право коренных народов сохранять 
свои культурные институты [9]. Все вышеупомянутые факты 
являются прямой угрозой национальной безопасности России, 
поскольку одним из приоритетных направлений национальной 
безопасности РФ является защита традиционных российских 
духовно – нравственных ценностей, культуры и исторической 
памяти [10], а также развитие связей и сотрудничества с соот-
ечественниками, проживающими за рубежом. Соответственно, 
устанавливая ограничения или запреты на использование рус-
ского языка, Украина нарушает международный принцип рав-
ноправия и самоопределения наций и народов, закрепленный 
вышеуказанными документами. Тем самым создается угроза 
разобщения русскоговорящих и украиноговорящих групп насе-
ления Украины, угроза разжигания ненависти и вражды (через 
сегрегацию населения), дискриминационной политикой в отно-
шении русскоговорящего населения создается напряженность 
в отношениях между Украиной и Россией, что, в свою очередь, 
может угрожать реализации принципа мирного сосуществова-
ния, сотрудничества и в целом международному миру и без-
опасности. 

Инструментом государств к реализации своих долгосроч-
ных внешнеполитических планов стала политика «мягкой 
силы», которая направлена на культурную сферу. В соответ-
ствии со своими целями государства разрабатывают опре-
деленные стратегии по распространению своих ценностей. 
Именно под влиянием таких ангажированных трактовок стали 
сносить памятники советским воинам в Прибалтике и Укра-
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ине. Публичная дипломатия «мягкой силы» может реализо-
вываться посредством работы журналистов и неправитель-
ственных организаций, которые информируют о событиях 
данного государства. Сегодня в России зарегистрировано 88 
СМИ, выполняющих функции иностранных агентов [11], при-
чем действуют они по регионам – имеют цель настроить на-
род друг против друга («Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», 
«Сибирь. Реалии»). 

В связи с описанными событиями необходимо отметить 
об уязвимости культурной среды, в которую все больше про-
никает сфальсифицированная третьими государствами ин-
формация. Противостоять такой ситуации можно путем обе-
спечения нового конституционного принципа – защиты истори-
ческой правды, а именно, устранять пробелы в действующем 
законодательстве. Целесообразным становится обращение 
к опыту зарубежных стран по борьбе с такой проблемой. 
А именно, рассмотреть возможность введения ответствен-
ности за распространение материалов антиконституционных 
организаций, которая применяется в ФРГ (§86 УК ФРГ) [12].
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«То и дело приходится слы-
шать, что демократия – худ-
ший способ управления государ-
ством, но все другие способы, 
когда-либо испробованные че-
ловечеством, ещё хуже»

Уинстон Черчилль, 
из выступления в Палате общин,

ноябрь 1947 года

Конституция гласит, что народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. Таким образом, не только 
государственная власть, но и местное самоуправление – часть 
основ конституционного строя России. 

Граждане, являясь и объектом, и субъектом местного са-
моуправления, образуют сообщество, от которого необходимо 
активное гражданское участие. Именно оно определяет ориен-
тир муниципального развития: чем активнее проявляется граж-
данская инициатива в решении вопросов местного значения, 
тем больше можно заложить в это решение интересы населе-
ния субъекта. 

На данном этапе развития местное самоуправление осу-
ществляет больше федеративные интересы: профилактика 
и борьба с экстремизмом, предупреждение и предотвращение 
террористических актов, гражданская оборона. Но стоит обра-
титься к основному закону нашей страны, а также Федераль-
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ному закону «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и рассмотреть, какие 
цели и задачи, а также формы представляет закон для местно-
го самоуправления и как раскрывается демократия на локаль-
ном уровне. 

Основными формами непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления согласна Главе 5 ука-
занного Федерального закона является: местный референдум, 
муниципальные выборы, голосование, сход граждан, право-
творческая инициатива граждан, обращение граждан в органы 
местного самоуправления, и иные формы. 

Развитие непосредственных форм демократии на местах 
напрямую зависит от общественной и управленческой актив-
ности граждан. Выделяется несколько типов общественной 
активности в местном самоуправлении в зависимости от пре-
следуемой цели:

1. Иждивенческая активность – прошения и жалобы, кото-
рые направлены на то, чтобы другие институты общественной 
жизни (например, власть, бизнес) решали проблемы местного 
населения 

2. Протестная активность – пикеты, митинги, коллективные 
жалобы, протесты, отражающие желание граждан противодей-
ствовать власти

3. Фиктивно-демонстративная активность – отражается 
в деятельности нанятых и оплаченных активистов, публикаций 
в СМИ

4. Конструктивная активность – инициативы, предложения 
по корректировке деятельности власти для создания наибо-
лее благоприятных условий жизнедеятельности, а также для 
формирования партнёрских отношений между властью и на-
селением. 

Какие же проблемы на данный момент отражены в осущест-
влении демократии на местном уровне? Недостаточно развита 
система законодательства в сфере гарантий, которые обеспе-
чивали бы периодичность и обязательность некоторых форм 
непосредственной демократии (например, публичных слуша-
ний); проведение муниципальных выборов на региональном 
уровне не сведено к единому избирательному стандарту, дан-
ный механизм требует оптимизации; некоторые условия реали-
зации непосредственных форм демократии имеют абстрактную 
формулировку (например, условия отзыва депутата). 

Рассмотреть на примере можно одну из форм волеизъяв-
ления граждан – местный референдум. Для анализа были вы-
браны события в республике Карелия. 

Одним из вопросов, выносимых на референдум 10 сентя-
бря 2018 г. в Карелии был: «Согласны ли вы со строительством 
(размещением) морского порта в границах муниципального об-
разования «Кемский муниципальный район?»

Тема, выносимая на обсуждение, является наиболее важ-
ной характеристикой любого референдума. Конституционный 
Суд РФ часто анализировал проблемы, связанные с правиль-
ной формулировкой вопроса, выносимого на референдум, 
который должен исключать возможность его множественного 
толкования, а также устранять неопределенность правовых по-
следствий принятого на референдуме решения. 

Вместе с тем на референдуме в Кемском муниципальном 
районе на голосование был вынесен вопрос о строительстве 
морского порта. Представляется, что такой вопрос к вопро-
сам местного значения отнесен быть не может в связи со сле-
дующим:

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О морских 
портах в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» реше-
ние о создании морского порта принимается Правительством 
РФ, а вопрос о создании морского порта осуществляется на ос-
новании схемы территориального планирования Российской 
Федерации в области развития федерального транспорта, т.е. 
относится к исключительному ведению Российской Федерации. 

Кроме того, план строительства морского торгового пор-
та в г. Кеми является составной частью федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года», утвержденной в 2015 г. Правительством Рос-
сии, с запланированными средствами соответствующих бюд-
жетов. В свою очередь, осуществление является совместной 
деятельностью

Таким образом, принятие решения о проведении подобного 
голосования в г. Кеми нельзя назвать правомерным. Более того, 
при принятии на референдуме в г. Кеми решения оно стало бы 
обязательным для органов власти местного самоуправления, 
которые должны обеспечить его реализацию (ст. 12 Закона 
«Об основных гарантиях», ст. 12.3 Закона Республики Карелия 
«О местном референдуме в Республике Карелия»). 

В данном случае возник бы вопрос, каким образом органы 
Кемского муниципального района будут обеспечивать выпол-
нение данного решения, если оно уже принято федеральным 
Правительством три года назад, а планы реализации этого ре-
шения утверждены органами федеральной и региональной го-
сударственной власти?

Такой пример отражает для нас не уровень правосознания 
и гражданской активности населения, на который в первую оче-
редь ссылаются при обсуждении вопроса демократии в мест-
ном самоуправлении, а другую сторону проблемы – некомпе-
тентность органов власти в вопросах местного значения. Так 
как из ситуации следует вопрос: можно ли говорить о непосред-
ственной демократии на местном референдуме, результаты 
которого не несут за собой конкретных правовых последствий, 
а также не могут быть исполнены. 

Полемика о необходимости институтов непосредствен-
ной демократии не прекратилась до сих пор. Достоинства 
данной формы заключаются в обеспечении наиболее полно-
го участия народа в управлении общественной жизнью, что 
повышает уровень легитимности власти и сводит к минимуму 
отстранение народа от институтов власти. Однако обратим 
внимание и на некоторые существенные минусы: недоста-
точная компетентность принимаемых в процессе решений, 
сложная организация технического обеспечения, невысокая 
эффективность. Несмотря на дискуссионность вопроса, при 
его рассмотрении стоит апеллировать к законодательству 
государства: в Конституции РФ закреплён приоритет лично-
сти в обществе и государстве, представительнее органы неё 
должны быть противопоставлены прямому участию населе-
ния в принятии решений. 

В современных реалиях, под которыми необходимо рас-
сматривать эпидемиологическую ситуацию, мы можем раз-
вивать демократию посредством глобальной сети Интернет. 
Предполагаемые способы могут способствовать диалогу вну-
три сообщества, например, проведение городских собраний 
в режиме «онлайн», опросов общественности, размещение 
информации о различных кампаниях и выборах, осуществле-
ние связи с другими муниципалитетами. Такая форма станет 
удобно и наиболее «прозрачной» в настоящее время. 

Так, местное самоуправление, возведенное на конститу-
ционный уровень, способствует упрочению демократических 
начал. В ст. 130 Конституции РФ установлено, что местное 
самоуправление в Российской Федерации обеспечивает само-
стоятельное решение населением вопросов местного значе-
ния, что позволяет говорить от демократии не только на феде-
ральном уровне, но и в местном самоуправлении. Именно это 
необходимо развивать для твёрдого обеспечения демократии 
в обществе. 
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Конституция Российской Федерации закрепляет права 
и свободы человека и гражданина как высшую ценность в го-
сударстве. Однако, в определённых случаях, реализуя свои 
права, человек может вступить в противоречие с интересами 
общества и государство, что может стать причиной для ограни-
чения его прав и свобод. Именно поэтому в российском законо-
дательстве существуют некоторые ограничения прав и свобод 
человека, устанавливающиеся при определённых условиях. [1]

Всеобщая декларация прав человека 1948 года закрепля-
ет, что человек при осуществлении своих прав только в случа-
ях, когда эти ограничения закреплены в законах и обеспечива-
ют соблюдение и уважение прав других людей, а так же удов-
летворения справедливых требований морали и обществен-
ного порядка в демократическом обществе. Поэтому любые 
ограничения прав человека в демократическом государстве, 
которым провозглашает себя Российская Федерация, должны 
действовать исключительно в рамках закона и соответствовать 
нормам международного права. [2] Таким образом, выходит, 
что, закон, как указывается во всех международно-правовых 
актах, выступает единственным основанием ограничения прав 
и свобод человека, то есть любые ограничения прав и свобод 
человека возможны исключительно в тех случаях и в той мере, 
когда оно закреплено в законах, соответствует им и не идёт 
в разрез с нормами международного права. 

Рассматривая основания ограничения прав и свобод че-
ловека, можно сказать, что данные ограничения, при соот-
ветствии законам и международно-правовым актам, нельзя 
называть ущемлением прав и свобод человека или проявле-
нием беззакония государства, ведь настоящая свобода че-
ловека возможна только при сочетании интересов человека 
с интересами общества и государства. Законные ограничения 
прав и свобод человека несут в себе только лишь уменьшение 
количества вариантов возможного поведения человека в кон-
кретной ситуации, они помогают предостеречь человека от ве-
роятных действий, которые могут принести вред обществу, го-
сударству или самому человеку. Исследователь Д. Г. Назаров 
по этому поводу пишет: «Пределы того или иного конкретного 
права не умаляют его, а очерчивают, определяют его контуры, 
тем самым выявляя содержание этого права» [3, с. 87].

3 часть 55 статьи Конституции РФ закрепляет возможность 
ограничения прав и свобод человека исключительно феде-
ральным законом и только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства. Из этих по-
ложений конституции следует, что ограничение прав и свобод 
в ситуациях, когда это необходимо, защищает человека от не-
обдуманных поступков.

В Конституции Российской Федерации указано следующее: 
«В Российской Федерации не должны издаваться законы, от-
меняющие или умаляющие права и свободы человека и граж-
данина» (ч. 2 ст. 55). В данном случае стоит различать понятия 
«ограничение права» и «умаление права. Судья Конституцион-
ного Суда Г. А. Гаджиев отмечает, что закон, принятый законо-
дателем без учета целей, указанных в ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ, и не в той мере, в какой это необходимо, будет умалять 
права и свободы человека [4, с. 267]. Следовательно, законо-
датель обязан учитывать указанные цели.

Основополагающими принципами, на которых строится 
ограничение прав и свобод человека и гражданина в россий-
ском законодательстве, можно назвать следующие:

– признание прав и свобод человека высшей ценностью; 
определенная правовая форма закрепления; 

– соответствие международным стандартам; 
– соразмерность м соответствие ограничений целям, для 

которых они вводятся, 
– соответствие законам.
Говоря о возможных целях ограничения прав и свобод че-

ловека, стоит сказать, что основной целью ограничения прав 
выступает охрана основ конституционного строя. К тому же 
основам конституционного строя посвящена первая глава Кон-
ституции РФ, что определяет их значимость. При применении 
ограничения прав и свобод необходимо уточнить указание 
на ценности, предусмотренные в главе первой Конституции 
РФ, в защиту которой направлено ограничение, поскольку ос-
новы конституционного строя включают в себя частные, обще-
ственные и государственные интересы. [5]

Одной из целей ограничения является охрана нравственно-
сти. Мораль и право тесно взаимосвязаны. Мораль выступает 
в качестве истока права. Нормы морали воздействуют практи-
чески на все общественные отношения. По мнению отдельных 
ученых, норма морали не может раскрыться в праве, т.к. после 
закрепления в праве норма морали становится правовой, теря-
ет свойство морального правила. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что вопросы 
об ограничении государством прав человека, о пределах дан-
ных ограничений являются актуальными для общества, поста-
вившего своей целью формирование правового государства, 
регламентированы законами, а введение этих ограничений 
возможно только в случаях необходимости защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности и морали, обеспечения 
безопасности общества, охраны прав и законных интересов 
других лиц.
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Парламентский законодательный процесс в России на-
считывает более 100 лет. С 1906 года он прошел долгий путь, 
пролегающий через три государства. Современный законо-
дательный процесс в России имеет ряд серьезных отличий 
от предыдущих этапов своего развития. Так, в момент своего 
зарождения в царской России, первая Дума была ограничена 
в своих полномочиях. В соответствии со сводом Основных го-
сударственных законов, утвержденных Николаем II 23 апреля 
1906 года, по вопросам назначения министров, ведения внеш-
ней политики страны, введения военного или чрезвычайного 
положения решения принимал император. В свою очередь 
советский период характеризовался тем, что во исполнение 
принятых в различные периоды Конституций законодательные 
акты рассматривались и принимались различными органами: 
ВЦИКом, Всероссийскими и Всесоюзными Советами, Верхов-
ным советом РСФСР и СССР, Cоветами народных депутатов 
СССР, Союзными автономными республиками, а также дефак-
то Президиумами[1].

Сегодня процесс создания и принятия новых законов от-
личается четким регулированием, осуществляемым рядом 
нормативно-правовых актов различного уровня. Так, Консти-
туция РФ закрепляет, что Федеральное Собрание парламент 
Российской Федерации является представительным и зако-
нодательным органом Российской Федерации, а также регла-
ментирует законотворческий процесс и состав Российского 
Парламента[2]. В свою очередь установленное Конституцией 
РФ правило «неопубликованные законы не применяются» 
регламентируется Федеральным законом «О порядке опу-
бликования и вступления в силу федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, актов палат Федераль-
ного Собрания». Наиболее значимые вопросы, например, 
процедура формирования Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации регулируется Феде-
ральным законом «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [3]. 
При рассмотрении Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации отдельного внимания заслужи-
вает Закон о поправке к Конституции РФ, принятый 21 июля 
2014 года «О Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации», который в значительной степени 
изменил структуру существовавшего ранее органа. Так, было 
принято, что в верхнюю палату Парламента входят по два 
представителя от каждого субъекта Российской Федерации – 
по одному от законодательного (представительного) и испол-
нительного органов государственной власти; представители 
Российской Федерации, назначаемые Президентом Россий-
ской Федерации, число которых составляет не более десяти 
процентов от числа членов Совета Федерации – предста-
вителей от законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, что позволило снизить нагрузку, которая 
была на руководителях субъектов РФ, а также повысило 
долю участия Президента РФ в законотворческом процес-
се. По мнению некоторых ученых назначение Президентом 
РФ представителей Российской Федерации впервые учиты-
вает интересы государства в целом [4]. Внутрипроцедурная 
деятельность обеих палат Парламента регулируется Регла-
ментами Совета Федерации [5] и Государственной Думы [6] 
Российской Федерации соответственно, а именно принятыми 
ими постановлениями. 

Однако за столь объемным нормативно-правовым регу-
лированием скрывается серьезная проблема, которая оста-
ется нерешенной всем массивом законодательства, а имен-
но «текучесть» Российского права, порожденная огромным 
количеством принимаемых Федеральным Собранием за-
конов различного уровня. Например, только за прошедший 
2020 год Государственная Дума Российской Федерации 
приняла 553 закона, среди которых и поправки, внесенные 
в Конституцию [7]. По мнению ряда ученых такая активная 
политика, при которой о количестве принятых и измененных 
законов говорят, как о достижении, теряется стройность, 
логическая связь и снижается эффективность всего зако-
нодательства в целом[8]. Особенно серьёзное негативное 
воздействие это оказывает на системность Российского за-
конодательства, как пример, принятый 8 декабря 2003 года 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ породил больше новых 
вопросов о применении появившегося законодательства, 
поскольку отличался и в области принципов уголовного 
процесса, более того изменилось само его назначение[9]. 
Отдельного внимания в этом свете заслуживают принятые 
в 2020 году поправки к Конституции РФ. По мнению Павла 
Крашенинникова, во исполнение новых конституционных 
норм надо принять более 100 законов, при этом важно по-
нимать, что реформированию также подлежат и региональ-
ные законы[10]. В связи с чем становится актуальным во-
прос о проверке профессионализма лиц, которые будут осу-
ществлять реформирование правовой системы, приводя её 
в соответствие с действующей Конституцией РФ, поскольку 
были затронуты многие жизненно-важные аспекты не только 
правовой, но и, как следствие, всей действительности граж-
дан Российской Федерации[11].

Таким образом можно сделать вывод, что в современном 
Парламентском законодательном процессе в Российской 
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Федерации возникла проблема, которая отличается от иных 
сложностью регулирования, т.к. далека от возможности уре-
гулирования простым законом, поскольку изменение порядка 
принятия законов, установленного Конституцией РФ путем 
его усложнения, уже показало свою неэффективность, дав 
возможность появиться и развиться обозначенной негатив-
ной тенденции. Думается, что решение выявленной про-
блемы кроется в повышении уровня профессионализма не 
только комиссий, содействующих Федеральному Собранию 
РФ, но и самого законодателя, путем ужесточения требова-
ний к депутатам и сенаторам, а также повышении уровня 
ответственности за принимаемые решения и наступившие 
в результате их реализации последствия, поскольку суще-
ствующие критерии демонстрируют свою некорректность, 
влекущую большой объем негативных последствий для всего 
государства.
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Избирательное право является фундаментальной право-
вой составляющей характерное для демократического госу-
дарства, и именно реализация гражданином избирательного 
права непосредственно связано с развитием всех сфер обще-
ственной жизни не только в данном государстве, но и на меж-
дународном уровне. 

Россия и США, в соответствии с их Конституциями, яв-
ляются демократическими государствами. Хоть два данных 
государства и являются таковыми, но осуществление своих 
избирательных прав в двух данных государствах значительно 
отличаются. 

Рассматривая избирательную систему США можно отме-
тить, что в данном государстве отсутствуют партийные списки, 
а равно и пропорциональная избирательная система. В США 
существует два вида выборов: президентские и парламент-
ские. В свою очередь парламентские выборы делятся на вы-
боры в верхнюю палату конгресса (сенат) и нижнюю палату 
конгресса (палата представителей). [2]

Последние выборы в палату представителей США, выбо-
ры в Сенат и выборы президента США состоялись 3 ноября 
2020 года. В результате данного голосования победили Демо-
кратическая и Республиканская партия. Палата Представите-
лей США формируется в соответствии с Конституцией США. 
Всего в палате представителей 435 одномандатных мест, срок 
полномочий конгрессмена палаты представителей составляет 
2 года. [2]

Сенат США формируется в соответствии Конституции 
США. В состав Сената входят по 2 представителя от каждого 
штата. Длительность полномочий сенатора составляет 6 лет, 
но через каждые два года переизбирается треть состава се-
наторов. Несмотря на то, что победу получает тот, кто наберет 
больше количество голосов электората, в нескольких южных 
штатах (Луизиана и Джорджия) для победы в выборах нужно 
набрать свыше половины голосов избирателей, то есть выбо-
ры происходят по абсолютной мажоритарной избирательной 
системе, что порою вынуждает организовывать повторное про-
ведение выборов. Сенат составляют 100 сенаторов. [2]

Выборы Президента США осуществляются в соответствии 
с Конституцией США и Законом Соединённых Штатов «О вы-
борах президента». В законодательстве США указано, что 
электоратом в выборах президента является коллегия выбор-
щиков. Коллегия выборщиков формируется из 538 человек. Ко-
личество голосов у выборщиков зависит от количества самих 
выборщиков. Каждый выборщик имеет от одного до трех голо-
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сов, пропорционально количеству населения штата из числа 
граждан Соединенных Штатов. [3]

В соответствии Законом Соединённых Штатов Америки 
«О выборах президента» выборы считаются состоявшимися, 
если в них приняли участие 2/3 от коллегии выборщиков. Вы-
боры в Президенты США происходят по абсолютной мажори-
тарной избирательной системе. Для избрания на должность 
президента США кандидат должен набрать не менее 270 элек-
торальных голосов. В США избираться на должность Прези-
дента США гражданин может не более двух раз подряд. [3]

Организационной и надзорной деятельностью за проведе-
нием выборов занимается федеральная избирательная комис-
сия США.

В России, как и в США существуют два вида выборов: 
Президентские и парламентские. Парламент России (Феде-
ральное Собрание) состоит из Государственной Думы (ниж-
няя палата Парламента) и Совета Федерации (верхняя пала-
та Парламента).

В Государственную Думу выборы происходят по пропорци-
ональной и мажоритарной избирательной системами. Так в Го-
сударственной Думе 225 мандатов распределяются в соответ-
ствии с итогами голосования по партийным спискам, а другие 
225 мандатов в соответствии с итогами голосования непосред-
ственно за кандидатов. Срок полномочий Государственной 
Думы в соответствии Конституции РФ составляет 5 лет. [1]

В соответствии с Конституции РФ в Совет Федерации вхо-
дят: 

• по 2 представителя от каждого субъекта РФ, по одному 
от законодательного(представительного) и исполнительного 
органов государственной власти;

• Президент РФ, прекративший исполнение своих полно-
мочий в связи с истечение срока его пребывания в должности 
или досрочно в случае его отставки, – пожизненно;

• не более 30 представителей РФ, назначаемых Президен-
том РФ, из которых не более 7 могут быть назначены пожиз-
ненно. [1]

В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом 
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» от 22.12.2020 № 439-ФЗ 
срок полномочий сенатора Совета Федерации составляет 6 
лет со дня вступления указа о назначении соответствующего 
лица на данную должность, а для сенаторов с пожизненными 
полномочиями – по заявлению соответствующего лица. [1], [6]

В соответствии с Конституции РФ срок полномочий Прези-
дента РФ составляет 6 лет. Одно и тоже лицо вправе занимать 
должность Президента РФ не более 2 сроков. [1]. В соответ-
ствии с Федеральным законом «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации» от 10.01.2003 № 19-ФЗ процедуру под-
готовки и проведение выборов Президента РФ можно разбить 
на несколько этапов:

Первый этап – принятие и объявление Советом Федерации 
о назначении выборов Президента.

Второй этап- подготовка проведения выборов, который 
включает в себя формирование списков избирателей, форми-
рование избирательных участков, подготовку избирательных 
комиссий различных уровней, также параллельно происходит 
выдвижение кандидатов на пост Президента РФ. Происходит 
сбор необходимых подписей и документов для предоставле-
ния в Центральную избирательную комиссию, которая явля-
ется организационным и надзорным органом для проведения 
выборов. 

Третий этап- проведение предвыборной агитации.
Четвертый этап- само голосование, проводимое обычно 

в воскресенье, по всей территории РФ, выступающей как еди-
ный избирательных округ.

Пятый этап- подсчет голосов. 
Шестой этап-опубликование результатов выборов, а также 

инаугурация.
Рассмотрев федеральные избирательные системы двух 

демократических держав, Росси и США, можно делать соответ-
ствующие выводы:

во-первых, отсутствие порога явки на выборах в предста-
вительные органы РФ, на выборах Президента РФ не могут 
дать полноценной картины о выборе большинства граждан 
по кандидатам. В связи с чем считаю необходимым определить 

порог явки на выборы в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ и на выборы Президента РФ в 50 процентов; 

во-вторых, прямые и непосредственные выборы выс-
ших должностных лиц государственной власти являются 
наиболее полным отражением воли всех социальных слоев 
общества в данном государстве. В связи с чем считаю, что 
Российская Федерация находится на более высоком уровне 
демократического развития в сравнении с США, так как каж-
дый гражданин РФ, обладая избирательным правом, вправе 
лично принять участие в голосовании о выборе кандидатов 
в представительные органы РФ и Президента РФ, а не через 
выборщиков.
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Ежегодно в ходе расследования уголовных дел до 10 мил-
лионов человек выступают в качестве свидетелей. С 2005 года 
каждый из них может претендовать на конфиденциальность, 
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если дача им показаний может поставить его жизнь и здоровье 
под угрозу.

Институт «засекреченных» свидетелей появился с вве-
дением в действие УПК РФ 1 июля 2002 года и нашел свое 
отражение в ч. 3 ст. 11, ч. 9 ст. 166, ч. 5 ст. 278 УПК РФ. 
Согласно ч. 9 ст. 166 УПК РФ при необходимости создания 
условий для безопасности потерпевших, их представите-
лей, свидетелей, их близких родственников, родственников 
и близких лиц следователь, дознаватель вправе в протоколе 
следственного действия, в котором участвуют данные субъ-
екты, не приводить данные о них, иначе говоря «засекре-
тить» В таком случае следователь выносит постановление, 
в котором указываются мотивы принятия решения о сохра-
нении в тайне таких данных, а также «засекреченному» сви-
детелю присваивается псевдоним и предлагается образец 
его подписи, которую он будет применять в протоколах след-
ственных действий, произведенных с его участием. Данное 
постановление помещается в конверт, который после это-
го опечатывается и приобщается к материалам уголовного 
дела [1].

Наличие института тайного свидетеля ставит под сомне-
ние реализацию принципа состязательности и равенства 
прав граждан, являющегося одним из основополагающих 
конституционных принципов осуществления правосудия. 
Получение информации от тайного источника, влечет за со-
бой осуществление произвола в процессе осуществлении 
правосудия и оказывает отрицательное воздействие на су-
допроизводство.

Полномочия суда относительно допроса «засекречен-
ных» свидетелей регламентированы ч. 5 ст. 278 УПК РФ. 
В случаях обеспечения безопасности свидетеля, его близких 
родственников, родственников и близких лиц, суд выносит 
определение или постановление о допросе такого лица без 
объявления настоящих данных о нем, в условиях, которые 
исключают его визуальное наблюдение другими участника-
ми судебного разбирательства. Данная норма, предусма-
тривает, что допрашиваться могут те свидетели, которые 
на предварительном следствии были уже допрошены под 
псевдонимом или же которые допрашиваются впервые 
в суде. Допрос анонимного свидетеля производится любым 
для суда удобным способом. Как правило, такой свидетель 
скрыт от участников процесса.

Процессуальная особенность допроса тайного свидетеля 
заключается в том, что суд вынужден отводить любые вопросы, 
ответы на которые могут его рассекретить. Другими словами, 
при допросе тайного свидетеля невозможно выявить лжесвиде-
тельство, посредством установления всех обстоятельств дела 
[2, C. 28].

В судебном заседании тайный свидетель находится в от-
дельном помещении в здании суда и ведет диалог со сторо-
нами процесса и судом по специальной связи при помощи 
технических средств, причем с обязательным применением 
аудиопомех для того, чтобы данное лицо нельзя было рас-
познать. Перед началом допроса судом должны быть уста-
новлены данные о личности свидетеля. Судья вскрывает 
конверт, который содержит подлинные данные о свидетеле, 
затем проходит в помещение, в котором находится свиде-
тель и удостоверяет его личность. Там же суд предупрежда-
ет лицо об уголовной ответственности за дачу ложный по-
казаний [3, C. 10–11].

Нормы УПК РФ, закрепляющие допрос свидетелей в ус-
ловиях, исключающих визуальное наблюдение, давно при-
меняются на практике. На сегодняшний день практика «засе-
креченных» свидетелей довольно распространена в РФ. Ее 
анализ позволяет говорить, что в основном институт «скры-
тых» свидетелей применяется по уголовным делам, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств и с уча-
стием ОПГ. Наблюдается наличие существенных нарушений 
требований УПК РФ, которые выражаются в несоблюдении 
тайны данных о таком свидетеле [4, C. 83–90].

На современном этапе институт «засекреченных» свиде-
телей имеет ряд проблем правового характера:

Во-первых, показания таких свидетелей в значительной 
мере ограничивают право обвиняемого на защиту, так как све-
дения о личности свидетелей скрыты для стороны защиты. 

Обвиняемый и его защитник не могут в полной мере прове-
рить, оценить достоверность таких показаний, так как возмож-
но на свидетеля оказывается давление со стороны третьих 
лиц, установить заинтересованность лица в исходе дела

Во – вторых, не всегда можно оставить в тайне данные 
«засекреченного» свидетеля. Так закон допускает стороне 
защиты заявлять ходатайство о раскрытии личности свиде-
теля в случаях, когда это необходимо для оказания квали-
фицированной помощи подсудимому, а также установления 
каких-либо существенных для рассмотрения уголовного 
дела обстоятельств. В этом случае суд вправе предоставить 
сторонам возможность ознакомления с такими сведения-
ми. Но при этом суды в большинстве случаев отказываются 
удовлетворять ходатайства о рассекречивании свидетелей 
[5, C. 22–27].

В-третьих, многие авторы считают, что анонимные свиде-
тели привлекаются не в целях безопасности, а для дачи лож-
ных показаний и уклонения от уголовной ответственности.

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что, 
с одной стороны, сохранение в тайне личных данных сви-
детелей, которые допрашиваются в условиях, исключаю-
щих их визуальное наблюдение, позволяет обеспечить им 
безопасность, но с другой стороны ограничиваются права 
обвиняемого на защиту, так как он не может в полной мере 
оценить достоверность таких показаний и непосредственно 
нарушается принцип состязательности и равенства сторон. 
Обвиняемый в данном случае имеет намного меньше шансов 
доказать свою правоту, т.к не всегда обстоятельства указан-
ные тайным свидетелем являются правдивыми, а не целена-
правленно вводят суд в замешательство [6, C. 26].

Таким образом, уголовно-процессуальные нормы, ре-
гламентирующие процессуальный порядок допроса «засе-
креченных» свидетелей, требуют дальнейшего совершен-
ствования в направлении обеспечения более эффективной 
защиты прав участников уголовного судопроизводства в це-
лях установления равных прав сторон и более конкретной 
регламентации их деятельности.
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Неразрывную связь общества с развитием цифровых 
технологий в настоящее время можно объяснить тем, что аб-
солютное большинство ежедневных задач человек способен 
выполнять благодаря электронному устройству с выходом 
в интернет. Так и современную демократию уже невозможно 
представить без использования цифровых технологий, как 
и неразрывную часть демократической системы – институт 
избирательного права. Обеспечение граждан их конституци-
онными избирательными правами – это основная обязанность 
правового государства, поэтому при развитии избирательного 
права и цифровизации общества, развиваются и механизмы 
обеспечения граждан избирательными правами.

В настоящее время актуален вопрос электронного управ-
ления. Данный термин определяют как систему взаимоотно-
шений между органами публичной власти, гражданами и ор-
ганизациями на основе информационно-коммуникационных 
связей по поводу реализации демократии [1, С. 20]. Данный 
термин неразрывно связан с избирательной системой, так как 
ученные отмечают, что электронное управление позволяет 
использовать информационные технологии в демократиче-
ских процессах [2, С. 7].

Стоит отметить, что обеспечение власти большинства – 
основной принцип и основная ценность современной демо-
кратии, а электронная демократия, как новое явление, на-
правлена на реализацию, расширение и детализацию дан-
ного принципа. В каждом отдельном государстве существуют 
различные пути реализации электронной демократии, зави-
сит это от того, какие цели необходимо достичь при использо-
вании электронной демократии и какие понятия закладывают-
ся в суть данного явления.

Важную роль при осуществлении и реализации электрон-
ной демократии играет процедура электронного голосования, 
так как она способна позволить гражданам выражать своё из-
бирательное право дистанционно с помощью своих электрон-

ных устройств. Для российского избирательного права элек-
тронное голосование является сравнительно новым явлени-
ем. Но стоит отметить, что в последнее время присутствует 
расширение применения информационно-коммуникационных 
технологий при реализации демократических процессов, 
а значит и вопрос об электронном голосовании является до-
вольно актуальным.

Электронное голосование стали активно применять 
в настоящее время, так 29 мая 2019 года был принят Фе-
деральный закон «О проведении эксперимента по органи-
зации и осуществлению дистанционного электронного голо-
сования на выборах депутатов Московской городской Думы 
седьмого созыва», а уже 8 сентября 2019 года выборы были 
проведены. Разработкой системы занимался Департамент 
информационных технологий Москвы. Благодаря данному 
эксперименту можно выделить положительный результат – 
в электронном формате проголосовало примерно 92 % 
от числа голосовавших граждан, а итоговая явка состави-
ла всего 21,77 %. Электронное дистанционное голосование 
было проведено и 19 сентября 2021 года на выборах в Госу-
дарственную думу. 

Нельзя не отметить позитивные стороны данного вида го-
лосования, ведь голосовать гражданин может из любой точки 
и для осуществления своего конституционного избирательно-
го права не нужно даже выходить из дома. В связи с эпидеми-
ологической ситуацией в мире второй фактор является наи-
более благоприятным. Но при этом двойственное отношение 
к дистанционному электронному голосованию присутствует 
у граждан. По данным аналитического центра Юрия Левады 
39 % опрошенных граждан в 2020 году, после голосования 
о поправках, на вопрос об отношении к электронному голо-
сованию высказали неодобрительное мнение. Среди причин 
такого ответа можно выделить следующие: недоверие к такой 
форме проведения голосования, мнение о фальсификации 
голосов, мнение об отсутствие контроля [3]. Кроме того, мож-
но отметить такой факт, что после голосования в 2019 году, 
по инициативе депутата Мосгордумы Елены Янчук, был про-
веден круглый стол по обсуждению проблем электронного 
голосования. На нём большинством участников была при-
нята резолюция, в которой эксперимент по проведению элек-
тронного голосования по выборам в Мосгордуму признался 
неудавшимся, кроме того, в данной резолюции содержится 
призыв о том, что данную форму голосования не нужно при-
менять на ближайших выборах. Следует также отметить, что 
после проведения выборов в 2021 году состоялись акции про-
теста против признания результатов выборов в Государствен-
ную думу. Одним из основных причин данных акций было дис-
танционное электронное голосование.

Таким образом, хоть процедура электронного голосова-
ния и является весьма удобной для большинства населения, 
и она в принципе во многом упрощает процесс голосования, 
в настоящее время в полной мере её нельзя полностью вво-
дить в использование. 

Одним из серьезным шагов в сфере избирательного пра-
ва и его цифровизации стала представленная концепция соз-
дания Цифровой платформы реализации основных гарантий 
избирательных прав граждан Российской Федерации. Данная 
Цифровая платформа станет основной платформой Государ-
ственной автоматизированной системы «Выборы», заменяя 
действующую версию. Основная цель проекта – это обеспече-
ние централизованного хранения, ведения и анализа данных 
об избирателях с учётом данных, которые предоставляются 
из государственных информационных систем других органов 
[4]. Данная платформа значительно упростит систему, суще-
ствующую сейчас.

Если говорить о законодательном аспекте электронной 
демократии и цифровизации избирательной системы, то тут 
необходимо отметить, что пока в праве существует явный про-
бел. Необходимо создать нормативный акт, который позволит 
закрепить понятия «электронной демократии» и «электронно-
го голосования». Так, ряд исследователей, изучающих вопрос 
электронной демократии, говорят о необходимости создания 
и принятия Федерального закона, который способен бы был 
установить понятия в сфере электронной демократии, а так-
же ее характеристики и правовые требования, механизм 
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применения электронного голосования, основы проведения 
конституционно-правовой экспертизы системы электронного 
голосования, правовые требования к качеству информацион-
ной среды, меры информационной безопасности в системе 
электронной демократии. Всё это в определенной мере по-
зволило бы снизить уровень недоверия к электронной форме 
проведения голосования и создать универсальный механизм 
в деятельности избирательной системы по средствам инфор-
мационно-коммуникационных средств. 

Таким образом, из всего сказанного следует сделать вы-
вод о том, что избирательная система в настоящее время, 
благодаря развитию цифровых технологий терпит изменения, 
позволяющие сформировать новую систему электронного 
голосования и систему ведения и анализа данных избира-
тельного процесса, которые способствовали бы обеспечению 
конституционных избирательных прав граждан. Всё это вве-
дет к укреплению демократии в государстве, при этом необ-
ходимо отметить, что остро стоит вопрос применения данных 
нововведений, а также вопрос об их законодательном закре-
плении.
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В настоящее время в юридической науке актуальным 
вопросом является обеспечение верховенства закона в Рос-
сийской Федерации. Положения Конституции Российской Фе-
дерации как основного закона государства, основы конститу-
ционализма призваны обеспечивать вместе с верховенством 
закона и верховенство права. Однако реализация конституци-
онализма и верховенства закона и права во многом зависит 
от деятельности не только субъектов власти, но и граждан, 
осуществляющих свои права. Следовательно, анализ влия-
ния граждан Российской Федерации на реализацию принци-
пов конституционализма представляет несомненный научный 
интерес.

Граждане Российской Федерации вправе реализовывать 
свои права посредством возможностей, предоставленных им 
государством, и именно эти возможности являются механиз-
мом реализации правового статуса личности.

Вопрос о том, что представляет собой механизм обеспе-
чения правового статуса личности, достаточно полно пред-
ставлен в науке теории государства и права. Под механизмом 
государства ряд исследователей понимают аппарат государ-
ства, то есть систему органов, с помощью которых осущест-
вляется государственная власть [6, С. 12]. Озвученный тезис 
имеет непосредственную связь с пониманием механизма обе-
спечения именно правового статуса личности, поскольку осу-
ществление института правового статуса личности связано 
не только с закреплением в Конституции Российской Федера-
ции основных прав, свобод и обязанностей, но и с функциони-
рованием системы органов государственной власти, которая 
в том числе осуществляет надзор за соблюдением этих прав 
и свобод всеми структурными элементами системы государ-
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ства [4, С. 84]. Другие исследователи сходятся во мнении, что 
под механизмом государства следует понимать систему орга-
нов государственной власти, обладающих взаимными полно-
мочиями, которые существуют во исполнение конкретных го-
сударственных функций [5, С. 50; 6, С. 50].

Механизм обеспечения правового статуса личности – это 
частное понятие по отношению к механизму государства. Оно 
включает в себя деятельность государственных органов не 
только по вопросам контроля и надзора в сфере соблюде-
ния Конституции Российской Федерации, устанавливающей 
основополагающие положения о правовом статусе личности, 
но и по изданию нормативных правовых актов, принимае-
мых в том числе с целью разъяснения должного поведения 
государственных органов в вопросах установления правово-
го статуса личности, включающего также перечень гарантий, 
обеспечивающих реализацию прав и обязанностей граждани-
на. Органами публичной власти принимаются нормативные 
правовые акты, которые дополнительно к Конституции Рос-
сийской Федерации развивают институт правового статуса 
личности, и их исполнение способствует развитию консти-
туционализма. Примером может послужить контроль Пра-
вительства Российской Федерации за исполнением указов 
Президента Российской Федерации, принимаемых в целях 
сбалансированного развития общества.

Анализ понятия механизма государства необходим в кон-
тексте необходимости понимания структурных элементов, 
которые составляют конституционализм, и институтов, из ко-
торых он складывается. Стоит обратить внимание, что кон-
ституционализм отличен от конституции. Конституция есть 
материальное выражение права, конституционализм – жизнь 
общества, которая подчиняется нормам конституции государ-
ства или отходит от ее предписаний [1, С. 3]. Н. В. Мамитова 
делает вывод, что конституционализм – это механизм, кото-
рый ограничивает возможности воздействия органов государ-
ственной власти на общественные отношения [3, С. 32].

Реализация конституционализма непосредственно за-
висит от взаимного функционирования не только государ-

ственных органов, но и иных субъектов права, в частности, 
граждан, что составляет механизм реализации функций го-
сударства. Механизм обеспечения правового статуса лично-
сти как частный случай осуществления функций государства, 
а именно социальной функции, функции обеспечения право-
порядка и законности [2, С. 150], подразумевает создание 
конкретных органов власти, которые осуществляют полномо-
чия, направленные на обеспечение возможности реализации 
гражданами своих прав и свобод и контроль за исполнением 
ими своих обязанностей. Граждане могут реализовывать свои 
права и обязанности, которые гарантируются государством, 
различными способами, например, взаимодействуя с органа-
ми публичной власти, что устанавливает ст. 33 Конституции 
Российской Федерации – закрепляется право физических лиц 
на обращение в государственные органы.

Таким образом, механизм обеспечения правового статуса 
личности целесообразно рассматривать как основу россий-
ского конституционализма, поскольку институты, из которых 
состоит этот механизм, непосредственно связаны с основа-
ми общественного строя и деятельностью членов общества, 
а также ее результатами.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
И ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

названы «незаконный вылов водных биоресурсов», в том числе 
«с помощью запрещенных орудий лова»; «незаконный оборот 
краснокнижной рыбы»; «распространение в сети Интернет ин-
формации, запрещенной к распространению». Обобщая ука-
занные ответы, можно заключить, что большая часть наруше-
ний связана с незаконным выловом и дальнейшим оборотом 
водных биоресурсов.[9, с.2]

В последние годы значительно возросло число случаев не-
законного вылова водных биоресурсов с помощью запрещен-
ных орудий лова. До определенного времени хозяйствующими 
субъектами активно применялись способы установки плавных 
сетей, которые позволяли полностью перекрывать русло во-
дных объектов, препятствуя миграции рыбы. О сложившейся 
ситуации Генеральной прокуратурой России был проинформи-
рован Министр сельского хозяйства РФ, который принял реше-
ние о введении дополнительных ограничений на использование 
сетных орудий лова, прежде всего дрифтерных сетей.[6] Сегод-
ня применение сетей всех типов запрещено и в любительском, 
и в спортивном рыболовстве, за исключением случаев, пред-
усмотренных статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 
2018 г. № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Прокурорами на системной основе проводится работа 
по выявлению фактов размещения в сети Интернет предложе-
ний о возможности приобретения запрещенных орудий лова. 
В ходе мониторинга Интернет-сайтов прокуратурой Хабаров-
ского края выявлены объявления о продаже осетровых видов 
рыб при отсутствии необходимой информации о владельце 
и законность продажи. По искам прокуроров указанная инфор-
мация признана запрещенной к распространению, после чего 
в Роскомнадзор РФ направлены сведения для ограничения до-
ступа к данным сайтам. [7, с.2]

По-прежнему высок уровень активности браконьеров 
в рассматриваемой сфере. В результате надзорных меропри-
ятий на территории Хабаровского края были выявлены случаи 
браконьерского лова осенней кеты и других видов рыб, изъято 
около 1,5 км незаконных орудий лова (сетей), 100 экземпляров 
ценных пород рыб. По данным фактам органами полиции воз-
буждено 2 уголовных дела по статье 256 УК РФ (незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Государ-
ственными инспекторами рыбоохраны составлено 6 протоко-
лов по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства). 
[2, с. 69]

Анализ материалов прокурорских проверок свидетель-
ствует о распространенности нарушений при организации 
и осуществлении различных видов рыболовства. Повсеместно 
устанавливаются факты ограничения прав граждан на свобод-
ное осуществление любительского и спортивного рыболовства 
на водных объектах общего пользования. Например, в ходе 
проведения проверки ФБГУ «Севрыбвод» прокуратурой Не-
нецкого автономного округа установлено, что выдача путевок 
на осуществление любительского и спортивного рыболовства 
не осуществлялась по причине отсутствия работника в соот-
ветствующем территориальном отделе. Указанные обстоятель-
ства привели к ежедневным очередям среди рыболовов-люби-
телей и могли повлечь увеличение количества лиц, осущест-
вляющих незаконный вылов водных биологических ресурсов. 
В целях недопущения подобных нарушений руководителю 
ФГБУ «Севрыбвод» внесено представление об устранении на-
рушений закона. [3, с.1]

В ходе прокурорских проверок также выявляются факты 
осуществления хозяйственной деятельности, оказывающей 
негативное воздействие на естественную среду обитания 
биоресурсов. Так, 17 октября 2018 года на насосной станции 
г. Томска, эксплуатируемой ООО «Томскводоканал», в ре-
зультате аварии произошел массовый сброс канализацион-
ных сточных вод в озера Керепеть и Цимлянское. При этом 
стоки не подверглись санитарной очистке и обезвреживанию 
и содержали предельно допустимые концентрации вредных 
веществ, в результате чего была зафиксирована массовая ги-
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Практика прокурорского надзора за исполнением законо-
дательства об охране и использовании водных биоресурсов 
свидетельствует о многочисленных нарушениях в данной сфе-
ре: за два последних года выявлено более 25 тыс. нарушений, 
в том числе свыше 1 тыс. при обращении с редкими и исчезаю-
щими видами водных биоресурсов. [4, с.1]

Неудовлетворительный уровень состояния законности 
в данной сфере был отмечен в Ханты-Мансийском автономном 
округе, Республике Коми, Воронежской, Тамбовской, Киров-
ской, Самарской и других областях. При этом низкий уровень 
состояние законности в указанных регионах был охарактери-
зован, прежде всего, бездействием или ненадлежащим харак-
тером мер, принимаемых органами государственного контроля 
и надзора.

Такой вывод согласуется со статистическими данными, 
приведенными Генеральной прокуратурой Российской Фе-
дерации: в 2019–2020 годах плановыми проверками Росры-
боловства охвачено лишь 10 % хозяйствующих субъектов, 
соблюдение правил рыболовства контролировалось только 
на 36 % поднадзорной территории. Подразделения Росрыбо-
ловства в Комсомольском, Амурском районах Хабаровского 
края оставили без внимания деятельность 23 рыбодобываю-
щих предприятий на 42 рыбопромысловых участках. В самом 
рыбопромысловом районе Хабаровского края в отдельные 
периоды контроль осуществлял всего один инспектор. Сло-
жившаяся ситуация способствует противоправным действиям 
предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих ис-
пользование водных биоресурсов 3 (далее – пользователи во-
дных биоресурсов).

Среди наиболее часто встречающихся на практике наруше-
ний законодательства об охране и использовании водных био-
ресурсов, совершаемых пользователями, прокурорами были 
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бель рыбы. Размер вреда, причиненного водным биологиче-
ским ресурсам, оценен в 5,5 млн рублей. По итогам проверки 
Томская межрайонная природоохранная прокуратура напра-
вила материалы проверки в орган дознания для решения во-
проса об уголовном преследовании виновных лиц. По резуль-
татам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 
257 УК РФ.[1, с.1]

Другими типичными для данной категории субъектов нару-
шениями являются несвоевременное предоставление сведе-
ний об освоении выделенной квоты, превышение установлен-
ных объемов вылова, ведение промысла без соответствующего 
разрешения и др.[5, с.11]

Таким образом, в целях повышения эффективности про-
курорского надзора за исполнением законов в сфере охраны 
и использования водных биоресурсов, на основе результатов 
анализа материалов прокурорских проверок и анкетирования 
прокурорских работников автором предлагается выделить и си-
стематизировать следующие типичные нарушения законов, со-
вершаемых пользователями водных биоресурсов:

1) нарушения, связанные с незаконными добычей и оборо-
том водных биоресурсов;

2) нарушения, связанные с организацией и осуществле-
нием отдельных видов рыболовства; нарушения, связанные 
с осуществлением хозяйственной деятельности, причиняющей 
ущерб водным биологическим ресурсам и негативно влияющей 
на естественную среду их обитания.

В завершении отметим, что одной из главных причин рас-
пространенности указанных нарушений является ослабление 
контроля и надзора в сфере охраны и использования водных 
биоресурсов. При указанных обстоятельствах повышению 
уровня состояния законности в сфере охраны и использова-
ния водных биоресурсов может способствовать комплексность 
и системность надзорных мероприятий прокуратуры, адекват-
ность мер реагирования на выявленные нарушения закона, 
причины и условия, им способствовавшим.
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Актуальность темы обусловлена тем, что, несмотря 
на значительный объем имеющейся нормативной базы, регу-
лирующей вопросы земельной собственности, остается еще 
немало проблем, которые в первую очередь касаются органов 
местного самоуправления, непосредственно занимающихся 
практической реализацией принимаемых законов.

Для России земельный вопрос всегда имел первосте-
пенное значение. Не случайно в числе первых декретов со-
ветской власти был декрет «О земле». В Сталинской Кон-
ституции 1936 года указывалось на то, что земля может на-
ходиться исключительно в государственной собственности. 
Управление в области использования земель на местах 
осуществлялось местными Советами народных депутатов 
в соответствии с решениями центральной власти и выше-
стоящих Советов. 

Указанные законодательные постулаты казались обре-
ченными к существованию на многие века, поскольку вполне 
логичен вопрос: кто же может посягнуть на собственность 
самого государства? Однако по историческим меркам про-
шло совсем немного времени, и монополия государства 
на землю стала постепенно разрушаться. В данном случае 
уместно вспомнить основополагающий тезис марксистского 
учения о противоречиях во взаимодействии производствен-
ных отношений и производительных сил в обществе, когда 
первые начинают «сдерживать развитие» вторых. Эконо-
мика СССР в целом к концу восьмидесятых годов подошла 
к глубокому экономическому кризису.

Переломный момент в принятии законодательных ак-
тов наступил в начале девяностых годов двадцатого века 
в период распада СССР и становления РСФСР в качестве 
самостоятельного государства. В результате острого поли-
тического противостояния между сторонниками и противни-
ками экономических реформ в России, принимается целый 
ряд законов, направленных на реформирование земельных 
отношений. 

Однако по настоящему историческим моментом можно 
считать принятие в 1993 году Конституции РФ, основные по-
ложения которой остаются актуальными и в настоящее время. 
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Основной закон страны в ч. 2 ст. 9 провозгласил многообразие 
форм собственности на землю [1]. Вместе с тем, после появ-
ления в Конституции РФ данного положения, вполне логично 
возникновение вопроса о разделении полномочий по распоря-
жению земельными ресурсами на разных уровнях управления.

В октябре 2001 г. был принят новый федеральный закон 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», который закрепил критерии разграни-
чения и определил земельные участки, которые относятся 
к муниципальной собственности [2].

Вместе с тем, следует полагать, что и при реализации 
указанных положений возникают определенные проблемы. 
Так, согласно ч. 1 ст. 3.3 распоряжение земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, возможно и без регистрации права собственности. 

Однако, это далеко не так. В частности, в соответствии 
с ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
организациям, связанным с сельскохозяйственной деятель-
ностью, земельные участки могут предоставляться в аренду 
без проведения торгов [3]. Однако имеется существенная 
оговорка о том, что данная земля должна находиться в соб-
ственности государства или муниципалитетов. Тем самым, 
без оформления права собственности на такие участки рас-
поряжение ими не допускается. В данном случае следует 
констатировать факт явного противоречия между нормами 
положений двух федеральных законов. А поскольку указан-
ная форма взаимоотношений для органов местной власти 
является практически основной в вопросе управления зе-
мельными участками, то положение о возможности распоря-
жения не разграниченными участками без регистрации пра-
ва собственности в практическом применении по существу 
теряет свой смысл. К тому же перечень таких примеров не 
ограничивается вышеуказанным случаем. 

Следует отметить и второй важный момент, ограничи-
вающий права, а главное финансовые интересы муници-
палитетов. Так, отсутствует возможность распоряжаться 
неразграниченными участками, когда данные полномочия 
отнесены (можно считать изъяты) к полномочиям субъекта 
РФ. В частности, в соответствии с ч. 5. ст. 2 Закона Нижего-
родской области от 23.12.2014 № 197-З (ред. от 11.06.2021) 
правительство Нижегородской распоряжается неразграни-
ченными земельными участками и на территории иных му-
ниципальных образований для строительства зданий, соору-
жений (с некоторыми исключениями) [4].

В данном случае, возможно предвидеть вопрос: а тог-
да какими земельными участками может распоряжаться 
региональная власть? Однако, во-первых, исчерпывающий 
и объемный перечень указан в ч. 2 ст. 3.1 ФЗ № 137-ФЗ [2]; 
во-вторых, данный вопрос можно согласовать с органами 
местного самоуправления, которые положительно воспри-
мут предложение о строительстве на их территории здания 
школы, больницы, а также любого иного здания. Но при этом 
денежные средства от выделения земельного участка посту-
пят в местный бюджет. В данном же случае издание посто-
янно действующего нормативно-правового акта можно рас-
ценивать как прямое вмешательство в компетенцию органов 
местного самоуправления.

Сложным и многоступенчатым является процесс реги-
страции прав собственности на землю. Значительной про-
блемой для муниципалитетов является отсутствие необхо-
димого количества денежных средств. Большая часть муни-
ципальных образований являются дотационными, основное 
финансирование поступает из региональных бюджетов. При 
этом в расчет принимаются в основном статьи текущих рас-
ходов, которые финансируются в первоочередном порядке. 
И это при том, что для надлежащего оформления земельных 
участков требуются значительные расходы.

В этом плане вызывает определенное удивление пози-
ция ряда авторов, заявляющих об определенных преимуще-
ствах органов местного самоуправления в данной сфере. Так, 
по мнению Н. Л. Пешина «одна из целей такого регулирования, 
..., состоит в том, чтобы большая часть земель в результате 
разграничения была отнесена к форме муниципальной соб-
ственности» [5, С. 47].

Все вышесказанное свидетельствует о том, что данный 
вопрос законодательно не урегулирован должным образом, 
что серьезно сказывается на экономике муниципальных 
образований, поскольку именно земля составляет ее осно-
ву. В связи с этим целесообразно и необходимо дополнить 
норму ч. 3 ст. 3.1 упомянутого ранее ФЗ № 137 «О введении 
в действие...» следующим пунктом: «земельные участки, на-
ходящиеся в границах соответствующего муниципального 
образования и не предоставленные ранее гражданам, ком-
мерческим и некоммерческим организациям и иным учреж-
дениям на праве собственности, аренды, постоянного (бес-
срочного) пользования, пожизненно наследуемого владения, 
ином законном вещном праве».

Таким образом, указанный закон решает далеко не все 
проблемы. Земельный вопрос продолжает оставаться од-
ним из наиболее острых. Таким образом, можно сказать, что 
на сегодня основными распорядителями земель являются 
федеральные и региональные органы власти. При таком по-
ложении фактический процесс разграничения земли может 
затянуться на долгие годы, если не на десятилетия.

С момента принятия вышеуказанного закона «О введе-
нии в действие...» прошло уже двадцать лет, поэтому назре-
ла необходимость его корректировки. 

При этом следует отметить еще один момент, заключа-
ющийся в том, относительно недавно в дополнение к су-
ществующим был введен новый тип муниципальных обра-
зований – муниципальный округ. Данное понятие никак не 
фигурирует в рассматриваемом вопросе, что также требует 
внесения соответствующих корректировок в нормативные 
акты, связанные с земельными отношениями, тем более что 
в связи с введением данного нового понятия в срок до 1 ян-
варя 2025 года необходимо внести изменения в соответству-
ющую нормативно-правовую базу [6]. Следовательно, можно 
надеяться на то, что эти изменения затронут и проблемы 
разграничения земель, а органы власти на местах получат 
более широкие полномочия.

Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 
01.07.2020, № 31, ст. 4398.

2. О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации: Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.10.2021).

3. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: 
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ // СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения 02.10.2021). 

4. О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области: Закон Нижегородской области 
от 23 декабря 2014 г. № 197-З: принят Законодательным Со-
бранием Ниж. обл. 18 декабря 2014 г. // СПС «Гарант» (дата 
обращения 06.10.2021).

5. Пешин Н. Л. К вопросу о допустимости перераспределе-
ния полномочий между органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления // Государственная власть 
и местное самоуправление. 2018. № 2. С. 44–48.

6. О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»: Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ 
// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 07.10.2021).



466

УДК 349.4

А. В. Зенин
Саратовская государственная юридическая академия

Институт прокуратуры
Россия, Саратов

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Аннотация. в статье рассматриваются правовые во-
просы процедуры предоставления земельных участков для 
размещения объектов альтернативной энергетики. Автор 
приходит к выводу о необходимости стимулирования раз-
вития альтернативной энергетики через земельно-правовые 
механизмы.

Ключевые слова: предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, альтернативная энергетика, управление земель-
ными ресурсами, земельное право, энергетическое право.

A. V. Zenin
Saratov State Law Academy

Institute of Public Prosecutor’s Office
Russia, Saratov

PROVISION OF LAND PLOTS FOR THE PLACEMENT  
OF ALTERNATIVE ENERGY FACILITIES

Abstract: the article discusses the legal issues of the proce-
dure for the provision of land plots for the placement of alternative 
energy facilities (renewable energy sources). The author comes to 
the conclusion that it is necessary to stimulate the development of 
alternative energy through land-legal mechanisms.

Keywords: provision of land plots, alternative energy, land 
management, land law, energy law.

Энергетика страны определяет как экономический потен-
циал государства, так и состояние энергетической безопас-
ности. В качестве одной из тенденций в энергетической сфе-
ре выделяют потребность использования возобновляемых 
источников энергии [1]. Востребованность в альтернативной 
энергетике особенно наглядна на примере удаленных и ма-
лонаселенных районов России, а также в условиях нынеш-
него экологического кризиса. Вместе с тем, развитие энер-
гетической отрасли в целом и альтернативной энергетики 
в частности, невозможно без решения земельного вопроса, 
поскольку земля выполняет функцию пространственно-тер-
риториального базиса и является основой производства [2, 
С. 59]. Для земель энергетики устанавливается правовой ре-
жим, соответствующий категории земель по ст. 89 Земельно-
го кодекса Российской Федерации [3] (далее – ЗК РФ) и виду 
разрешенного использования – 6.7, 6.7.1 по Классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков [4]. 
Основания для возникновения прав на земельные участ-
ки, предоставляемые из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности установлены 
в ст. 39.1 ЗК РФ. В настоящей работе рассмотрена проце-
дура предоставления земельных участков из земель нахо-
дящихся в публичной собственности, а также возможность 
оптимизации данной процедуры в отношении размещения 
объектов альтернативной энергетики. Большее значение 
уделено предоставлению земельных участков на правах 
собственности и аренды, как наиболее распространенных 
правах на землю.

Земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются в соб-
ственность или аренду физическим или юридическим ли-
цам по результатам торгов, проводимых в форме открытых 
аукционов, если законом не предусмотрено иное [5, С. 93]. 
Специально оговаривается ряд случаев, когда земельные 
участки предоставляются без проведения торгов. Такие слу-
чаи перечислены в ч. 2 ст. 39.3, ч. 2 ст. 39.6 ЗК РФ. В земель-
ном законодательстве субъектов РФ могут устанавливаться 

иные случаи предоставления земельных участков в соб-
ственность и аренду без проведения торгов (пример – ст. 6.1 
Закона Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ 
[6]). В целом, процедуру предоставления земельных участ-
ков без проведения торгов можно рассматривать, как стрем-
ление государства поощрить некоторые виды общественно 
полезной деятельности – завершение строительства объек-
тов незавершенного строительства, сельскохозяйственное 
производство и т.д.

Ч. 2 ст. 39.3 ЗК РФ не предусматривает продажу земель-
ных участков без проведения торгов для размещения объек-
тов энергетики. При этом в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 39.6 ЗК 
РФ договор аренды заключается без проведения торгов для 
предоставления земельных участков юридическим лицам 
для размещения объектов, предназначенных для обеспе-
чения электроснабжения, … объектов федерального, реги-
онального или местного значения. Содержанием приведен-
ной нормы не охватывается размещение объектов по про-
изводству электроэнергии (электростанций и т.д.). Можно 
подвести промежуточный вывод об отсутствии в ЗК РФ норм 
поощряющего характера при предоставлении земельных 
участков для размещения объектов энергетики. Между тем, 
И. А. Игнатьевой справедливо отмечалась необходимость 
в дополнительных стимулирующих мерах в земельном зако-
нодательстве предоставления земельных участков для воз-
обновляемых источников энергии (далее – ВИЭ) [7, С 87].

В вопросе энергетического развития России неоднократ-
но поднималась проблема расширения применения техноло-
гий альтернативной энергетики (нетрадиционных источников 
энергии). Так, в Стратегии устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 2030 года 
[8] указывается на необходимость максимального использо-
вания нетрадиционных источников энергии (солнечных бата-
рей, ветроэнергетических установок, минигидроэлектростан-
ций, биогазовых установок и др.). Кроме того, в п. 5 ч. 4 ст. 14 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [9] установлено, что увеличение ко-
личества ВИЭ является одним из целевых показателей в об-
ласти энергосбережения и энергетической эффективности. 
Объем производства и потребления электрической энергии 
с использованием ВИЭ на 2035 год должен составлять не ме-
нее 6 % от всей производимой в стране энергии, что следу-
ет из Распоряжения Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р 
[10]. Одним из главных положений Энергетической стратегии 
является постепенное увеличение доли ВИЭ [11]. Полагаем, 
что большое значение для достижения поставленных задач 
имеет модернизация отраслевого законодательства. На-
пример, налоговое законодательство ныне содержит нормы 
стимулирующего характера в отношении создания объектов, 
относящихся к ВИЭ (п. 5 ч. 1 ст. 67 Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации (часть первая) [12]). С учетом перечис-
ленного, представляется целесообразным развитие альтер-
нативной энергетики с помощью механизма предоставления 
земельных участков, находящихся в публичной собственно-
сти для размещения таких объектов.

Обобщим вышеизложенное. Альтернативная энергетика 
является одним из приоритетных направлений в энергетиче-
ской сфере, что указывается в многочисленных программ-
ных документах, приведенных выше. Реальное развитие 
ВИЭ является затруднительным без решения земельного 
вопроса и установления стимулирующих мер в земельном 
законодательстве. В качестве таких мер предлагается рас-
ширение случаев предоставления земельных участков, на-
ходящихся в публичной собственности юридическим лицам, 
реализующим проекты по размещению объектов нетрадици-
онных ВИЭ без проведения торгов. Дополнение ч. 2 ст. 39.3, 
ч. 2 ст. 39.6 ЗК РФ позволит достичь эффективной реали-
зации государственных программ по развитию российской 
энергетики в целом. Одним из направлений государственной 
политики по управлению земельным фондом Российской 
Федерации является совершенствование порядка предо-
ставления земельных участков гражданам и организациям 
[13, С. 27]. Таким образом, наряду с внедрением объектов 
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альтернативной энергетики будет реализовываться госу-
дарственная политика по управлению земельным фондом. 
Считаем, что названные меры позволят воплотить в жизнь 
публичное обязательство президента В. В. Путина на самми-
те G20 от 31.10.2021 об обеспечении углеродной нейтраль-
ности России не позднее 2060 года.
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Важную роль в формировании устойчивого развития тер-
риторий занимают земельные ресурсы. Земля – важный потен-
циал муниципального образования, представляющий собой 
природный ресурс и основу планирования и развития терри-
торий. Для устойчивого и эффективного управления землями 
необходимо учитывать комплекс факторов, таких как химиче-
ские, физические, экологические, экономические и социаль-
ные условия.

Активными участниками земельных отношений в насе-
ленных пунктах играют различные субъекты, доминирую-
щая роль среди которых принадлежат органам муниципаль-
ной власти. Именно они решают вопросы резервирования 
и изъятия земельных участков, необходимых для реализа-
ции различных муниципальных программ, ответственны за 
установление правил землепользования и застройки муни-
ципальных территорий, разработки и реализации программ 
землепользования и др. Именно к компетенции органов му-
ниципальной власти закон относит выполнение контрольных 
функций, в том числе и в области управления земельными 
отношениями. 

Наряду с властью местная общественность также участву-
ет в контроле за эффективным землепользованием и реализа-
цией прав и интересов всех субъектов земельных отношений, 
функционированием органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, деятельностью, связанную с приня-
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тием решений, в последующем касающихся субъектов земель-
ных правоотношений.

Цель работы – комплексный анализ института земельного 
контроля для выявления проблем и формулирование предло-
жений для их дальнейшего решения. 

Сравнительный анализ видов земельного контроля по-
зволяет выделить основную отличительную характеристику 
муниципального земельного контроля, – отсутствие у органов 
местного самоуправления полномочий возбуждать дела об ад-
министративных правонарушениях в отношении нарушений 
требований земельного законодательства. Муниципальный 
орган не вправе рассматривать такие дела и привлекать ви-
новных к ответственности. Однако, необходимо иметь в виду, 
что тот акт, который составляется должностным лицом органа 
муниципального земельного контроля, в последствии порож-
дает правовые последствия для правообладателя земельного 
участка не только в виде предписания, содержащегося в та-
ком акте, но и в виде безусловного основания для рассмотре-
ния соответствующего материала органом государственного 
земельного надзора на предмет наличия правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена за-
конодательством. 

Несмотря на активную работу законодателя в сфере регу-
лирования земельных отношений, в нормативно-правовой базе 
муниципального земельного контроля достаточно пробелов, 
тормозящих его эффективности. Нами выделены следующие:

– на сегодня в законодательстве не определена предметная 
сфера муниципального земельного контроля. Например, пред-
метом данного вида контроля относятся все административные 
и иные нарушения, связанные с использованием и охраной 
земельного участка. Однако зачастую это может быть связано 
с нарушением иного вида законодательства (санитарно-эпиде-
миологического, экологического и др.);

– органы местного самоуправления, осуществляющие зе-
мельный контроль, сегодня де-факто не могут проводить вне-
плановые проверки. Многие авторы полагают, что это лежит 
в основе невозможности выполнения своих полномочий дан-
ными органами. А если еще и учесть, что органы муниципаль-
ного контроля не вправе возбуждать дел об административных 
правонарушениях, то можно задуматься о том, нужен дли такой 
контроль вообще;

– на региональном уровне до сих пор отсутствует систем-
ная нормативно-правовая база, касающаяся земельного кон-
троля, которая отражается в последствии и на принятии му-
ниципалитетами собственных документов по правовому регу-
лированию рационального землепользования и охраны муни-
ципальных земель. Как отмечают Р. М. Рафиков, Д. Н. Маркин, 
на начало 2018 г. только 8,5 % муниципальных образований 
разработаны правовые акты в сфере муниципального контро-
ля [3. C. 204]. 

Как эффективный вариант оптимизации контрольно-над-
зорной деятельности в земельных отношениях может быть 
объедение проверочных мероприятий органов государствен-
ного надзора (Россреестра, Россельхознадзора, Росприрод-
надзора и их территориальных органов) с одной стороны и му-
ниципального контроля (органов местного самоуправления) – 
с другой.

Только с 2014 г. в России появился общественный земель-
ный контроль, специфика которого заключается в том, что он 
необходим как для контроля за выполнением своих обязанно-
стей правообладателями земельных участков, так и за коор-
динацией деятельностью органов государственной и муници-
пальной власти в области управления земельными ресурсами, 
а также их использованием и охраной [4. С. 140]. 

Исходя из этого, выявляется полярный характер обще-
ственного земельного контроля: 

– содействие существующим органам контроля, 
– гарантия реализации земельных прав индивидуальных 

субъектов.
Считаем, что результативная деятельность института об-

щественного земельного контроля должна постоянно сопрово-
ждаться разработкой норм и положений, подробной регламен-
тацией процедуры контроля в специальных законах на уровне 
всей страны и регионов. Так, во многих субъектах Российской 
Федерации введены в действие региональные акты об обще-

ственном контроле. Так, например, в ст. 2 Закона Нижегород-
ской области [1] присутствуют отсылочные положения к некото-
рым законам области, в которых должны регулироваться осо-
бенности осуществления общественного контроля в отдельных 
сферах общественных отношений. В Законе Чувашской Респу-
блики [2] определено, что в организации контрольных меропри-
ятий могут принимать участие представители общественности 
муниципалитета (функционирующие как наблюдательные ко-
миссии, инспекции, группы контроля и др.).

Таким образом, вопросы развития земельного контроля 
требуют дальнейшего изучения. В целях модернизации муни-
ципального и общественного земельного контроля целесоо-
бразно:

– продолжить работу по информационному обеспечению 
контроля, под которым понимается как сама законотворческая 
деятельность органов представительной власти регионов и му-
ниципальных образований, так и информирование участников 
земельных отношений о актуальных изменениях в сфере зе-
мельного контроля, их прав и обязанностей, последствий не-
выполнения требований должностных лиц, осуществляющих 
данных вид контроля, через сеть Интернет, средства массовой 
информации, цифровых технологий (например, через специ-
альные приложения) и др.;

– пересмотреть вопросы подготовки соответствующих ка-
дров в системе муниципального земельного контроля, в том 
числе путем организации специальных курсов в организациях 
профессионального образования, организации дополнитель-
ных курсов повышения квалификации, проведения семинаров, 
обмена опытом с органами земельного контроля других муни-
ципальных образований и регионов, 

– на законодательном уровне:
а) включить нормы, устанавливающие полномочия от-

дельных лиц в участии деятельности, связанной с принятием 
важных вопросов в сфере земельных отношений, полномочия 
и ответственность органов государственной власти и местного 
самоуправления по реализации земельных прав участников зе-
мельно-правовых отношений;

б) подробно указать формы и способы участия населения 
в земельном контроле, в том числе при допущении должност-
ными лицами нарушений, которые могут привести к негативным 
последствиям, в том числе и дальнесрочной перспективе.
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Общество неумолимо и непрерывно развивается, и пу-
бличная власть в этом процессе принимает активное участие. 
Так зачастую возникает потребность в изъятии земельных 
участков (далее – ЗУ) для государственных и муниципальных 
нужд (далее – нужды), что обусловлено постройкой инфра-
структурных объектов и возведением различных коммуника-
ций. Вместе с тем, позитивное право не закрепляет понятие 
так называемых «нужд». Однако попытки внести некоторую 
ясность безусловно предпринимались. К числу таких попыток 
надлежит отнести разъяснения данные в абз. 2 п.п. в) п. 20 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ) 
от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в су-
дебной практике при применении ЖК РФ» [1]. Попытки форму-
лирования дефиниции нужд предпринимались и в доктрине, 
но предложенные определения носят разнородный характер 
и в некоторых частях вовсе противоречат друг другу. Похожую 
дефиницию предлагает В. А. Евсегнеев, указывая в качестве 
существенного признака удовлетворение потребностей на-
селения как страны в целом, так и жителей региона или му-
ниципального образования [2, С. 69–79]. Противоположного 
мнения придерживается Крассов О. И. Согласно его позиции, 
изъятие ЗУ в публичных интересах следует употреблять де-
финицию «общественного использования» [3, С. 90–93].

Вместе с этим, интерес также представляют дефиниции 
наличествующие в зарубежном опыте изъятия ЗУ, обусловлен-
ного нуждами. Так, если брать в качестве примера Основные 
законы европейских стран, то процедура изъятия обусловлена 
нуждами общества, исключая государство.

В связи со сказанным видится проблема размежевания 
в законодательстве понятий нужды разных уровней, включая 
общественную, государственную и муниципальную, без чего 
невозможно создание единой методики изъятия ЗУ. Включе-
ние указанных понятий в законодательство, регламентирую-
щее порядок изъятия ЗУ, поспособствует более благоприят-
ной практической реализации настоящей процедуры. Хотя 

попытки создания дефиниции нужд и не пришли к общему 
выводу, возможно выделить существенных для них признаки, 
в частности, цели: выполнение обязательств, предусмотрен-
ных законодательством различных уровней, включая надна-
циональный; реализация деятельности в публичных интере-
сах и интересах общества в целом. Так, под нуждами над-
лежит понимать необходимость принудительного изъятия ЗУ 
с последующим прекращением прав на него в публичных ин-
тересах. Процедура изъятия носит исключительный характер 
и осуществляется лишь в редких случаях, перечень которых 
содержится в ст. 49 ЗК РФ [4]. Указанный перечень являет-
ся открытым. Процедура изъятия ЗУ, обусловленная нужда-
ми, подпадает под сферу регулирования как земельного, так 
и гражданского законодательства. Так, сам порядок изъятия 
ЗУ содержится в гл. VII.1 ЗК РФ. Важно сказать, что само изъ-
ятие ЗУ осуществляет вне зависимости от того, какая форма 
права установлена в отношении него. В п. 3 ст. 297 ГК РФ ука-
зывается, что решение об изъятии ЗУ, обусловленное нужда-
ми, вправе принимать федеральные органы исполнительной 
власти (далее – ОИВ); ОИВ субъектов РФ; органы местного 
самоуправления (далее – ОМСУ). Причём возможность изъ-
ятия ЗУ ОМСУ в дополнение регламентируется положениями 
Федерального закона (далее – ФЗ) от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
[6]. Вместе с тем, несмотря тщательную регламентацию про-
цедуры изъятия ЗУ, обусловленное нуждами, при практиче-
ской её реализации возникает ряд проблем.

Так, собственники ЗУ при их изъятии сталкиваются с во-
просом правомерности самой процедуры в соответствии 
теми целями, которые указаны в ч. 2 ст. 49 ЗК РФ, в частно-
сти при определении значимости возводимого объекта. В свя-
зи с этим, важным этапом в разрешении данной проблемы 
явилось определение СК по экономическим спорам ВС РФ 
от 27.10.2015 № 309-КГ15-5924 по делу № А07-21632/2013 
[7]. В данном определении ВС РФ обозначил в качестве су-
щественного признака цель изъятия, а именно направлен-
ность на достижение общественно-полезных целей, однако, 
вместе с тем указав, что осуществление изъятия невозможно 
в случае, если служит лишь удовлетворении интереса част-
ных субъектов в получении выгоды, деятельность которых от-
носительно интересов общества носит лишь опосредованный 
характер. Данный поход нашёл своё воплощение и в дальней-
шей судебной практике, в частности примером может послу-
жить «Обзор судебной практики ВС РФ № 1 (2016)» (утв. Пре-
зидиумом ВС РФ 13.04.2016) [8], а также Постановление АС 
Западно-Сибирского округа от 02.03.2020 № Ф04-8055/2020 
по делу № А45-13810/2019 [9]. Решение данной проблемы 
видится во внесении в ст. 49 ЗК РФ уточнений, которые бы 
подчёркивали необходимость размещения возводимых объ-
ектов исключительно в публичных интересах. Это позволит 
уменьшить как количество споров, так и защитить права соб-
ственников.

Проблемы возникают и в процессе оценки ЗУ. Существу-
ют определённые трудности относительно возмещения соб-
ственникам ЗУ, предоставляемого при его изъятии. Нормы 
отечественного законодательства указывают, что изъятие 
ЗУ возможно лишь при наличии встречного предоставления 
в виде компенсации собственнику. Здесь следует говорить 
о возникновении обязательства из оснований, предусмо-
тренных положениями закона. Говоря о положении субъек-
тов данного правоотношения, надлежит отметить, что госу-
дарство в данном случае будет иметь статус должника в то 
время, как собственник имеет статус кредитора, который 
вправе требовать выплаты компенсации за изымаемый ЗУ, 
что обусловлено нуждами. Размер компенсации определяет-
ся государством согласно положениям ст. 56.8 ЗК РФ, исхо-
дя из таких условий, как: размер убытков, которые повлечёт 
изъятие ЗУ; рыночная стоимость ЗУ, а также находящихся 
на нём строений, включая их неотделимые улучшения; ры-
ночная стоимость иных прав в отношении ЗУ, а также нахо-
дящихся на нём строений. Оценка ЗУ и строений на нём осу-
ществляется даже в том случае, если удалось согласовать 
цену с собственником, что указывается в ФЗ «Об оценочной 
деятельности» [10]. Исходя из положений настоящего зако-
на следует указать на отсутствие единого понимания отно-
сительно дефиниции так называемого «эквивалентного воз-
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мещения», что порождает споры, которые характеризуются 
наличием дисбаланса публичных интересов и интересов соб-
ственников [11] относительно определения стоимости изыма-
емого ЗУ. Согласно фабуле дела, собственник не согласил-
ся с проведённой истцом оценкой ЗУ и находящихся на нём 
объектов недвижимости [12]. Необходимость возмещения 
вытекает из смысла ст. 35 Конституции РФ, гл. VII.1 ЗК РФ, 
а также положений ст. 281 ГК РФ. Интерес здесь вызывает 
также то, что в иностранных правопорядках имеются схожие 
механизмы, к примеру пятая поправка Конституции США, где 
указывается на необходимость выплаты справедливого воз-
награждения в случае изъятия частной собственности для 
общественного пользования.

Решением данной проблемы может послужить включение 
в гл. VII.1 ЗК РФ, а также указанный ФЗ уточняющих положе-
ний, способствующих повышению единообразия практики 
правоприменения, в частности дефиницию эквивалентного 
возмещения, в частности, внести в положения ст. 56.8 ЗК РФ 
формулировку схожую, с существовавшей в Своде законов 
Российской империи, а именно закрепить необходимость за-
ключение соглашения об изъятии ЗУ с собственником в окон-
чательной форме, при этом производя уплату за отчуждаемые 
объекты на всякую сумму, однако, с учётом публичных инте-
ресов [13].

Исходя из изложенного, следует заключить, что несмотря 
на подробную регламентацию, процедура изъятия ЗУ, обуслов-
ленная нуждами, имеет ряд проблем, встречающихся в право-
применительной практике. Их решение видится в устранении 
рассмотренных лакун, что должно поспособствовать форми-
рованию баланса частных и публичных интересов и позволит 
существенно уменьшить количество возникающих споров.

Список литературы:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судеб-
ной практике при применении Жилищного кодекса Российской 
Федерации» // Российская газета. № 123. 08.07.2009; Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. № 9. 2009.

2. Евсегнеев В. А. Собственность на землю в фокусе инте-
ресов / В. А. Евстегнеев // Журнал российского права. – 2004. – 
№ 8. – С. 69–79.

3. Крассов О. И. Право частной собственности на землю: 
купля – продажа, аренда, приватизация, судебная защита / 
О. И. Крассов. – Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 
144 с.

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // СЗ РФ. 29.10.2001. № 44. 
ст. 4147; Российская газета. № 211-212. 30.10.2001.

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 06.10.2003. 
№ 40. ст. 3822; Российская газета. № 202. 08.10.2003.

6. Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 27 октября 2015 г. № 309-КГ15-5924 по делу № А07-
21632/2013 // СПС «Гарант».

7. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 1 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
13.04.2016) // СПС «КонсультантПлюс».

8. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибир-
ского округа от 02.03.2020 № Ф04- 8055/2020 по делу № А45-
13810/2019 // СПС «КонсультантПлюс».

9. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. 
от 02.07.2021) «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. 03.08.1998. № 31. ст. 3813; Российская газе-
та. № 148-149. 06.08.1998.

10. Определение СК по экономическим спорам Верховно-
го Суда РФ от 14 февраля 2017 г. № 306-ЭС16-9944 по делу 
№ А55-5004/2014 // СПС «Гарант». Постановление Арбитраж-
ного суда Московского округа от 27 февраля 2020 г. № Ф05-
679/20 по делу № А41-107747/2018 // СПС «Гарант».

11. Апелляционное определение Московского областного 
суда от 14.03.2016 по делу № 33-6388/2016 // СПС «Консуль-
тантПлюс»;

12. Свод законов Российской империи. Т. 10. Гл. 6. Ст. 574–
593.

УДК 349.6

М. А. Царёв
Владимирский государственный университет 

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
Юридический институт им. М. М. Сперанского

Россия, Владимир

ВЛИЯНИЕ ФУТБОЛА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются экологические про-
блемы, вызванные футболом и деятельностью, связанную 
с этим видом спорта, исследуется отечественная и мировая 
практика борьбы с указанными проблемами и их профилакти-
ки, а также предпринимаются попытки предложения собствен-
ных путей решения, в том числе с опорой на международный 
опыт.

Ключевые слова: футбол, окружающая среда, экология, 
спорт, болельщики.

M. A. Tsarev
Vladimir state University named after A. G. and N. G. Stoletovs

Law Institute named after M. M. Speransky
Russia, Vladimir

ENVIRONMENTAL IMPACT OF FOOTBALL:  
CHALLENGES AND SOLUTIONS

Abstract. The article examines the environmental problems 
caused by football and the activities associated with this sport, 
examines the domestic and world practice of combating these 
problems and their prevention, and also attempts to offer their own 
solutions, including relying on international experience.

Keywords: football, environment, ecology, sports, fans.

В настоящее время существует большое количество про-
блем в сфере окружающей среды, причины которых различ-
ны. Одним из источников таких проблем является спорт. Са-
мым популярным и массовым его видом является футбол, ко-
торый также оказывает негативное влияние на окружающую 
среду. Рассмотрим формы такого влияния.

Футбол как игра предполагает наличие поля для проведе-
ния соревнований, а профессиональные футбольные клубы 
используют для этих целей стадионы. Периодическая органи-
зация спортивных мероприятий, в том числе в области фут-
бола, зачастую бывает связана со строительством новых ста-
дионов или спортивных комплексов, которое может оказать 
пагубное влияние на состояние окружающей среды. Одним 
из таких мероприятий стал Чемпионат мира по футболу, кото-
рый проводился в 2018 году в России. В 2016 году началась 
вырубка деревьев в парке «Лужники» с целью якобы благо-
устройства и озеленения одноименного спортивного комплек-
са, подготовки его к чемпионату. Однако этой историей заин-
тересовались сотрудники российского отделения «Гринпис», 
обнаружившие, что проект предполагает вырубку большего 
количества деревьев, чем было официально заявлено, при-
чем под спил шли не старые растения, а, в частности, здоро-
вые и молодые деревья различных видов. Были направлены 
письма в Международную федерацию футбола, Генеральную 
прокуратуру РФ, однако никакой реакции не последовало [3]. 
Следует также отметить, что Кодекс ФИФА требует соблюде-
ния высоких экологических стандартов при подготовке меро-
приятий подобного масштаба.

Следующая проблема связана с деятельностью самих 
игроков. Так, во время международных соревнований и при 
проведении национальных чемпионатов по футболу игроки 
периодически вынуждены перемещаться на дальние рассто-
яния; при этом основным средством передвижения являются 
самолеты. Проблема заключается в генерировании в процес-
се авиаперелетов большого количества выбросов углекислого 
газа. Согласно статистическим данным, почти 3 % выбросов 
в окружающую среду происходит вследствие авиаперелетов. 

Кроме того, на частое использование воздушного транс-
порта оказала непосредственное влияние эпидемиологиче-
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ская ситуация в мире. Так, в мае 2021 года в Стамбуле дол-
жен был состояться финал Лиги Чемпионов, причем оба фи-
налиста являлись английскими клубами. Из-за распростра-
нения коронавируса в Турции Союз Европейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА) принял решение об изменении места 
проведения финала. С точки зрения экологической безопас-
ности, матч мог бы состояться в Лондоне, что ликвидирова-
ло бы необходимость перелетов команд. Однако УЕФА при-
нял решение о проведении матча в Лиссабоне (Португалия). 
Ситуация осложняется тем, что место проведения финала 
любого футбольного соревнования известно заранее, и при 
выходе в финал двух клубов из другой страны его изменение 
невозможно.

Важно отметить, что авиаперелеты ради футбольных 
мероприятий совершают не только сами игроки. Поскольку 
футбол является самым популярным видом спорта, фана-
ты также используют воздушный транспорт для посещения 
матчей. Возвращаясь к примеру с финалом Лиги Чемпионов 
в Португалии, следует привести данные от BBC: во время 
перелетов английских фанатов в Лиссабон самолетами было 
выброшено в атмосферу 7 тысяч тонн углекислого газа, что 
примерно равно сжиганию 84 цистерн бензина. К слову, игро-
ки и болельщики для передвижения используют не только 
воздушный транспорт: при проведении национальных чем-
пионатов команда соперника может добраться до стадиона 
на автобусе.

Еще одним примером негативного влияния футбола 
на окружающую среду стал Чемпионат Европы, который из-за 
коронавирусных ограничений проходил этим летом в 11 горо-
дах мира. В общей сложности в результате перелетов футбо-
листов в атмосферу Земли было выброшено около 420 тонн 
углекислого газа, без учета авиарейсов болельщиков [1]. При 
этом политика УЕФА по расширению футбольных турниров, 
а также созданию новых клубных соревнований усугубляет 
экологическую ситуацию.

Борьба с выбросами углекислого газа в окружающую сре-
ду в результате использования игроками и болельщиками 
транспортных средств ведется не только отдельными клуба-
ми, но и международными футбольными организациями, од-
нако используемые средства не всегда приносят ощутимый 
результат. Проблемой является отсутствие в каждом нацио-
нальном чемпионате по футболу единой концепции в сфере 
охраны и защиты окружающей среды, поэтому каждый клуб 
самостоятельно подходит к решению экологических проблем. 
Например, команда «Вердер» из Германии официально за-
претила парковать автомобили перед стадионом, а для по-
падания на матчи болельщиков используется водный транс-
порт – паром. Футболисты немецкого клуба «Вольфсбург» 
ежегодно сажают по несколько тысяч деревьев с целью сни-
жения концентрации углекислого газа в атмосфере. Кроме 
того, сотрудники клуба используют для передвижения элек-
тромобили [2].

Со стороны УЕФА были применены такие способы борьбы 
с указанной проблемой, как организация бесплатного обще-
ственного транспорта для болельщиков во время Евро-2020. 
Также в 2019 году была запланирована акция по посадке 
50 тысяч деревьев в городах, принимающих Чемпионат Евро-
пы, однако реализована она была только в двух из одиннад-
цати городов. Следует отметить неэффективность такого спо-
соба борьбы с выбросами углекислого газа, поскольку рост 
деревьев происходит в течение длительного времени, а сама 
посадка не гарантирует их приживание.

Репутация футбольных организаций перед экологически-
ми сообществами также портится из-за спонсорской кампа-
нии. Например, титульным спонсором Лиги Чемпионов явля-
ется ПАО «Газпром», специализирующееся на добыче газов – 
не самом экологическом процессе.

Помимо выбросов углекислого газа, футбол как деятель-
ность всегда связана с негативными последствиями в виде 
распространения мусора. Прежде всего это связано с посе-
щением соревнований фанатами, оставляющими после себя 
упаковки от продуктов питания и напитков, которые они бе-
рут с собой на матчи. К данной проблеме пытаются привлечь 
внимание общественности и деятели культуры. Например, 
фотограф Мэнди Баркер запустил проект «Пенальти», в рам-

ках которого на сайте публикуются фотографии найденных 
на пляжах по всему миру футбольных мячей, которые со вре-
менем успели частично разложиться и изменить свой перво-
начальный вид. 

Со стороны самих футболистов также имеет место уча-
стие в акциях по борьбе с распространением мусора. На-
пример, во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году 
игроки сборной Японии после каждого матча убирали за со-
бой мусор, оставленный в раздевалке, а их болельщики про-
делывали то же самое на трибунах.

Как показывает практика, футбольное сообщество пыта-
ется бороться не только с теми климатическими проблема-
ми, распространению которых оно способствует. Например, 
на крышах некоторых стадионов в Германии установлены 
солнечные батареи. Производимая ими энергия используется 
для энергоснабжения городов. Имеет место также использо-
вание для освещения стадионов светодиодных ламп.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что футбол 
оказывает негативное влияние на окружающую среду, пре-
жде всего, из-за неправильной политики международных фут-
больных организаций. В частности, регламенты проведения 
футбольных турниров в части расширения перечня стран-
хозяек вынуждает игроков и болельщиков использовать для 
перемещения между государствами транспортные средства, 
оказывающие губительное влияние на окружающую среду, 
особенно на атмосферу. Кроме того, деятельность УЕФА 
по восстановлению окружающей среды носит преимуще-
ственно декларативный характер, а предлагаемые в теории 
мероприятия проваливаются на практике и не приносят су-
щественного результата. Акции, проводимые при поддержке 
УЕФА и направленные на решение экологических проблем, 
обычно приурочены к каким-либо масштабным событиям 
из мира футбола вроде чемпионата Европы или мира. На 
национальном уровне между клубами из чемпионатов от-
дельных стран отсутствуют соглашения по охране и защите 
окружающей среды, предполагающие проведение меропри-
ятий такой направленности со стороны всех клубов. Если 
в Германии профилактика экологических проблем реализует-
ся на уровне отдельных клубов, то, например, в России по-
добных мероприятий не наблюдается.

Исходя из вышеперечисленного, имеет смысл предло-
жить следующие пути решения проблем. Во-первых, необхо-
димо вносить масштабные изменения в регламенты проведе-
ния футбольных турниров (Лига Чемпионов, Чемпионат мира 
и т.д.), исключающие дополнительный рост использования 
клубами и болельщиками самолетов для перемещения. Во-
вторых, акции, предлагаемые УЕФА, должны носить более 
действенный характер и проводиться не реже чем один раз 
в год без привязки к международным турнирам. В-третьих, 
на уровне национальных чемпионатов необходимо разраба-
тывать концепцию лиги по охране окружающей среды, вклю-
чающую конкретные мероприятия, обязательные для прове-
дения всеми клубами (размещение на крышах стадионов сол-
нечных батарей, посадка деревьев вокруг стадионов, исполь-
зование электрических транспортных средств болельщиками 
и игроками и т.д.). Среди таких мероприятия должно присут-
ствовать формирование у игроков и болельщиков бережного 
отношения к окружающей среде, выражающееся, в том числе, 
в уборке оставленного мусора. Совокупность предложенных 
мероприятий позволит снизить размер причиняемого футбо-
лом ущерба окружающей среде.
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Арктика всегда обладала особым стратегическое значение 
как для Российской Федерации, так и всего мира. В первую оче-
редь это связано с массивными нетронутыми залежами ресур-
сов, а также с транспортной инфраструктурой. Еще во времена 
СССР началось активное освоение Арктики. Так было создано 
Главное управление Северного морского пути, активно под-
тверждающее присутствие Советского государства в этом реги-
оне: строительство станций, проведение исследований.

Активная разработка Арктического региона возобновилась 
лишь в 2008 году. Первым глобальным национальным актом 
регулирования данного вопроса стала программа «Стратегия 
развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года», а также «Социаль-
но-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период 
до 2020 года». Благодаря им с 2015 года в структуре Правитель-
ства РФ действует комиссия по вопросам развития Арктики.

Наибольшее внимание Арктика получила в 2021 году, что 
подтверждается словами Заместителя Председателя Прави-
тельства Юрия Трутнева в формате видеоконференции на от-
крытии Дня Арктики в Санкт-Петербурге. В своём выступлении 
Юрий Трутнев отметил, что Правительство по поручению главы 
государства проводит работу по развитию арктических терри-
торий. Ведётся активная работа по совершенствованию аркти-
ческой законодательной базы. В 2020–2021 годах утверждены 
Основы государственной политики Российской Федерации 
в Арктике, Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на пе-
риод до 2035 года, утверждён единый план по их реализации, 
приняты государственная программа «Социально-экономи-
ческое развитие Арктической зоны Российской Федерации» 
и федеральный закон «О государственной поддержке пред-
принимательской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации». 

Однако стоит отметить, что на данный момент отсутствует 
четкая систематизация законодательства в данном направле-
нии, которое, в свою очередь, требует комплексного подхода 
к урегулированию. Международно-правовая регламентация 
данного вопроса также отсутствует. Существует лишь соглаше-
ние между Россией и Норвегией, уточняющее границы их тер-
риторий в Арктике. Законодатель предпринимал попытки к пра-

вовой регламентации Арктической зоны. Так, разрабатывался 
проект Федерального закона «Об арктической зоне Российской 
Федерации», однако на стадии обсуждения от него отказались. 
На данный момент существует лишь упомянутый ранее Феде-
ральный закон «О государственной поддержке предпринима-
тельской деятельности в Арктической зоне Российской Феде-
рации». 

Как считает депутат Государственной Думы, занимающий-
ся исследованием Арктики, Артур Чилингаров: «состояние 
арктического законодательства сегодня нельзя назвать удов-
летворительным. В настоящее время в Российской Федерации 
действует более 500 законодательных и нормативных актов, 
касающихся Крайнего Севера и Арктики. Эти акты нередко вза-
имоисключают друг друга, многие из них приняты ещё в совет-
ское время». Однако, несмотря на данное заявление, прогресс 
в решение этого вопроса отсутствует даже на стадии законо-
проекта.

В соответствии с упомянутым ранее законом, законода-
тель в стратегии освоения Арктике отдает приоритет субъектам 
предпринимательской гражданин РФ может стать резидентом, 
получив при этом 1 гектар земельного участка в безвозмездное 
пользование. Однако при этом закон предусматривает и ряд 
ограничений. Резидент должен заниматься предприниматель-
ской деятельность, а объем запланированных вложений дол-
жен превышать 1 миллион рублей. В случае, если резидент не 
осуществляет обещанные им меры по освоению территории, то 
безвозмездное пользование прекращается [1].

В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить 
на территории Мурманской области, в Ненецком автономном 
округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муни-
ципальных районах Архангельской области, Республики Коми 
и Карелии. Выбор участка доступен «Онлайн» на сайте «гек-
тарварктике.рф», интегрированный с федеральной информа-
ционной системой «НаДальнийВосток.РФ». В указанных реги-
онах доступны около 1,1 млн гектаров. Получить землю можно 
по упрощенной процедуре за месяц вместо полугода.

Первые полгода «гектары» в Арктике будут в приоритет-
ном порядке выдаваться местным жителям. А с 1 февраля 
2022 года – всем гражданам, а также участникам госпрограммы 
по добровольному переселению соотечественников, прожива-
ющих за рубежом.

В течение первого года получателю участка необходимо 
определиться с видом использования земли, через три года за-
декларировать его использование. К завершению пятилетнего 
срока можно безвозмездно получить землю в собственность 
или длительную аренду [2]. Стоит учитывать, что за это вре-
мя участок необходимо освоить: построить индивидуальный 
жилой дом, организовать приусадебное хозяйство или бизнес. 
При этом получить землю можно только после регистрации 
объекта недвижимости и внесения записи в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Как отметил Мишустин М. В.: «реализация программы по-
зволит создать десятки тысяч новых рабочих мест и повысить 
доходы людей, оказать бизнесу поддержку в реализации пер-
спективных проектов и привлечь в регионы Арктики инвесторов 
и квалифицированных специалистов, обеспечить приток част-
ных капиталов в объёмах, которые во много раз превосходят 
вложения государственных средств» [3].

Так, например, на геопортале Архангельской области каж-
дый может ознакомиться с картой свободных земельных участ-
ков, которые уже сейчас готовы предоставить резиденту в без-
возмездное пользование на срок в 5 лет с правом последующе-
го выкупа [4]. Помимо этого, существует уже упоминаемая ра-
нее программа «На дальний восток», через сайт которой также 
можно получить земельный участок. 

Ставка налога на прибыль для резидентов, осваивающих 
арктическую территорию Архангельской области, составляет 
5 % в течение 5 налоговых периодов начиная с налогового пе-
риода, в котором была получена первая прибыль от деятель-
ности в Арктике. В последующие 5 месяцев данная ставка воз-
растает до 10 % [5].

В указе Президента Российской Федерации от 05.03.2020 г. 
№ 164 «Об Основах государственной политики Российской Фе-
дерации в Арктике на период до 2035 года» одним из основных 
показателей, характеризующими эффективность реализации 
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государственной политики Российской Федерации в Арктике, 
являются коэффициент миграционного прироста населения Ар-
ктической зоны Российской Федерации. Однако на данный мо-
мент отсутствует законодательно урегулированный механизм 
стимулирования данного рода миграции.

На начало 2021 года численность населения территории 
Арктики составляет около 2 618,7 тысяч граждан, что являет-
ся 1,8 % от общей численности населений РФ. При этом про-
слеживается тенденция отрицательного роста этого показате-
ля. Данный процесс сказывается на количестве «рабочих рук» 
в регионе, что может стать критичным для реализации програм-
мы резидентства.

Стоит отметить, что в международной практике присут-
ствуют примеры разрешения подобного вопроса. В частности, 
в Норвежской политике освоения Арктики, принятой в 2021 году, 
предусмотрены меры стимулирования не только бизнеса, но 
и малых городов и центров. Так, создаются экологически чи-
стые города и поселения, развивается и поддерживается спор-
тивный и культурный сектор. То есть Норвегия активно пред-
принимает меры по снижению показателя миграции населения, 
при этом целенаправленно создает благоприятные условия для 
освоения арктических территорий. Стоит также отметить, что 
на данный момент население Арктической Норвегии составля-
ет 9 % от населения страны.

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный мо-
мент направление освоения Арктических территорий в Рос-
сийской Федерации имеет одно из приоритетных значений, что 
подтверждается принятыми Стратегиями развития, а также вы-
деленным значительным бюджетом. В тоже время, данная сфе-
ра остается без наличия должной правовой регламентации. На 
основании этого можно выдвинуть следующие предложения:

1) Доработать закон «Об арктической зоне РФ», закрепив 
в нем единые положения регулирования данного региона в це-
лях систематизации имеющегося законодательства.

2) Разработать систему социального стимулирования для 
освоения новых территории гражданами РФ, не являющими-
ся ИП.
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