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СЕКЦИЯ 1 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

 

УДК 34.343 

Акулов Иван Андреевич, 1 
магистрант, Костромской государственный университет,  
г. Кострома, Российская Федерация 
Kuku5henok@yandex.ru 

 
Некоторые вопросы полномочий органов  

местного самоуправления в области организации  

предоставления общедоступного и бесплатного общего образования 
 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с отсутствием у органов местно-

го самоуправления городских и сельских поселений полномочий по решению вопросов местно-

го значения в области организации предоставления общедоступного и бесплатного образо-

вания. Анализируются нормативно-правовые акты, содержащие нормы об образовании. 

Подчеркивается необходимость наделения органов местного самоуправления городских 

и сельских поселений полномочиями в решении вопросов местного значения в области орга-

низации предоставления образования. Автором делается вывод о необходимости внесения 

изменений в Закон об образовании Российской Федерации и в Закон об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации. 

Ключевые слова: городские и сельские поселения, закон об образовании, закон об об-

щих принципах организации местного самоуправления, муниципальные образования, полно-

мочия. 

 

Akulov Ivan Andreevich, 

undergraduate student, Kostroma State University,  
Kostroma, Russian Federation 

 

Some issues of the powers of local government bodies in the field  

of organizing the provision of public and free general education 
 

The article discusses the problems associated with the lack of authority of local governments 

of urban and rural settlements to address issues of local importance in the field of organizing the 
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provision of public and free education. The normative legal acts containing norms on education are 

analyzed. The need to empower local self-government bodies of urban and rural settlements in 

solving issues of local importance in the field of organizing the provision of education is 

emphasized. The author concludes that it is necessary to amend the Law on Education of the 

Russian Federation and the Law on the General Principles of the Organization of Local Self-

Government in the Russian Federation. 

Keywords: urban and rural settlements, the law on education, the law on the general 

principles of the organization of local self-government, municipalities, powers. 

 

Образование является одним из главных социальных институтов в жизни 
человека. Оно удовлетворяет потребности общества в передаче и сохранении 
знаний и является необходимым условием для социализации личности в обще-
стве, способствует ее формированию, росту. Будущее любого региона нашей 
страны зависит от уровня знаний его населения. Соответственно развитию об-
разования уделяется повышенное внимание на всех уровнях власти – государст-
венной, региональной и муниципальной. На местные власти ложится самая 
большая и ответственная нагрузка в этой системе, поскольку они ближе всех 
представителей власти к народу. Кроме того, законодателем организация пре-
доставления общедоступного, бесплатного дошкольного, общего и дополни-
тельного образования возложена на органы местного самоуправления. Однако 
в их деятельности, как показывает практика, возникает много проблем. Во мно-
гих отдаленных уголках нашей страны школы, а также центры дополнительного 
образования могут находиться только в районных центрах. Из-за недостаточно-
го финансирования, неорганизованности, а иногда и неспособности решать са-
мостоятельно проблемы самих органов муниципального образования зачастую 
невозможно приобретение новых образовательных технологий, привлечение 
к работе квалифицированных специалистов, создание условий для гармонично-
го развития детей и так далее. Все это приводит к тому, что деятельность муни-
ципальных органов в сфере образования ограничена, а конституционные права 
детей на образование в нашей стране подвергаются уязвимости. Как уже было 
отмечено выше, органы местного самоуправления выполняют основной объем 
работы по организации предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам и общедоступного бесплатного до-
школьного образования на территории муниципального образования, а также по 
организации отдыха детей в каникулярное время, создавая тем самым условия 
для реализации гражданами такого фундаментального социального права, как 
право на образование. 

На сегодняшний день актуальной является проблема нереализации в пол-
ном объеме компетенций органов местного самоуправления из-за невозможно-
сти отдельных муниципальных образований самостоятельно решать определен-
ные вопросы в сфере образования, в связи с отсутствием у городских и сель-
ских поселений полномочий по решению вопросов местного значения в области 
организации предоставления общедоступного и бесплатного образования. 
Р. Ф. Туровский и О. В. Василенко предлагают решать указанные проблемы по-
средством наделения городских и сельских поселений полномочиями в реше-
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нии вопросов местного значения в области организации предоставления обра-
зования [6]. 

Так, согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ни к вопросам местного значения, ни к полномочиям му-
ниципальных образований в виде городского, сельского поселения вопросы об-
разования на территории этого образования законодатель не относит. Макси-
мум, что законодатель возлагает на городские и сельские поселения, это органи-
зацию досуга и услуг организаций культуры, спорта, проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью; а на городские поселения, – еще и организацию биб-
лиотек. 

Полагаем, рациональное зерно в предложении Р. Ф. Туровского 
и О. В. Василенко есть. К примеру, в систему образования Костромской области 
входят 253 муниципальных общеобразовательных учреждения, из которых 
81 расположено в городской местности, 172 – в сельской местности, 
221 муниципальное дошкольное учреждение, из которых 145 расположены 
в городской местности, 76 – в сельской местности, 48 организаций дополни-
тельного образования, из которых 36 расположены в городской местности,  
12 – в сельской местности [4].  

Так, например, Судиславль – поселок городского типа, административный 
центр Судиславского района Костромской области России, который образует 
городское поселение с населением в 4158 человек. В состав района входит го-
родское поселение п. Судиславль и 3 сельских поселения. Поселок находится 
в 50 километрах от г. Костромы – административного центра Костромской об-
ласти [2]. 

Обеспечение образования в Судиславском районе, и в том числе 
в п. Судиславле, возложено на отдел образования администрации Судислав-
ского муниципального района Костромской области. Образование организова-
но в 9 дошкольных учреждениях в районе, в 3 – в п. Судиславле, в 8 общеобра-
зовательных школах в районе, в 1 такой школе в п. Судиславле и в 2 учрежде-
ниях дополнительного образования в п. Судиславле, т. е. всего в 23 образова-
тельных учреждениях. При этом только в Судиславской общеобразовательной 
школе обучается более 900 человек, которых обучают 58 педагогов [3]. Однако 
полномочия органов местного самоуправления Судиславского сельского посе-
ления Судиславского муниципального района Костромской области на эти уч-
реждения не распространяются; организация предоставления образования 
в п. Судиславле на них не возложена [5]. Между тем, коммунальные платежи 
и расходы на содержание зданий образовательных учреждений Судиславского 
сельского поселения лежат на бюджете указанного муниципального образова-
ния. И похожая ситуация в других муниципальных образованиях регионов 
нашей страны.  

Указанное обстоятельство также подтверждается и судебной практикой. 
Так, в Определении Верховного Суда РФ от 19 декабря 2023 года по делу  
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№ 18-КГ23-195-К4 указано, что в сфере деятельности, являющейся предметом 
рассмотрения спора, именно администрация муниципального образования 
Крымский район, осуществляющая полномочия собственника муниципального 
имущества, как главный распорядитель средств муниципального бюджета про-
изводит материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений [1]. 

Соответственно, считаем, что городские и сельские поселения должны 
также наделяться собственными полномочиями в решении вопросов местного 
значения в области организации предоставления общедоступного и бесплатного 
общего образования, за исключением полномочий по финансовому обеспече-
нию образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, а также в организации пре-
доставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждени-
ях и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории му-
ниципалитета, а также организации отдыха детей в каникулярное время. Вместе 
с тем предоставление таких полномочий должно быть дифференцированным 
и осуществляться в зависимости от экономических возможностей конкретного 
муниципального образования.  

В соответствии со ст. 131 Конституции Российской Федерации местное 
самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды кото-
рых устанавливаются федеральным законом. Так, частью 1 ст. 2 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что 
к видам муниципального образования относится также городское или сель-
ское поселение, при этом в ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указанный вид муни-
ципального образования не поименован, соответственно и полномочия орга-
нов местного самоуправления в сфере образования на него не распространя-
ются. Считаем это определение требующим доработки. Соответственно, про-
блему нереализации в полном объеме компетенций органов местного само-
управления из-за невозможности отдельных муниципальных образований 
самостоятельно решать определенные вопросы в сфере образования в связи 
с отсутствием у городских и сельских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения в области организации предоставления обще-
доступного и бесплатного образования предлагаем решить путем внесения 
изменений в текст ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ. В связи с чем считаем возможным в ст. 9 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» текст: «муниципальных районов, муниципальных округов и городских 
округов» заменить на текст: «муниципальных образований».  

Также проблему отсутствия у органов местного самоуправления город-
ских и сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в области организации предоставления общедоступного и бесплатного об-
разования предлагаем решить путем наделения городских и сельских поселений 
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полномочиями в решении вопросов местного значения в области организации 
предоставления образования. В связи с чем считаем возможным ч. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить 
пунктом 11.1 следующего содержания: «организация предоставления общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отды-
ха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья». 

На основании изложенного считаем, что предложение по внесению изме-
нений в ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ позволит 
определить, что полномочия органов местного самоуправления в решение во-
просов местного значения в сфере образования распространяются на все виды 
муниципальных образований, включая городское или сельское поселение, сле-
довательно, отдельные муниципальные образования в виде городских и сель-
ских поселений также смогут самостоятельно решать определенные вопросы 
в сфере образования. 

Предложение о дополнении ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ п. 11.1, по нашему мнению, расширит компетенции муни-
ципальных органов городских и сельских поселений и даст им возможность по-
лучить полномочия по организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а так-
же осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, а также обеспечит возмож-
ность самим регулировать рассматриваемую сферу, а в ходе реализации соот-
ветствующих компетенций инициировать те или иные варианты решения про-
блем, совместного с федеральными и региональными властями. 
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По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 2024 

году 40 % преступлений были совершены с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий (далее – преступления в сфере ИТТ). Таких 
деяний зарегистрировано на 13,1 % больше, чем в 2023 году, в том числе тяж-
ких и особо тяжких составов – на 7,8 %. В значительной степени этот фактор 
повлиял на рост в 2024 году общего числа тяжких и особо тяжких преступлений 
на 4,8 % [1]. 

Только каждое четвертое такое преступление удается раскрыть, а соответ-
ственно, и возместить причиненный вред от преступлений. 

Как было отмечено на заседании Координационного совещания руководи-
телей правоохранительных органов Российской Федерации, состоявшемся 
10.10.2024 по вопросу: «О результатах работы по противодействию преступле-
ниям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, цифровой валюты и компьютерной информации», проблемы противодей-
ствия преступлениям, связанным с использованием телекоммуникационных 
средств связи и IT-технологий, в настоящее время приобрели глобальный харак-
тер. Противоправная деятельность в этой области сопряжена с постоянным воз-
никновением новых способов совершения деликтов, расширением возможно-
стей обширного охвата потерпевших и обеспечения анонимности злоумышлен-
ников. 

Как и всякая государственная деятельность, прокурорская деятельность 
незамедлительно реагирует на новые процессы и явления в общественной жиз-
ни, тем более, приобретающие характер противоправных, разрабатывая новые 
формы и методы выявления нарушений, их пресечения и предупреждения. 

Научные исследования, посвященные вопросам противодействия престу-
плениям с использованием ИТТ, касаются главным образом механизмов совер-
шения преступных посягательств, их выявления, характеристик составов пре-
ступлений и предмета доказывания [2]. 

Представляется, что назрела необходимость дать характеристику специ-
фическим особенностям прокурорской деятельности по противодействию пре-
ступлениям в сфере ИТТ в целом, выделяя факторы, которые ее обусловливают, 
основные формы осуществления и пути повышения ее эффективности. 
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В настоящее время содержание прокурорской деятельности определяют, 
на наш взгляд, следующие основные обстоятельства: 

1. Многообразие поднадзорных объектов и широкие пределы предмета 
надзорной деятельности. 

Действительно, в силу проникновения преступных посягательств, как уже 
упоминалось, во все сферы жизни общества, сфера надзорной деятельности 
прокуроров и массив законодательства, исполнение которого данными объекта-
ми следует оценивать, чрезвычайно широки: от операторов сотовой связи до 
кредитных учреждений, от территориальных правоохранительных органов до 
Роскомнадзора и Росфинмониторинга. 

2. Необходимость овладения прокурором и постоянного повышения 
уровня своих компетенций в сфере цифровых технологий. 

Чтобы бороться с явлением, нужно знать, по крайней мере, механизм его 
функционирования и способы воздействия на него. 

При осуществлении своей деятельности, которая хоть и ограничена пре-
доставленными законом полномочиями, прокуроры постоянно используют но-
вые формы и методы выявления нарушений. Особенности имеет и порядок 
применения мер прокурорского реагирования. 

Например, осуществление мониторинга интернет-ресурсов на предмет 
выявления запрещенной к распространению информации требует от прокуро-
ров наличия навыков работы в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах, вы-
полнение скриншотов страниц, содержащих соответствующую информацию, 
которые будут впоследствии использоваться в качестве доказательств в суде. 
Решению вопроса о предъявлении заявления об ограничении распространения 
соответствующей информации в сети «Интернет» должна предшествовать про-
верка данного ресурса на предмет нахождения в реестре запрещенных во избе-
жание дублирования меры реагирования, например, разными прокурорами.  

Отметим, что требование о повышении квалификации прокурорскими со-
трудниками по вопросам реализации своих полномочий в условиях цифровой 
экономики закреплено в качестве одной из основных задач в Концепции циф-
ровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года, ут-
вержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
14.09.2017 № 627 [3]. 

3. Повышение значения работы прокурора по правовому просвещению. 
Правовая неграмотность населения, стремление к получению быстрых 

«легких» денег, не задумываясь о последствиях, нередко толкает людей на уча-
стие в преступной деятельности. Особую обеспокоенность вызывают темпы 
роста числа несовершеннолетних, вовлекаемых в подобные преступления (на-
пример, дистанционное привлечение их в качестве наркокурьеров, использова-
ние в мошеннических схемах с банковскими картами и др.). 

Прокуроры совместно с другими заинтересованными правоохранитель-
ными органами, органами власти, кредитными учреждениями проводят меро-
приятия по повышению так называемой финансовой киберграмотности населе-
ния, информируя о схемах, способах, которые используются злоумышленника-
ми при совершении преступлений путем выступления в трудовых коллективах, 
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образовательных и культурных учреждениях, в радио- и телепередачах, разъяс-
няя основания и размер ответственности за участие в совершении подобных 
деяний. Такая деятельность в настоящее время становится частью рабочих бу-
ден прокурора и приносит определенные положительные результаты. 

Говоря о направлениях работы прокурора по противодействию преступ-
ности в сфере ИТТ, будем исходить из легальных определений понятия «проти-
водействие», которые подразумевают как предупреждение, так и собственно 
борьбу с явлением и его последствиями [4; 5]. 

Центральное место в предупреждении преступности в сфере ИТТ зани-
мает прокурорский надзор за исполнением федерального законодательства, 
в рамках которого прокурорами реализуются полномочия по выявлению нару-
шений, касающихся незащищенности объектов критической инфраструктуры, 
пресечения распространения в сети «Интернет» негативной информации, при-
влечению к ответственности операторов сотовой связи и их дилеров за наруше-
ния порядка реализации сим-карт, за пропуск криминальных звонков с исполь-
зованием «подменных номеров» и др. Выявление и пресечение подобных на-
рушений на ранней стадии позволяет им не перерасти по своей степени обще-
ственной опасности в преступления либо предупредить совершение новых. 

На переднем крае борьбы с преступностью находится прокурорский над-
зор за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью, 
в рамках которого прокуроры принципиально реагируют на факты ненадлежа-
щей работы правоохранительных органов по установлению похищенного иму-
щества, имущества, на которое можно наложить арест, непринятия мер по на-
полнению подсистемы «Дистанционное мошенничество» ПТК «ИБД-Ф» объек-
тами учета (что позволяет установить серийность, длительность, трансгранич-
ность преступных посягательств), неустановления доменных имен, IT-ресурсов 
и их владельцев, банковских счетов и их владельцев и др. 

При этом особое значение приобретает настойчивость прокуроров в во-
просах применения правоохранительными органами мер процессуального при-
нуждения, связанных с наложением ареста на денежные счета, находящиеся на 
счетах лиц, предоставивших свои электронные средства платежа для осуществ-
ления неправомерных операций (так называемых дропов, дропперов), и мер по 
возврату похищенных финансовых активов. 

Особое место в данном механизме принадлежит координационной дея-
тельности прокурора, осуществляемой в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности пра-
воохранительных органов по борьбе с преступностью» и утвержденным им По-
ложением о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью [6]. Прокурор по результатам проведенного анализа состояния 
преступности и результатов работы правоохранительных органов вправе ини-
циировать координационное совещание руководителей правоохранительных 
органов (в зависимости от уровня – правоохранительных органов Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации) с рассмотрением на нем про-
блемных вопросов и выработкой совместно с другими участниками обязатель-
ных для исполнения всеми участниками мероприятий. 
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Прокурорами используются и иные формы координационной деятельно-
сти. Так, в целях повышения эффективности расследования уголовных дел 
о преступлениях, совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, восстановления нарушенных прав граж-
дан, во исполнение плана основных мероприятий по координации деятельности 
правоохранительных органов Ярославской области по борьбе с преступностью 
прокуратурой Ярославской области совместно с УМВД России по Ярославской 
области, а также СУ СК России по Ярославской области 18.10.2024 издано ука-
зание «Об организации взаимодействия в целях документирования, раскрытия 
и расследования преступлений, совершенных с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий», которым органам предварительного 
расследования предписано принимать незамедлительные меры к наложению 
ареста на счета, на которые поступили денежные средства от потерпевших. 
Этим же документом прокуроры ориентированы на использование полномочий 
по судебной защите граждан, не способных по уважительным причинам само-
стоятельно обращаться в суд за защитой нарушенных прав. 

Работа по защите прав потерпевших от преступных посягательств, в пер-
вую очередь, мошенничеств, осуществляется в рамках участия прокурорами 
в рассмотрении судами гражданских дел. 

За последние два года в целом по стране значительно активизирована ис-
ковая работа прокурора по возмещению ущерба, причиненного государству 
в результате преступлений с использованием IT-технологий, а также по судеб-
ной защите прав и интересов граждан, пострадавших от дистанционных мо-
шенничеств. По искам прокуроров в порядке ст. 45 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации взыскивались причиненный ущерб и неос-
новательное обогащение «дропов», признавались недействительными договоры 
кредитования, заключенные под влиянием обмана. Всего направлено свыше 
2 тыс. таких исков. 

Говоря о тенденциях, которые, по всей видимости, будут определять про-
курорскую деятельность на данном направлении в ближайшее время, следует 
вести речь о продолжении работы по правовому просвещению населения, ис-
пользовании всех механизмов защиты прав потерпевших от преступных посяга-
тельства и расширении форм и методов противодействия прокурорами в рамках 
надзорных полномочий неправомерному доступу злоумышленников к инфор-
мации о персональных данных граждан (в том числе на маркет-плейсах, в кре-
дитных организациях и др.). 
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В статье дается правовой анализ деятельности церковного суда, проводится его со-

отношение с светскими правовыми нормами. Выделяются и описываются характерные 

особенности решений церковного суда, определяется их место в правоприменительной 

практике, указывается на их особое значение в контексте взаимодействия с современными 

правовыми нормами. Особое внимание автор уделяет вопросу разделения церкви и государ-

ства, что является важным для обеспечения плюрализма. В заключении автор приходит 

к выводу, что для создания более устойчивой правовой среды, необходим эффективный диа-

лог между государственными и церковными инстанциями, где ценности обеих сфер найдут 

свое место без ущемления прав граждан и соблюдения свободы вероисповедания. 
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The article provides a legal analysis of the activities of the ecclesiastical court, its correla-

tion with secular legal norms is carried out. The characteristic features of ecclesiastical court deci-

sions are highlighted and described, their place in law enforcement practice is determined, and 

their special importance in the context of interaction with modern legal norms is indicated. The au-
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thor pays special attention to the issue of separation of church and state, which is important for en-

suring pluralism. In conclusion, the author concludes that in order to create a more stable legal en-

vironment, an effective dialogue between state and church authorities is necessary, where the values 

of both spheres will find their place without infringing on the rights of citizens and respect for free-

dom of religion. 

Keywords: ecclesiastical court, ecclesiastical law, separation of church and state, secular 
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Церковный суд – это специализированное учреждение в рамках церковно-

го права, наделенное уникальными полномочиями рассматривать и разрешать 
религиозные и церковные споры [1]. Структура и функции таких судов могут 
различаться в зависимости от традиций и практики конкретной Поместной 
Церкви, но их основные характеристики и цели в целом постоянны.  

Церковные суды играют ключевую роль в обеспечении внутренней дис-
циплины в религиозных общинах. Они помогают поддерживать духовные нор-
мы и ценности, устанавливаемые церковными учениями. Эти суды рассматри-
вают дела, связанные с нарушениями канонического права, помогают разрешать 
конфликты между членами общины, а также проводят разбирательства по во-
просам, касающимся поведения священнослужителей. 

Суд действует в рамках канонического права, которое может охватывать 
священные тексты и решения предыдущих церковных соборов и авторитетных 
канонов. 

Решения церковного суда, представляющие собой отдельный сегмент 
правоприменительной практики, имеют особое значение в контексте взаимо-
действия с современными правовыми нормами. Они формируют уникальную 
правовую систему, основанную на религиозных, моральных и этических прин-
ципах. 

Принцип разделения церкви и государства основывается на идее, что ре-
лигиозные институции и светская власть должны функционировать независимо 
друг от друга. Это разделение гарантирует, что церковные суды могут прини-
мать решения по вопросам, касающимся внутренней жизни религиозной общи-
ны, без внешнего давления со стороны государства.  

Светские правовые системы не обязываются признавать решения церков-
ных судов, что позволяет избежать конфликтов между религиозными и свет-
скими законами. Это также создает пространство для свободы вероисповедания, 
позволяя различным религиозным общинам управлять своими внутренними де-
лами по собственным принципам и традициям. 

Разделение церкви и государства важно для обеспечения плюрализма, по-
зволяя различным религиям сосуществовать в рамках одного общества без 
страха перед вмешательством или дискриминацией со стороны государства. Та-
кое разделение также укрепляет демократические ценности, гарантируя права 
граждан на свободу совести и вероисповедания. Каждый имеет право выбирать 
свою религию или, наоборот, не исповедовать никакой веры. Это создает про-
странство для разнообразия мнений и убеждений, в результате чего общество 
становится более открытым и толерантным. 
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По сути, решения церковного суда могут служить инструментом разреше-
ния внутренних споров в рамках религиозной общины, что способствует под-
держанию порядка и духовных ценностей. Однако возникают сложности при 
наличии конфликтов с государственными нормами, особенно в аспектах, ка-
сающихся прав человека, семейных отношений и собственности. 

Важно отметить, что церковные суды действуют в рамках своих полномо-
чий, уважая правовые ограничения светской юрисдикции. Они не вмешиваются 
в уголовные дела или вопросы, регулируемые государственными законами, что 
позволяет им функционировать в согласии с общественными нормами. Таким 
образом, церковные суды способствуют укреплению моральных устоев и раз-
решению конфликтов на уровне общины, сохраняя при этом гармонию с внеш-
ней правовой системой. Это балансирование между духовными обязанностями 
и светскими реалиями позволяет церкви сохранять свою автономию, а также 
обеспечивает защиту прав и интересов всех ее членов. 

С точки зрения светского права, легитимность церковных решений под-
тверждается следующим: 

– соблюдение внутренних церковных правил и норм: церковные суды 
осуществляют свою деятельность в пределах своих собственных правовых 
и нормативных рамок. Эти решения действительны и подлежат исполнению 
в церкви; 

– уважение принципа разделения церкви и государства: церковные ре-
шения признаются государственной властью, если они не противоречат свет-
ским законам. Принцип разделения гарантирует, что религиозные дисципли-
нарные меры ограничиваются лишь религиозным контекстом, имеют силу 
только внутри религиозной организации, не имеют государственного санкцио-
нирования [2]. 

Церковные суды, выполняя функции разрешения споров в рамках религи-
озной организации, имеют свою уникальную правовую природу и структуру. 
Они часто структурированы иерархически, имея различные уровни апелляци-
онных инстанций, что схоже со светской судебной системой. Процессуальные 
нормы, регулирующие действия церковных судов, включают специфические 
требования, такие как заседания, слушания и возможность обжалования реше-
ний внутри церковного контекста. 

Однако ключевое отличие заключается в том, что решения церковных су-
дов действуют исключительно в пределах церковного права и имеют обязатель-
ную силу только для членов данной религиозной организации. Эти решения не 
подлежат исполнению в рамках светского законодательства. Таким образом, 
взаимодействие между церковными и светскими системами осуществляется 
в форме параллельного существования, без юридической перекрестности. На-
пример, вопросы, касающиеся церковных браков, решаются только внутри цер-
ковного суда, в то время как светские суды занимаются вопросами, связанными 
с гражданскими правами и законами. 

Так, проводя сопоставление деятельности церковного суда со светской 
правовой системой, мы видим, что хотя церковный суд имеет общие черты с го-
сударственными судами (иерархическая структура, процессуальные нормы), 
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они распространяют свое действие исключительно в рамках религиозной орга-
низации. Решения церковных судов имеют силу только в сфере церковного пра-
ва и не пересекаются с светским законодательством. 

Таким образом, церковный суд представляет собой специализированный 
орган, действующий в рамках церковного права и обладающий уникальными 
полномочиями по разрешению религиозных и церковных споров. Современные 
правовые системы, как правило, основываются на принципах равенства, спра-
ведливости и правовой определенности. Поэтому важно учитывать не только 
духовные, но и юридические аспекты при рассмотрении решений церковного 
суда. Эффективный диалог между государственными и церковными инстанция-
ми способен создать более устойчивую правовую среду, где ценности обеих 
сфер найдут свое место без ущемления прав граждан и соблюдения свободы ве-
роисповедания. 
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Избирательное право и электоральные практики: анализ выборов 

Президента Российской Федерации 2024 года  

в контексте современных вызовов и тенденций 

 
Статья посвящена основным аспектам избирательного права и электоральных 

практик на выборах Президента Российской Федерации в 2024 году. Авторы анализируют 

выборы Президента Российской Федерации 2024 года в контексте современных вызовов 

и тенденций. Актуальность исследования обусловлена современными вызовами, такими как 

цифровизация избирательного процесса, изменения в законодательстве и социальные тен-

денции, влияющие на электоральное поведение граждан. Особое внимание уделяется право-
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вым аспектам, связанным с соблюдением прав избирателей, которые относятся к маломо-

бильной группе населения. 
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This article is devoted to the main aspects of electoral law and electoral practices in the 

presidential elections of the Russian Federation in 2024. The authors analysed the presidential 

elections of the Russian Federation in 2024 in the context of modern challenges and trends. The 

relevance of the research is due to modern challenges, such as the digitalization of the electoral 

process, changes in legislation and social trends affecting the electoral behaviour of citizens. Spe-

cial attention was paid to legal aspects related to the observance of the rights of voters who belong 

to a low-mobility group of the population. 

Keywords: elections, voting, remote electronic voting, election accessibility, digitalization. 

 
Современные выборы играют ключевую роль в демократических процес-

сах, и выборы Президента Российской Федерации в 2024 году не являются ис-
ключением. Они представляют собой важный этап в развитии политической 
системы Российской Федерации. 

В условиях глобальных изменений, экономических вызовов и социальных 
преобразований, анализ электоральных практик позволяет понять, как эти из-
менения влияют на политическую жизнь в Российской Федерации. Изучение 
факторов, влияющих на явку, а также изменение общественного мнения о вы-
борах, политических партиях и кандидатах также является важной задачей для 
понимания электорального поведения избирателей. 

Необходимо отметить, что технологические новшества кардинально ме-
няют способы взаимодействия между избирателями и кандидатами. 

В период с 15 по 17 марта 2024 года состоялись восьмые выборы Прези-
дента Российской Федерации. Решение о проведении трехдневного голосования 
приняла Центральная избирательная комиссия РФ (далее – ЦИК РФ). Необхо-
димо отметить, что впервые подобный формат проведения выборов применяли 
во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) для обеспечения 
безопасности избирателей. Э. А. Памфилова отмечала, что такой формат при-
емлем для большинства россиян, что подтверждается статистическими данны-
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ми: по данным ВЦИОМа, удобство голосования в течение трех дней признали 
74 % россиян [1]. 

25 февраля 2024 года в России стартовало досрочное голосование на вы-
борах Президента Российской Федерации, которое завершилось 14 марта 2024 
года При этом избиратели в период с 29 января по 11 марта 2024 года могли вы-
бирать удобный для них участок для голосования с помощью механизма «Мо-
бильный избиратель». Для этого необходимо было заранее подать заявление 
в территориальную комиссию, в МФЦ или в электронном виде через портал Го-
суслуги. Также была предусмотрена возможность личного обращения в участ-
ковую избирательную комиссию с заявлением в период с 6 по 11 марта 2024 го-
да. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что внедрение информацион-
ных технологий существенно упростило процедуру голосования и, тем самым, 
позволило большому количеству избирателей принять участие в голосовании. 

Как отмечают Г. Р. Камалова и М. И. Сафин, в ходе президентских выбо-
ров 2024 года был применен механизм «Мобильный избиратель», который ус-
пешно себя зарекомендовал еще в ходе выборов глав субъектов РФ и депутатов 
законодательных собраний 10 сентября 2017 года в 20 регионах РФ, в том числе 
и в Ярославской области [2, с. 21]. Механизм заменил открепительные удостове
рения и позволил увеличить число желающих участвовать в выборах граждан. 
Механизм «Мобильный избиратель» позволил гражданам Российской Федера-
ции проголосовать на любом удобном им избирательном участке или дистанци-
онно с условием, что дистанционное электронное голосование было преду-
смотрено в регионе избирателя, предварительно подав заявление в установлен-
ные сроки. 

В 29 регионах России на выборах Президента Российской Федерации 
прошло дистанционное электронное голосование. Например, в Москве онлайн-
голосование прошло на отдельной московской платформе, а в остальных регио-
нах дистанционное электронное голосование применялось на федеральной 
платформе. ЦИК РФ принял решение о формировании территориальной изби-
рательной комиссии дистанционного электронного голосования. 

Стоит отметить, что в разное время и на разных уровнях дистанционное 
электронное голосование выборов уже применяли в 30 российских регионах. 
Однако некоторые регионы решили отказаться от подобного формата и предпо-
чли традиционный формат выборов. 

21 марта 2024 года ЦИК РФ опубликовала данные по результатам прези-
дентских выборов в России, по итогам которых Владимир Владимирович Путин 
переизбран на должность Президента РФ в пятый раз, набрав 87,28 % голосов, 
на втором месте – Николай Харитонов (КПРФ), набравший 4,31 %, на третьем – 
Владислав Даванков («Новые люди»), набравший 3,85 %, на четвертом – Лео-
нид Слуцкий (ЛДПР) – 3,20 % [3]. В голосовании приняли участие более 
87,5 млн граждан Российской Федерации, а окончательная явка составила 
77,49 % [3]. Председатель ЦИК РФ Э. А. Памфилова отметила, что это была 
«рекордная явка в новейшей истории» страны [4], что подчеркивает значимость 
проходивших выборов. Также стоит отметить, что указание на высокую явку 
свидетельствует о повышенной политической вовлеченности населения, что 
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может быть результатом актуальных социальных и экономических вопросов, 
которые непосредственно волнуют избирателей. 

Необходимо обозначить проведение голосования в четырех новых регио-
нах – Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсон-
ской областях, где было введено военное положение. В этих регионах дистан-
ционное электронное голосование на выборах Президента Российской Федера-
ции не применялось. Вместе с тем, традиционные методы голосования были 
сохранены. Однако из-за соображений безопасности действовали особые усло-
вия, например, возможность перемещения всей документации в помещение 
территориальной избирательной комиссии или иное безопасное помещение. 
Также ЦИК РФ оставил за собой право по мере продвижения к президентским 
выборам как приостанавливать избирательные действия в районах четырех но-
вых регионов Российской Федерации, так и возобновлять их. 

Также необходимо упомянуть про организацию видеонаблюдения на из-
бирательных участках. Хоть это и не новшество, однако с помощью камер ви-
деонаблюдения можно зафиксировать нарушения, например, факт вброса бюл-
летеней. 

Одним из новых форматов цифрового общества является применение 
электронных урн для голосования – комплекс обработки избирательных бюлле-
теней (далее – КОИБ). Андрей Семенов, руководитель информационного цен-
тра Избирательной комиссии Костромской области, отмечал: «В 2018 году было 
использовано 66 КОИБ. В 2024 году на выборах Президента России уже ис-
пользовалось 106 комплексов. Использование данных комплексов позволило 
намного сократить время подведения итогов и полностью исключить человече-
ский фактор при подсчете голосов». Из этого можно сделать вполне логичный 
вывод о том, что данный формат зарекомендовал себя с положительной стороны 
и будет использоваться в дальнейшем [5]. 

Также были предусмотрены и возможности голосования для избирателей 
со слабым зрением и слепых – были определены 5 специализированных участ-
ков в городах: Уфе, Стерлитамаке и Белебее [6]. Однако данный формат требу-
ется и в других регионах Российской Федерации, так как людей, которые стра-
дают слабым зрением и слепотой, достаточно много, что подтверждают стати-
стические данные: так, например, по данным на конец 2023 года в Российской 
Федерации число инвалидов по зрению составляет почти 450 тысяч человек [7]. 
Возникает вопрос, как же решалась данная проблема в других субъектах Рос-
сийской Федерации, где не было специализированных участков? 

Согласно ч. 10 ст. 69 Федерального Закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О вы-
борах Президента Российской Федерации» [8] избиратель, который не может 
самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или запол-
нить избирательный бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью 
другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зареги-
стрированным кандидатом, его доверенным лицом либо уполномоченным пред-
ставителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем или 
доверенным лицом политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 
кандидата, наблюдателем, иностранным (международным) наблюдателем. В та-
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ком случае избиратель устно извещает избирательную комиссию о своем наме-
рении воспользоваться помощью другого лица. В законе нет четкой формули-
ровки о том, по какой причине избиратель не может самостоятельно расписать-
ся в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюл-
летень, а также нет прямого запрета на помощь другого избирателя. Таким об-
разом, данная норма применима в подобных случаях. 

Проект «ИнформУИК», направленный на адресное информирование из-
бирателей о выборах Президента Российской Федерации, стал значимым шагом 
в повышении осведомленности граждан о предстоящих выборах. Эта инициа-
тива охватила все регионы страны и продемонстрировала свою эффективность. 
В рамках проекта около 330 тысяч членов участковых избирательных комиссий, 
представляющих 88 регионов России, активно участвовали в подомовых и по-
квартирных обходах, которые проходили с 17 февраля по 7 марта 2024 года. 

На территории Костромской области в рамках проекта «ИнформУИК» 
члены участковых избирательных комиссий Костромской области посетили 
свыше 326,5 тысяч адресов для информирования граждан о датах, времени 
и формах голосования, адресе избирательного участка, а также о зарегистриро-
ванных кандидатах. Как отметила избирательная комиссия Костромской облас-
ти, более 70 % костромичей заявили о своем намерении прийти на участки, 
чтобы выбрать будущее своей страны [9].  

Благодаря данному проекту также были уточнены: списки избирателей, 
данные о числе избирателей, которым потребовалась помощь волонтеров в дни 
голосования или предоставление возможности проголосовать на дому и помощь 
в прикреплении к избирательному участку по месту нахождения. 

Помимо использования цифровых технологий на избирательных участках, 
также они использовались кандидатами. Так, например, кандидат от ЛДПР Ле-
онид Слуцкий выбрал стратегию апелляции к узнаваемому экс-лидеру – 
В. В. Жириновскому [2, с. 23]. Данный посыл нацелен на то, чтобы кандидат 
воспринимался как его преемник и даже ассоциировался с Жириновским, отсю-
да и копирование манеры при дискуссиях. Для усиления эффекта применялся 
метод присутствия самого Жириновского – запущенная нейросеть «Жиринов-
ский» или КиберЖириновский в июне 2023 года применялась и в агитационных 
целях в предвыборный период. В целом, применение нейросети «Жиринов-
ский» или КиберЖириновский свидетельствует о стремлении к инновациям 
в проведении агитации. Стоит отметить, что такая стратегия смогла привлечь 
внимание избирателей, знакомых с историей ЛДПР и фигурой Жириновского, 
усиливая чувства доверия и продолжения традиций. Использование кибер-
форматов, таких как нейросеть, для агитации в предвыборный период демонст-
рирует адаптацию к современным трендам, что может увеличить охват аудито-
рии и заинтересованность молодежи. 

Как отмечают Г. Р. Камалова и М. И. Сафин [2, с. 23–24], самый успешный 
вариант предвыборной агитации был у В. В. Путина. В агитационных роликах 
использовались яркие и узнаваемые образы, например, сравнение России с мед-
ведем, который никому не отдаст своей тайги. Также демонстрировались техно-
логические достижения страны за последние 20 лет. В качестве предвыборной 
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программы, как отмечают эксперты, стало послание Федеральному Собранию 
РФ 29 февраля 2024 года, в котором были обозначены приоритеты на ближай-
шие 6 лет. Также 13 марта 2024 года действующий Президент РФ дал разверну-
тое интервью телеведущему Дмитрию Киселеву, где были обозначены основ-
ные приоритетные и ключевые направления развития России на 6 лет, которое 
также рассматривается экспертами как еще одно из программных заявлений. 
С точкой зрения Г. Р. Камаловой и М. И. Сафина можно согласиться, поскольку 
данный механизм совмещает элементы, которые присущи традиционным мето-
дам проведения предвыборной агитации, а также новым информационным тех-
нологиям.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, исследова-
ние вышеуказанных факторов имеют высокую значимость в контексте прошед-
ших выборов Президента Российской Федерации в 2024 году. Одним из значи-
мых отличий президентской избирательной кампании 2024 года в России стало 
применение новых технологий.  

Вместе с тем, предлагается увеличить число специализированных участ-
ков для избирателей со слабым зрением и слепых, что позволит обеспечить дос-
тупность процесса голосования для маломобильной группы населения. 

Стоит отметить, что сочетание традиционных политических методов 
с новыми цифровыми инструментами открывает новые горизонты для агита-
ции и электоральной активности, что может существенно повлиять на исход 
выборов. 
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Одной из важнейших составляющих комплексного преобразования всего 
государственного устройства является реформирование судебной системы, что 
показала проводившаяся в ходе «Великих реформ» Александра II судебная ре-
форма 1864 года [1, с. 118], 160-летие которой отмечается в 2024 году. 

Введение судебных уставов Александра II на территории Костромской гу-
бернии состоялось 1 июля 1871 года Костромской окружной суд относился к су-
дам II разряда и входил в округ Московской судебной палаты, которая для него 
была апелляционной инстанцией. Компетенция, структура и функции окружно-
го суда определялась Сводом судебных уставов [12, с. 24–27].  

Московский судебный округ первоначально состоял из десяти окружных 
судов: Московского, Владимирского, Калужского, Рязанского, Тверского, Ржев-
ского (был упразднен с 1 января 1890 года), Кашинского, Тульского, Ярослав-
ского и Рыбинского (был упразднен с 1 января 1890 года). При этом в пределах 
Тверской губернии действовало три окружных суда (Тверской, Ржевский, Ка-
шинский), в Ярославской – два (Ярославский и Рыбинский). В остальных гу-
берниях было по одному окружному суду. В 1869 году в состав Московского су-
дебного округа вошла Нижегородская губерния, в 1870 году – Смоленская, 
в 1871 году – Костромская и в 1874 году – Вологодская. Таким образом, форми-
рование Московского округа было завершено в 1874 году. Округ включал в себя 
одиннадцать губерний с действующими в их пределах четырнадцатью окруж-
ными судами [3, с. 28–29]. 

Костромской окружной суд состоял из трех отделений: двух уголовных 
и одного гражданского. Возглавлял окружной суд председатель, который одно-
временно руководил и одним из уголовных отделений, а второе уголовное 
и гражданское отделения суда возглавляли товарищи председателя (заместите-
ли). В уголовных отделениях было пять членов суда, а в гражданском – четыре 
члена суда, не считая председателя и его товарищей [17, с. 84–85].  

Костромской окружной суд входил в Московский судебный округ и по ко-
личеству судей – 12, включая председателя и товарищей председателя (замести-
телей), был вторым после Московского окружного суда, в котором работало 
17 судей, включая председателя и товарищей председателя (заместителей) 

[4, с. 191]. 
Как отмечает А. А. Демичев, «история и история государства и права как 

ее часть – это не только определенные закономерности, тенденции, историче-
ские факты, события, но и люди. Понятно, что без людей, их воли, стремлений, 
желаний и практической деятельности ни прошлое, ни настоящее не были бы 
такими, какими они являются» [2, с. 86]. 

Поэтому, по нашему мнению, важной составляющей деятельности орга-
нов судебной власти являются именно люди, занимающие должности судебных 
деятелей. Сегодняшнее наше исследование мы решили посвятить одному из то-
варищей председателей Костромского окружного суда Павлу Ивановичу Валь-
бергу, поскольку именно он больше всех занимал указанную должность. 

Нами установлены все восемь товарищей председателя Костромского ок-
ружного суда, служившие в суде с 1 июля 1871 года и до его закрытия в декабре 
1917 года. В различные периоды времени эти должности занимали: 
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Действительный статский советник Самойлович Василий Иванович –  
с 1 июля 1871 года до 9 октября 1877 года [18, с. 40];  

Тайный советник Кобылин Александр Александрович – с 23 июня 1871 
года до 1 сентября 1880 года [5, с. 1, 21];  

Тайный советник Трандафилов Дмитрий Николаевич – с 12 августа 
1871 года членом Костромского окружного суда, а с 1874 года (точная дата не 
установлена) товарищем председателя суда до 1887 года [14];  

Надворный советник Шадурский Иосиф-Антоний Осипович – с 29 сен-
тября 1880 года до дня смерти 31 декабря 1883 года [6, с. 2–6]; 

Действительный статский советник Кондаков Иван Яковлевич – с 1 фев-
раля 1884 года до дня смерти 24 мая 1907 года [7, с. 1–9];  

Действительный статский советник Вальберг Павел Иванович – с 11 фев-
раля 1887 года до 21 сентября 1909 г [8, с. 1–9];  

Действительный статский советник Попов Петр Александрович –  
с 12 июня 1907 года до закрытия суда в 1917 году [9, с. 1–7];  

Действительный статский советник Вяжлинский Александр Константи-
нович – вначале с 5 марта 1899 года членом Костромского окружного суда, а за-
тем с 3 февраля 1909 года товарищем председателя суда, пребывая в указанной 
должности до закрытия суда в 1917 году [10, с. 1–9]. (Классные чины указаны 
последние в служебной карьере каждого товарища председателя Костромского 
окружного суда.)  

Одним из товарищей председателей Костромского окружного суда был 
действительный статский советник Павел Иванович Вальберг. Родился он 3 ав-
густа 1840 года в г. Санкт-Петербурге. Происходил из дворянской семьи. Веро-
исповедания православного. 

В 1863 году П. И. Вальберг окончил полный курс наук Императорского 
Санкт-Петербургского университета с отличием со степенью кандидата прав. 

16 сентября 1863 года вступил в службу в хозяйственном отделении Теле-
графного управления исполняющим должность помощника столоначальника. 

Указом Правительствующего Сената Департамента герольдии от 24 янва-
ря 1864 года за № 253 П.И. Вальберг утвержден в чине коллежского секретаря 
(X класс по Табелю о рангах) со старшинством с 16.09.1863. 

2 июля 1864 года утвержден в должности столоначальника. 
17 июня 1866 года в связи с преобразованием телеграфного Управления 

Департамента переименован в младшие помощники делопроизводителя. 
1 октября 1866 года переведен из 3-го отделения, бывшего хозяйственно-

го, во 2-е отделение, бывшее техническое. 
Определением Правительствующего Сената Департамента герольдии от 

20.10.1866 за № 5610 произведен в титулярные советники (IX класс по Табелю 
о рангах) со старшинством с 16.09.1866. 

16 апреля 1867 года П. И. Вальберг Высочайшим приказом за отлично-
усердную службу Всемилостивейше пожалован единовременным денежным 
пособием [16, с. 1028].  

Проработав 4 года в Телеграфном управлении, Вальберг подает прошение 
о поступлении на службу по ведомству Министерства юстиции и 16 ноября 
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1867 года Старшим председателем Харьковской судебной палаты он был опре-
делен помощником секретаря судебной палаты по гражданскому департаменту. 
С этого дня у П. И. Вальберга начинается служба в судебном ведомстве. 

Предписанием Старшего председателя он был назначен исполнять долж-
ность секретаря Судебной палаты по гражданскому Департаменту, которую ис-
полнял с 16.11.1867 по 11.12.1867. 

По случаю увольнения секретаря Харьковской судебной палаты по граж-
данскому департаменту исполнял должность секретаря с 5.10.1868 по 
03.11.1868. 

Вследствие открытия вакансии секретаря Харьковской судебной палаты 
по гражданскому департаменту приказом старшего председателя назначен ис-
полнять должность секретаря Судебной палаты с 04.01.1869. 

19 апреля 1869 года П. И. Вальберг был утвержден в должности секретаря. 
Определением Правительствующего Сената по Департаменту герольдии 

от 12.05.1870 за № 93 произведен за выслугой лет в коллежские асессоры 
(VIII класс по Табелю о рангах). 

Получив опыт работы сначала помощником секретаря, а затем и секрета-
рем Харьковской судебной палаты П. И. Вальберг 23 июня 1871 года Высочай-
шим приказом по ведомству Министерства юстиции назначен членом Тамбов-
ского окружного суда. 

Следует отметить, что во второй половине XIX века Министерство юсти-
ции проводило политику постоянного перемещения судебных деятелей через 
несколько лет их работы в одном месте из одной губернии в другую. 

П. И. Вальберг не был исключением в такой кадровой политике Мини-
стерства юстиции и 19 февраля 1876 года Высочайшим приказом по ведомству 
Министерства юстиции он пошел на повышение и был назначен товарищем 
председателя Курского окружного суда. 

В указанной должности Павел Иванович показал свою отличную теоре-
тическую подготовку и практический опыт, что и было оценено по его заслугам. 
1 января 1880 года Высочайшим приказом за отлично-усердную и ревностную 
службу Всемилостивейше пожалован орденом Св. Станислава 2-й степени. 

1 января 1883 года Высочайшим приказом за отлично-усердную и ревно-
стную службу Всемилостивейше пожалован орденом Св. Анны 2-й степени. 

13 апреля 1886 года Высочайшим приказом по ведомству Министерства 
юстиции за выслугу лет произведен в действительные статские советники 
(IV класс по Табелю о рангах) [16, с. 1028].  

Нами установлен интересный факт: П. И. Вальберг с 12 мая 1870 года 
около 16 лет находился в чине коллежского асессора (VIII класс по Табелю 
о рангах), а 13 апреля 1886 года сразу же был произведен в чин действительного 
статского советника, который соответствовал IV классу по Табелю о рангах. То 
есть его производство в высокий чин было осуществлено, минуя VII–V классы. 
Такие факты встречались в практике производства в чины в судебном ведомстве 
Российской империи. 
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Высочайшим приказом по ведомству Министерства юстиции от 
14.01.1887 за № 5 он был оставлен за штатом по случаю упразднения должно-
сти товарища председателя Курского окружного суда. 

Следующий, наиболее длительный этап П. И. Вальберга был связан с Ко-
стромой. 11 февраля 1887 года Высочайшим приказом по ведомству Министер-
ства юстиции за № 12 П. И. Вальберг назначен товарищем председателя Кост-
ромского окружного суда. Общим собранием отделений Костромского окружно-
го суда он был определен руководить гражданским отделением суда [15, с. 37]. 

Безупречные качества П. И. Вальберга, его высокий профессионализм, 
хорошее воспитание и тактичность при работе в Костромском окружном суде 
были высоко отмечены наградами. 

1 января 1891 года Высочайшим приказом за отлично-усердную и рев-
ностную службу Всемилостивейше пожалован орденом Св. Владимира  
4-й степени. 

26 февраля 1896 года Высочайшим приказом П. И. Вальбергу было раз-
решено ношение медали на ленте Св. Александра невского в память царствова-
ния император Александра III. 

14 мая 1896 года Высочайшим приказом Всемилостивейше пожалован 
орденом Св. Владимира 3-й степени. 

1 января 1901 года П. И. Вальберг был Всемилостивейше награжден ор-
деном Св. Станислава 1-й степени [13, с. 36]. 

Поскольку Вальберг длительное время прослужил в судебном ведомстве, 
22 августа 1908 года он был Всемилостивейше награжден знаком Отличия бес-
порочной службы за 40 лет [8, с. 3].  

Прослужив в Костромском окружном суде немногим более 22 лет и дос-
тигнув возраста 68 лет, Павел Иванович пишет прошение на Высочайшее имя 
и 21 сентября 1909 года Высочайшим приказом он был уволен «от службы со-
гласно прошения с мундиром означенной должности» [8, с. 51]. 

Министерство юстиции уведомило Павла Ивановича о назначении ему 
усиленной пенсии в размере 1 400 руб. в год [8, с. 59].  

Что касается семейного положения П. И. Вальберга, то он был женат на 
дочери почетного потомственного гражданина Анне Дмитриевне Ханайченко, 
родившейся 13 ноября 1849 года в г. Харькове. В браке у него было четверо де-
тей: дочери Наталья, 6.09.1872 г. р., Надежда, 23 января 1884 г. р., сыновья:  
Борис, 10.01.1874 г. р., Виктор, 15.11.1880 г. р. [17, с. 138].  

Материальное положение П. И. Вальберга было такое же, как и у боль-
шинства судебных чиновников того времени. Ни он сам, ни его близкие родст-
венники недвижимого имущества не имели, а семья жила за счет его содержа-
ния в Костромском окружном суде. Он получал жалование – 2 000 руб., столо-
вых – 750 руб., квартирных – 750 руб., а всего 3 500 руб. в год [11].  

Таким образом, при подборе кадров в судебные органы, в том числе в Ко-
стромской окружной суд, власть весьма серьезно относилась к подбору кадров, 
что и видно из настоящего исследования. Товарищ председателя окружного суда 
П. И. Вальберг на протяжении своей 22-летней службы в суде добросовестно 
относился к исполнению своих обязанностей, поддерживая авторитет судебной 
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власти. Он был опытным и грамотным профессионалом, что положительно ска-
зывалось на эффективности правосудия в Костромской губернии во второй по-
ловине XIX – начале XX века.  
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Конституция РФ в ст. 59 провозглашает защиту Отечества долгом 

и обязанностью гражданина РФ, т. е. закрепляет воинскую обязанность. Соот-
ветственно, воинская обязанность как юридическая категория имеет конститу-
ционно-правовую природу.  

Именно из конституционной природы и обязывающего характера воин-
ской обязанности следует запрет для граждан уклоняться от поступления на во-
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енную службу, а для военнослужащих и приравненных к ним лиц – от пребы-
вания на военной службе. 

В современных условиях как никогда актуальна проблема обеспечения 
надлежащего исполнения конституционной воинской обязанности, поскольку 
это напрямую связано с обеспечением военной (оборонной) и национальной 
безопасности Российской Федерации.  

Механизм такого обеспечения включает как позитивные (добровольные), 
так и негативные (принудительные) меры государственно-правового воздействия. 

Поскольку исполнение воинской обязанности представляет собой долж-
ное поведение, уклонение от которого недопустимо, то государство вправе тре-
бовать от граждан ее исполнения, в противном случае – применять принуди-
тельное воздействие, налагать санкции и иные негативные последствия соци-
ально-правового характера. 

Одним из инструментов принудительного обеспечения надлежащего ис-
полнения воинской обязанности является уголовно-правовое воздействие [2; 6]. 

Поскольку установленный порядок исполнения воинской обязанности 
включает порядок поступления на военную службу по призыву или на 
альтернативную гражданскую службу в порядке замены, а также порядок 
пребывания на военной службе, то УК РФ предусматривает ряд соответствую-
щих составов преступлений. Данные преступления посягают на установленный 
порядок исполнения воинской обязанности и связаны с уклонением от испол-
нения воинской обязанности. Речь идет о разновидностях деяний, различаемых 
как по объекту посягательства, так и по субъекту ответственности, которые 
представляют, своего рода, подсистему преступлений, посягающих как на во-
енную (оборонную) безопасность, так и на порядок военного управления 
[4, с. 33–41]. С учетом реформирования военно-уголовного законодательства 
данные составы условно можно подразделить на группы: 

–  общеуголовные составы преступлений, предусматривающие 
уголовную ответственность граждан РФ за уклонение от призыва на военную 
или на альтернативную гражданскую службу в порядке замены (ст. 328 УК РФ); 

–  специальные составы преступлений, предусматривающие уголовную 
ответственность военнослужащих за уклонение от пребывания на военной 
службе (ст. 337–339, 3521 УК РФ); 

–  особые составы преступлений, предусматривающие уголовную 
ответственность военнослужащих за отказ от участия в военных или боевых 
действиях (ч. 21 ст. 332 УК РФ) [1; 3]. 

В новых условиях имеет место ряд проблем, возникших в связи 
с проведением специальной военной операции, объявлением частичной 
мобилизации и введением военного положения в ряде регионов РФ.  

Так, актуален вопрос о привлечении к уголовной ответственности граж-
дан, уклоняющихся от призыва на военную службу в порядке мобилизации. По-
лагаем, такие действия в полной мере подпадают под признаки составов, преду-
смотренных ст. 328 УК РФ. В этой статье законодатель закрепил ответствен-
ность за уклонение от любого вида призыва, в том числе и в порядке мобилиза-
ции, что буквально следует из текста – «уклонение от призыва на военную 
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службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы» 
(ч. 1) и «уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, 
освобожденных от военной службы» (ч. 2). В связи с этим нормы данной статьи 
следует толковать и применять буквально. Также целесообразно предусмотреть 
в качестве квалифицирующего признака совершение данных деяний в период 
мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях воо-
руженного конфликта или ведения боевых действий, в связи с чем дополнить 
статью частью 21 в следующей редакции: «Деяния, предусмотренные частями 
первой и второй настоящий статьи, совершенные в период мобилизации или во-
енного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта 
или ведения боевых действий, – …» [5]. 

Далее актуален вопрос об уголовной ответственности добровольцев за 
преступления против военной службы, поскольку добровольцами являются 
граждане РФ, поступившие в добровольческие формирования, создаваемые го-
сударством для выполнения отдельных задач в области обороны, содействую-
щие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в период мо-
билизации, в период действия военного положения, в военное время, при воз-
никновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических 
операций, а также при использовании Вооруженных Сил РФ за пределами тер-
ритории РФ. Такие граждане должны соответствовать определенным требова-
ниям и заключить соответствующий контракт с Минобороны России. При со-
блюдении перечисленных условий на данных граждан распространяется статус 
военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту (п. 10 ст. 221 
Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»). В период пребыва-
ния в добровольческих формированиях данные граждане также могут совер-
шить преступления против порядка пребывания на военной службе. Однако 
уголовная ответственность таких лиц как специальных субъектов составов пре-
ступлений против военной службы в ст. 331 УК РФ прямо не предусмотрена. 
Целесообразно распространить положения главы 33 УК РФ на граждан, прохо-
дящих военную службу в добровольческих формированиях. В настоящее вре-
мя Госдумой РФ рассматривается соответствующий законопроект № 482168-8 
«О внесении изменений в статью 331 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (в части 
уточнения ответственности за преступления против военной службы).  

Таким образом, в новых изменяющихся условиях проблемы уголовно-
правового обеспечения надлежащего исполнения воинской обязанности и уго-
ловно-правовой охраны соответствующих отношений приобретают новую ост-
роту и актуальность и требуют внимания в целях их наиболее правильного 
и эффективного решения для обеспечения эффективной реализации воинской 
обязанности.  
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Особенности кадровой политики на муниципальной службе и ее правовое 
регулирование представляют собой сложный и многоаспектный процесс, тре-
бующий всестороннего анализа и взвешенного подхода к его реализации. Му-
ниципальная служба играет ключевую роль в обеспечении эффективного 
управления и предоставления услуг населению. Формирование кадрового со-
става органов местного самоуправления имеет важное значение для успешного 
функционирования муниципальных образований. 

Кадровая политика, рассматриваемая сквозь призму юриспруденции, 
представляет собой комплекс правовых норм, принципов и процедур, регули-
рующих отношения между работодателем и работниками в рамках трудового 
законодательства. В отличие от управленческого аспекта, где кадровая политика 
фокусируется на стратегическом планировании и мотивации персонала для дос-
тижения целей организации, юридический подход акцентирует внимание на со-
блюдении прав и обязанностей сторон трудового договора, законности проце-
дур приема, перевода, увольнения и иных кадровых действий, а также на созда-
нии безопасных и справедливых условий труда [2, с. 288]. 

Кадровая политика на муниципальной службе включает в себя ряд страте-
гических задач, таких как подбор и расстановка квалифицированных кадров, 
обеспечение их профессионального роста и развития, создание мотивационной 
среды, способствующей эффективной работе. Достижение этих целей невоз-
можно без четко выстроенного правового регулирования, которое должно учи-
тывать как общие тенденции государственного управления, так и специфиче-
ские особенности местного самоуправления. 

Одним из ключевых элементов правового регулирования кадровой поли-
тики является разработка и применение нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок отбора, назначения и увольнения сотрудников, их материаль-
ное и социальное обеспечение, а также вопросы профессионального обучения. 

Содержание кадровой политики включает в себя: 
1. Планирование потребности в кадрах – определение необходимого коли-

чества юристов различной специализации, прогнозирование изменений в струк-
туре и квалификационных требованиях. 

2. Подбор и расстановка кадров – отбор наиболее квалифицированных 
и компетентных кандидатов на юридические должности, их распределение 
в соответствии с опытом, знаниями и способностями. 

3. Оценка персонала – регулярная оценка профессиональных качеств 
юристов, выявление сильных и слабых сторон, определение потенциала для 
развития. 

4. Развитие персонала – организация обучения, повышения квалификации, 
переподготовки юристов, создание условий для их профессионального роста. 

5. Мотивация персонала – разработка системы материального и нематери-
ального стимулирования, направленной на повышение заинтересованности 
юристов в качественном выполнении своих обязанностей. 

6. Управление карьерой – создание возможностей для карьерного роста 
юристов, продвижение наиболее перспективных сотрудников на руководящие 
должности. 
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7. Формирование кадрового резерва – подготовка специалистов для заме-
щения вакантных руководящих должностей. 

8. Социальная защита персонала – обеспечение юристов социальными га-
рантиями, создание благоприятных условий труда, забота о здоровье и благопо-
лучии сотрудников [6, с. 477]. 

Таким образом, кадровая политика представляет собой многогранную 
и взаимосвязанную систему, охватывающую все этапы работы с юридическими 
кадрами – от планирования и подбора до развития, мотивации и социальной защи-
ты. Эффективная кадровая политика является залогом успеха любой организации, 
стремящейся к достижению высоких результатов и устойчивому развитию. 

В конечном счете, кадровая политика – это не просто набор инструментов 
и процедур, а философия управления, ориентированная на создание благопри-
ятной рабочей среды, раскрытие потенциала каждого сотрудника и построение 
долгосрочных взаимовыгодных отношений между организацией и ее юридиче-
ской командой. 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» прямо не использует термин «кадровая политика». 
Однако он содержит положения, которые отражают основные элементы кадро-
вой политики: 

Статья 9. «Основные квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы». 

Статья 18. «Аттестация муниципальных служащих». 
Статья 28.1. «Подготовка кадров для муниципальной службы на договор-

ной основе». 
Статья 32. «Приоритетные направления формирования кадрового состава 

муниципальной службы»; 
Статья 33. «Кадровый резерв на муниципальной службе» [1]. 
Таким образом, несмотря на отсутствие прямого упоминания «кадровой 

политики», Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» содержит нормы, направленные на формирование, развитие и эффек-
тивное использование кадрового потенциала муниципальной службы. 

Кадровая политика и кадровая служба – это взаимосвязанные, но не тож-
дественные понятия. 

Кадровая политика – это стратегическое направление деятельности, опре-
деляющее цели, принципы и основные направления работы с кадрами. 

Кадровая служба – это структурное подразделение органа местного само-
управления, которое реализует кадровую политику на практике. 

Кадровая служба является инструментом реализации кадровой политики. 
Она осуществляет конкретные мероприятия по подбору, оценке, обучению, мо-
тивации и продвижению персонала. Кадровая служба обеспечивает соблюдение 
законодательства о муниципальной службе, ведет кадровое делопроизводство, 
консультирует руководителей и сотрудников по вопросам управления персона-
лом [3]. 

Кадровая политика на муниципальной службе направлена на формирова-
ние высокопрофессионального и компетентного кадрового состава, способного 
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решать сложные задачи. Федеральный закон «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» создает правовую основу для реализации кадровой поли-
тики на муниципальном уровне, а кадровая служба является основным инстру-
ментом ее реализации [5, с. 113]. 

На основании содержания кадровой работы на муниципальной службе, 
обозначенного Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» укрупненными направлениями кадровой работы на муниципальной 
службе можно выделить следующие:  

– формирование кадрового состава (поиск, подбор, конкурсный отбор, 
формирование кадрового резерва); 

– обучение и оценка служащих (повышение квалификации, переподготов-
ка, организация проведения аттестации и др.);  

– организация проверки достоверности персональных сведений и сведе-
ний о доходах. 

В настоящее время кадровая политика на муниципальной службе сталки-
вается с рядом проблем, таких как: 

− недостаточный уровень оплаты труда муниципальных служащих, 
особенно в небольших муниципальных образованиях. 

− недостаточная привлекательность муниципальной службы для молодых 
специалистов. 

− недостаточная развитость системы профессионального развития 
муниципальных служащих. 

− недостаточная эффективность механизмов оценки деятельности 
муниципальных служащих. 

− высокий уровень коррупции в некоторых муниципальных 
образованиях. 

Для решения этих проблем необходимо: 
− совершенствовать систему оплаты труда муниципальных служащих, 

обеспечивая ее конкурентоспособность по сравнению с другими сферами 
деятельности. 

− повышать престиж муниципальной службы, создавая положительный 
имидж муниципальных служащих. 

− развивать систему профессионального развития муниципальных 
служащих, используя современные образовательные технологии. 

− совершенствовать механизмы оценки деятельности муниципальных 
служащих, используя объективные и прозрачные критерии. 

− усиливать борьбу с коррупцией, привлекая к ответственности лиц, 
виновных в коррупционных правонарушениях [4, с. 232]. 

Таким образом, реализация указанных мер позволит повысить эффектив-
ность работы органов местного самоуправления, укрепить доверие населения к 
муниципальной власти и обеспечить устойчивое развитие муниципальных об-
разований. В перспективе кадровая политика на муниципальной службе должна 
быть направлена на формирование профессионального, компетентного и ответ-
ственного кадрового состава, способного эффективно решать задачи социально-
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экономического развития муниципальных образований и обеспечивать достой-
ное качество жизни населения. 
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Деформация профессионального правосознания судей:  

понятие, причины и формы проявления 

 
В данной статье проводится анализ понятия деформации правосознания, рассмат-

риваются основные причины деформации профессионального правосознания судей, а также 

основные формы проявления такой деформации. Изучение искажения профессиональных ка-

честв у судебных работников имеет большое значение, в связи с тем, что упомянутый во-
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прос оказывает воздействие на эффективность судопроизводства в Российской Федерации. 

Формирование устойчивости судей к отрицательным аспектам, которые проявляются во 

время работы, возможно благодаря анализу и оценке множества обстоятельств, способст-

вующих развитию профессиональных искажений, деформаций.  

Ключевые слова: правосознание, профессиональное правосознание, деформация про-
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This article analyzes the concept of deformation of legal consciousness, considers the main 

reasons for the deformation of professional legal consciousness of judges, as well as the main forms 

of manifestation of such deformation. The study of the distortion of professional qualities of judicial 

workers is of great importance, due to the fact that the mentioned issue affects the effectiveness of 

legal proceedings in the Russian Federation. The formation of judges' resistance to negative aspects 

that manifest themselves during work is possible due to the analysis and assessment of many 

circumstances that contribute to the development of professional distortions, deformations. 
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Ученые справедливо отмечают, что «правосознание – не только результат 

отражения объекта, но и средство воздействия на объект, на всю правовую сис-
тему государства» [2, с. 93]. То есть высокий уровень правосознания у личности 
подразумевает негативное отношение к нарушениям законности и правопоряд-
ка, а также к посягательствам на права и свободы граждан.  

Под профессиональным правосознанием следует рассматривать право-
вое сознание юристов: парламентариев, судей, прокуроров, следователей, ад-
вокатов и др.  

Под деформацией профессионального правосознания понимают измене-
ние, искажение характеристик личности юриста и его профессиональных воз-
можностей в негативную сторону [7, с. 92].  

Таким образом, под деформацией профессионального правосознания су-
дей следует понимать искажение их личностных и профессиональных характе-
ристик, обусловленное их профессиональной деятельностью.  

Данный феномен обладает высокой степенью опасности, так как дефор-
мированное правосознание судей снижает уровень справедливости в процессе 
судопроизводства. Кроме того, нарушаются основополагающие принципы су-
допроизводства, в частности законность, независимость судей и подчинение их 
только закону, равенство участников судебного процесса перед законом и судом 
и т. д. 

Само судейское сообщество активно борется с данным негативным явле-
нием. Например, в 2023 году ВККС продолжила курс на самоочищение судеб-
ной системы. Так, в связи с выявленными нарушениями коллегия досроч-
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но прекратила полномочия главы Подмосковного арбитража и председателя 
Шестого кассационного суда города Самары. ВККС лишила права на почетную 
отставку бывшего председателя Ростовского областного суда, который стал фи-
гурантом уголовного дела о коррупции. Из-за многочисленных претензий кол-
легия отказалась продлевать полномочия главы Одиннадцатого арбитражного 
апелляционного суда [1]. 

В научной литературе выделяется ряд причин, способствующих зарожде-
нию и дальнейшему развитию профессиональной деформации у судей. 

Существует несколько факторов, влияющих на деформацию. Во-первых, 
работа судьи требует изучения большого количества текстовой информации 
и проверки достоверности представленных доказательств. Во-вторых, судья не-
сет высокую ответственность за свои решения, которые могут повлиять на 
судьбу нескольких граждан. Особенно большой уровень стресса возникает при 
рассмотрении групповых исков, где участвуют множество истцов и ответчиков, 
а также в уголовных делах с множеством потерпевших. Все это негативно влия-
ет на психоэмоциональное состояние судей, а такую работу нельзя назвать лег-
кой [3, с. 403]. 

Однообразие рабочего процесса, его монотонность также способствуют 
возникновению негативных черт, таких как пессимизм, негативизм, снижение 
продуктивности, потеря интереса, отказ от освоения новых инструментов 
и возникновение коммуникативных барьеров. 

Ученые выделяет три группы факторов, способствующих развитию де-
формации профессионального правосознания судей. Первая группа – специфи-
ческие факторы, к которым автор относит детальную правовую регламентацию 
профессиональной деятельности, большие психологические нагрузки, властные 
полномочия судей. Вторую группу факторов автор именует личностными, к ко-
торым относит непрофессионализм, отсутствие мотивации, отрицательные ус-
тановки, неадекватная самооценка. И в качестве третьей группы выделяются 
социально-психологические факторы, способствующие такой деформации: де-
виантное поведение коллег, влияние семьи, низкая профессиональная структура 
[6, с. 938]. 

Изучение научной литературы позволяет выделить несколько форм про-
явления профессиональной деформации судей. 

Первая – боязнь принятия неверного решения. В основе лежит не уста-
новление истины, а страх совершения ошибки. При этом судьи больше боятся 
собственных неприятностей в связи с допущенной ошибкой, нежели постанов-
ления, вынесения несправедливого приговора, решения. Если подсудимый не 
признает свою вину, существует высокая вероятность того, что даже в случае 
вынесения обвинительного приговора, он будет менее строгим [4, с. 120]. В то 
же время, если подсудимый признает свою вину, судья, как правило, вынесет 
обвинительный приговор. Однако остается неопределенным, будет ли судья 
учитывать признание и содействие следствию в качестве смягчающих обстоя-
тельств, а если и учтет, то, как это отразится на назначении наказания. 

Вторая форма – «правовая самоуверенность». Это связано с формирова-
нием у некоторых судей уверенности в безошибочности своих решений. Убеж-
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дение о виновности или невиновности подсудимого у них зачастую складывает-
ся уже на этапе назначения судебного заседания. Если судья заранее решит, что 
подсудимый виновен, опровергнуть это мнение становится практически невоз-
можно. 

Третья форма деформации – «правовой цинизм» – заключается в демон-
стративном, циничном поведении, пренебрежении к праву [5, с. 21]. 

Четвертая форма деформации судей – «перерождение». Оно проявляется 
в коррупции, фактах злоупотребления судейскими полномочиями, предательст-
ве интересов службы.  

Примером такой деформации может послужить обвинительный приговор, 
постановленный в отношении бывшей судьи Жуковского городского суда Мос-
ковской области, которая была изобличена в двух эпизодах мошенничества 
и взятки. Согласно установленным обстоятельствам дела судья, рассматривая де-
ло о ДТП с тяжким вредом здоровью, предложила обвиняемой за 150 тыс. руб. 
вынести максимально мягкий приговор. Кроме того, ранее судья получила пред-
ложение от отца одной из участниц бракоразводного процесса о передаче 
400 тыс. руб. должностным лицам Московского областного суда для удовлетво-
рения исковых требований дочери в апелляционной инстанции. Однако, по вер-
сии следственного комитета, судья присвоила эти денежные средства [8]. 

Таким образом, всесторонний анализ проблемы деформации личности су-
дьи крайне важен для своевременного выявления начальных признаков и про-
гнозирования негативных изменений в поведении судей. Первостепенной зада-
чей общества, государства и судейского сообщества является обеспечение того, 
чтобы судьи в нашей стране обладали высокими моральными и профессио-
нальными качествами, проявляли независимость, честность и порядочность. 
Предупреждение подобных процессов необходимо, поскольку деятельность су-
дей напрямую влияет на состояние судебной системы и уровень правопорядка в 
стране. 
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Личная подпись гражданина как обязательный реквизит паспорта 

 

В статье исследуются основные правила и требования к оформлению подписи 

в паспорте. Рассматривается, какие подписи допустимы, а какие не соответствуют нор-

мам и могут создать проблемы при проверке подлинности документа. В статье также 

объясняются причины, почему подпись в паспорте играет важную роль для обеспечения 

безопасности и идентификации личности владельца. В дополнение, статья касается подпи-

сей в заграничных паспортах и различных правил и требований, существующих в разных 

странах. Авторы призывают граждан соблюдать эти правила, чтобы избежать проблем 

и обеспечить легальность и достоверность своих документов. 
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Personal signature of a citizen as a required element of a passport 

 
This article explores the main rules and requirements for the inclusion of a signature in 

a passport. It discusses which signatures are acceptable and which do not meet the standards and 

may create problems during document authenticity checks. The article also explains the reasons 

why a signature in a passport plays a vital role in ensuring security and the identification of the 

owner's identity. Additionally, the article touches on signatures in international passports and the 

various rules and requirements in different countries. The authors urge citizens to follow these rules 

in order to avoid problems and ensure the legality and reliability of their documents. 

Keywords: signature, passport, registration, rules, requirements, permissibility, inadmissi-

bility, authorship, falsification, identification, security, passport, countries, examples, judicial prac-

tice, authentication, identity, owner, law, ethics, morality, norms, rules, restrictions, notarization. 

 
Проблемой, связанной с подписью в паспортах, является нарушение пра-

вил и требований, а также неправильное или несоответствующее оформление 
подписи. Это может создавать трудности при проверке подлинности паспортов, 
а также препятствовать идентификации личности владельца документа. Несо-
блюдение правил оформления подписи в паспорте может привести к неприят-
ностям и неудобствам для граждан, так как наличие корректной и верной под-
писи является важным аспектом при осуществлении различных юридических и 
административных процедур. Поэтому важно обратить внимание на эту про-
блему и соблюдать установленные нормы. 

Подпись в паспорте является одной из важнейших составляющих доку-
ментов личной идентификации. Она призвана подтверждать достоверность 
личных данных и устанавливать принадлежность паспорта конкретному вла-
дельцу. Однако, не все подписи одинаково приемлемы, и существуют опреде-
ленные правила и требования к ее оформлению [5]. 

Итак, какую подпись можно включить в паспорт?  
Во-первых, она должна быть четкой и разборчивой, что позволит ее про-

ставлять на различных документах с высокой степенью уверенности в правиль-
ности подписавшего.  

Во-вторых, подпись должна быть выполнена вручную, чтобы исключить 
возможность фальсификации или подмены данных. Также она не должна про-
тиворечить никаким правовым и нравственным нормам общества. 

Существуют и определенные ограничения по оформлению подписи 
в паспорте. В первую очередь, она не должна содержать ненормативную лекси-
ку, оскорбления, ругательства или любые другие элементы, несовместимые 
с нормами и этики и морали. Кроме того, не рекомендуется использование изо-
бражений, символов и слов, имеющих отрицательную коннотацию или связан-
ных с насилием, наркотиками или пропагандой не нужных ценностей. Также не 
рекомендуется использование подписей, которые могут быть спутаны с простой 
росписью или черновиком, так как это может создать сложности в случае про-
верки подлинности документа [8]. 

Почему такая важность уделяется подписи в паспорте? Это связано с не-
обходимостью борьбы с фальсификацией документов и обеспечением безопас-
ности граждан. Подпись служит одним из факторов, позволяющих контролиро-
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вать и сверять личность владельца паспорта, а также устанавливать его авторст-
во на документе. В случае возникновения спорных ситуаций или необходимо-
сти идентификации личности, подпись в паспорте играет важную роль и помо-
гает раскрыть поддельные документы. 

Подпись в паспорте является важным элементом документа, подтвер-
ждающим личность и авторство. Правильно оформленная подпись должна быть 
четкой, разборчивой и не противоречить никаким правовым или нравственным 
нормам. Уделение внимания подписи связано с обеспечением безопасности 
и борьбой с фальсификацией документов [2]. Делая правильную и осознанную 
подпись, каждый гражданин оказывает вклад в укрепление системы идентифи-
кации и обеспечение личной безопасности [6]. 

Рисуя причудливые или несоответствующие этическим нормам изобра-
жения, можно нарушить требования к оформлению подписи в паспорте. На-
пример, использование карикатуры, портрета знаменитости или любого другого 
изображения, которое могло бы нарушить авторские права или вызвать затруд-
нения при проверке подлинности, не рекомендуется. Также не стоит делать ри-
сунки, которые содержат политические, религиозные или расовые символы, так 
как это может вызывать конфликты или нарушить принципы толерантности. 

Который год судебная практика говорит о важности соблюдения правил 
подписи в паспорте. В одном из случаев, суд рассмотрел дело о допустимости 
подписи, которая включала рисунок в виде непристойного символа. В результа-
те, суд признал такое оформление подписи неприемлемым, так как оно наруша-
ло моральные нормы и оскорбляло общественность. 

Анализ судебной практики показывает, что при рассмотрении судами дел 
под подписью понимается «собственноручно написанное имя лица (фамилия, 
имя и отчество) и (или) параграф (росчерк, сокращенная подпись), обычно про-
ставляемый на документах с указанием имени лица, его поставившего [3]. 

При этом под росчерком понимается дополнительная черточка или зави-
ток у последней буквы в подписи, под сокращенной подписью. 

Также стоит упомянуть о случаях, когда суды признали недействитель-
ным и подписи в паспорте, которые были выполнены не вручную, а напечатаны 
или выполнены другими методами цифрового оформления. Это связано с тем, 
что подпись, выполненная вручную, служит проверяемым критерием подлин-
ности и помогает идентифицировать владельца паспорта. 

В заключение, существует несколько причин, по которым нельзя делать 
рисунки в подписи паспорта. Они включают нарушение прав авторов изобра-
жений, нарушение моральных норм и этических принципов, а также возмож-
ность создания трудностей при проверке подлинности документа. Судебная 
практика подтверждает подход к рассмотрению подобных случаев и важность 
уважения правил оформления подписи в паспорте. 

Подпись в заграничном паспорте имеет туже важность и цель, что 
и в обычном паспорте – подтверждение личности установление авторства на 
документе.  

Однако в разных странах могут быть некоторые различия и правила отно-
сительно оформления подписи в заграничном паспорте. 
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Например, в некоторых странах, подпись в заграничном паспорте может 
требоваться на всех страницах документа, а не только на странице с идентифи-
кационными данными. Это сделано для обеспечения дополнительной защиты 
от фальсификации сводится к обязательной проставлению своей подписи в ка-
ждом разделе или на каждой странице паспорта. 

Кроме того, некоторые страны устанавливают определенные требования 
к оформлению подписи в заграничном паспорте. Например, в США подпись 
должна быть выполнена чернилами на странице с биографическими данными, 
и она должна точно соответствовать подписи в национальном паспорте. Это 
требование помогает установить идентичность владельца паспорта на границе 
и обеспечить безопасность путешественников [7]. 

Также важно отметить, что подпись в заграничном паспорте может требо-
вать дополнительных формальностей, если она делается вне страны или кон-
сульском учреждении. В некоторых случаях может потребоваться нотариальное 
заверение подписи или присутствие дипломатического представителя при ее 
оформлении. Это связано с обеспечением дополнительной защиты и уверенно-
сти в правильности оформления документа. 

Подписи в паспортах других стран могут иметь свои особенности и тре-
бования. Каждая страна устанавливает свои правила и регламентирует процесс 
оформления подписи в паспорте. Путешественники обязаны соблюдать эти тре-
бования, чтобы обеспечить безопасность и легальность своих документов. 

Итак, можно утверждать, что подпись в паспорте выступает в роли клю-
чевого инструмента для идентификации личности подтверждения авторства. 
Она играет важнейшую роль в обеспечении безопасности подлинности доку-
ментов, а также в предотвращении фальсификации. Разумное и осознанное 
оформление подписи, соблюдение правил и требований, а также сопостави-
мость подписи с актуальными личными данными, создают фундаментальные 
условия для успешного процесса идентификации владельца паспорта. 

Настойчивое соблюдение этических норм и моральных принципов, ис-
ключение использования ненормативной лексики или оскорбительных симво-
лов в подписи, принятие во внимание культурных и правовых ограничений – 
все это приобщает к высшим стандартам, поднимает уровень осведомленности 
в области правильного оформления подписи в паспорте. Дополнительные ас-
пекты, такие как обязательность подписи на каждой странице заграничного 
паспорта и возможность использования электронных подписей, представляют 
собой новые горизонты и позволяют обеспечить еще большую надежность 
и эффективность данного процесса [1; 4]. 

Уместно подчеркнуть и весьма значимую роль судебной практики, кото-
рая подчеркивает несомненные последствия нарушения правил и требований 
при оформлении подписи в паспорте. Преодоление препятствий, возникающих 
при проверке подлинности, и установление доверия к документам облегчаются 
благодаря ответственному, соответствующему и аккуратному оформлению под-
писи. 

Объяснение важности правильной подписи в паспорте кажется насущным 
в контексте современных требований к безопасности и усложнению схем под-
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делки документов. Знание и соблюдение правил, требований и ограничений, ре-
гулирующих процесс личной подписи в паспорте, существенно для обеспече-
ния последовательности, правомерности и достоверности документов, необхо-
димых для легальных и административных процедур. Формирование правиль-
ной подписи становится неотъемлемым элементом процесса идентификации 
и укрепления систем безопасности. В связи с этим, предлагается внести изме-
нения в пункт 16.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 
8 июля 1997 года № 828 [5]: установить конкретные требования к личной под-
писи граждан, а именно подпись должна содержать собственноручно написан-
ное имя лица (фамилия, имя и отчество) и (или) параграф (росчерк, сокращен-
ная подпись), отражающая ФИО гражданина. Это позволит сократить случаи, 
приведения паспорта в непригодное состояние на этапе выдачи паспорта Рос-
сийской Федерации. 
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Гражданство, как особая правовая связь человека с государством, напря-

мую связано с реализацией таких принципов конституционного строя, как на-
родовластие, принцип признания прав и свобод человека высшей ценностью, 
принцип федерализма. Для государства институт гражданства является одним 
из важнейших признаков его суверенитета. Для человека гражданство – важ-
нейший элемент его правового статуса, необходимая предпосылка наличия 
у лица всего закрепленного законодательством объема прав и свобод, а также 
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выполнения им своих обязанностей перед государством его гражданской при-
надлежности.  

Всего с начала действия Федерального закона от 31 мая 2002 года  
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» [6], который ранее действо-
вал, а в настоящее время утратил юридическую силу, в российское гражданство 
было принято более 7,3 млн человек. 

В настоящее время действует Федеральный закон от 28.04.2023  
№ 183-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» [5]. Если обратиться к по-
следним данным, то только за январь – март 2024 года число лиц, в отношении 
которых было принято решение о приобретении гражданства РФ по различным 
основаниям (прием, восстановление, признание) составило 141 663 человека. За 
аналогичный период в 2021 года, по статистике МВД России, данное число со-
ставило 160 989 человека [3]. 

В то же время другие данные миграционной статистики существенно вы-
росли. Так, почти в два раза больше за указанный период было оформлено раз-
решений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без граж-
данства (за январь – март 2023 года – 26 011; за тот же период 2024 года – 
44 127); значительно увеличилось число оформленных видов на жительство 
(52 665 в январе – марте 2023 года и 69 502 за тот же период 2024 года); увели-
чилось число оформленных разрешений на работу иностранным гражданам 
и лицам без гражданства (с 14 056 в январе — марте 2023 года до 21 103 за тот 
же период 2024 года).  

Данные Росстата, МВД России свидетельствуют о мощных миграцион-
ных потоках, нуждающихся в целенаправленном правовом регулировании. На 
современном этапе регулирование миграционных отношений характеризуется 
наличием широкого круга правовых актов различной юридической силы. В их 
числе Конституция РФ, международные договоры Российской Федерации, фе-
деральные законы, нормативные правовые акты Президента России, норматив-
ные акты федеральных органов исполнительной власти, постановления Консти-
туционного Суда РФ. Так, Конституционным Судом РФ выражено более 
20 правовых позиций, относящихся к статусу иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Важную роль в правовом регулировании отношений гражданства 
играет Концепция государственной миграционной политики Российской Феде-
рации на 2019–2025 годы [4]. 

Миграционные потоки представляют собой один из самых значительных 
вызовов для современных государств. Они приводят к изменениям демографи-
ческого состава населения, социально-экономической структуры и, что особен-
но важно в контексте данного исследования, к необходимости изменения изби-
рательного законодательства. Интеграция мигрантов в принимающее общество 
тесно связана с их участием в политической жизни, включая право голоса. Од-
нако вопрос о предоставлении избирательных прав мигрантам – это сложный 
и многогранный вопрос, вызывающий широкие общественные дебаты. 

Одним из ключевых аспектов является определение критериев предос-
тавления избирательных прав. В разных странах действуют различные подхо-
ды. Некоторые страны предоставляют право голоса всем законным резидентам, 
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независимо от гражданства, в то время как другие страны ограничивают это 
право только гражданами. Существуют также промежуточные варианты, на-
пример, предоставление избирательного права на уровне муниципальных вы-
боров, но не на федеральном и региональном уровнях проведения выборов. Эти 
отличия обусловлены различными политическими системами, культурными 
традициями и представлениями о гражданстве. В Северном совете граждане 
всех государств, входящих в организацию (Исландия, Дания, Финляндия, Нор-
вегия, Швеция), проживающие в любой из стран союза, имеют право принимать 
участие в выборах на местном уровне. В Соединенном Королевстве все граждане 
стран, входящих в Содружество наций, пользуются теми же электоральными 
правами, что и сами граждане Соединенного Королевства, на всех уровнях: на-
циональном, региональном и местном. Граждане любой из стран, входящих 
в Содружество португалоязычных стран (СПЯС), постоянно проживающие в Ка-
бо-Верде, имеют право принимать участие в муниципальных выборах в этом го-
сударстве. Встречается также условие заявления о присвоении избирательного 
права иностранцу, находящемуся на территории определенного государства. Та-
кое специфическое условие имеется в законодательстве Бразилии, где установ-
лено, что граждане Португалии, постоянно проживающие в Бразилии, имеют 
право на приобретение полного объема политических прав в этой стране путем 
подачи специального прошения в министерство юстиции. Существуют иные 
специфичные условия приобретения избирательного права иностранцем. В каче-
стве интересной особенности следует отметить регулирование, установленное 
в Уругвае, которым предусмотрено, что избирателями вправе выступать ино-
странцы, владеющие каким-либо капиталом или собственностью в Республике 
или профессионально занимающиеся наукой, искусством или производством. 
Следует отметить, что рассмотренные выше группы условий приобретения ино-
странными гражданами избирательных прав на территории государств пребыва-
ния практически не используются в чистом виде, а применяются в различных 
сочетаниях. Более того, иностранец в абсолютном большинстве случаев может 
приобрести тот или иной электоральный статус лишь при его соответствии фун-
даментальным критериям (возраст, дееспособность, место проживания), уста-
новленным для граждан соответствующей страны. 

Другим важным аспектом является вопрос о временных ограничениях на 
предоставление избирательных прав. Многие страны устанавливают опреде-
ленный минимальный срок проживания в стране для получения активного из-
бирательного права. Это обосновывается необходимостью обеспечить доста-
точную интеграцию мигрантов в общество и их понимание политической сис-
темы страны. Однако длительные сроки ожидания могут приводить к маргина-
лизации мигрантов и лишать их возможности влиять на политические процес-
сы, в которых они заинтересованы. 

Влияние миграции на избирательное право также проявляется в измене-
нии демографического баланса и представительства различных групп населе-
ния в органах государственной власти. Приток мигрантов может привести к не-
обходимости пересмотра избирательных округов и системы пропорционально-
го представительства, чтобы обеспечить адекватное представление всех групп 



53 

населения. Это может потребовать разработки новых методов учета интересов 
мигрантских сообществ и обеспечения их участия в политической жизни [1]. 

Наконец, интеграция мигрантов в политическую систему неразрывно свя-
зана с усилиями по обучению мигрантов, разъяснения им их прав и обязанно-
стей, а также по продвижению гражданского участия в жизни государства 
и общества. Эффективная интеграция требует не только юридических измене-
ний, но и целенаправленной политики в области образования, культуры и об-
щественного диалога. 

Анализ проявляющихся в законодательстве тенденций миграционной по-
литики позволяет сделать вывод о необходимости разработки в ближайшей 
перспективе новой концепции миграционной политики, которая должна быть 
четко отражена в соответствующем законодательстве, включать конкретные 
механизмы, направленные на регулирование миграционных потоков и дейст-
венные механизмы борьбы с нелегальной миграцией [2].  

В заключение стоит отметить, что изменения в избирательном праве 
в связи с миграционными потоками и интеграцией мигрантов являются слож-
ным и динамичным процессом. Он требует внимательного и взвешенного под-
хода, учитывающего как интересы принимающего общества, так и права ми-
грантов на участие в политической жизни. Нахождение баланса между этими 
интересами является ключевой задачей для обеспечения справедливого и демо-
кратического общества. В связи с либерализацией законодательства в сфере 
миграции применительно к русскоязычным гражданам и лицам, близким нам 
по культуре и традициям, важным направлением становится проблема адапта-
ции мигрантов в России. При этом необходимо соблюдать приоритет интересов 
граждан Российской Федерации и законодательно закреплять меры, направлен-
ные на развитие русского языка и сохранение российской культуры. Концепция 
должна предусматривать пути использования миграции для развития нашего 
государства, а также возможное заимствование у других стран положительного 
опыта в вопросах, касающихся законодательства в сфере миграции. 

Основные аспекты изменений в избирательном праве: расширение прав 
мигрантов; в некоторых регионах мигранты могут участвовать в выборах на 
местном уровне, если они имеют соответствующий статус; введение упрощен-
ных процедур для мигрантов с целью более простой их регистрации для уча-
стия в выборах; проведение разъяснительных кампаний среди мигрантов о их 
избирательных правах и возможностях. 

Как естественный процесс, миграция имеет положительные стороны, по-
скольку позволяет сбалансировать социально-экономическую, политическую, 
духовную сферы мирового сообщества в результате возникающего социокуль-
турного обмена. Но проблема миграции, как явления не только социально-
экономического, но и политического, должна решаться при пристальном вни-
мании, как всего мирового сообщества, так и каждого государства. Для этого 
необходимо тщательно исследовать тенденции в международной миграции, 
оперативно прогнозировать их динамику в целях недопущения бесконтрольно-
сти этих процессов, направлять их в нужное русло, чтобы баланс последствий 
международной миграции склонялся в положительную сторону мирового про-
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гресса. Ныне на основе Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019–2025 годы наша страна проводит последова-
тельную миграционную политику, формируя при этом правовую базу регули-
рования миграционных отношений. 
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Проблемы правовой защиты Георгиевской ленты  

как символа воинской славы России 

 
Статья посвящена актуальной проблеме правовой защиты Георгиевской ленты как 

символа воинской славы России. Авторы анализируют современное правовое регулирование 

ее использования в Российской Федерации. В работе выявляются основные проблемы, свя-
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занные с правовой защитой Георгиевской ленты, в том числе неопределенность понятия 

«осквернение». Авторы анализируют действующее законодательство, регламентирующее 

применение данного символа, и предлагают пути его совершенствования. Особое внимание 

уделяется анализу судебной практики по делам, связанным с нарушением правил использова-

ния Георгиевской ленты. Авторы приходят к выводу о необходимости законодательного за-

крепления оценочного понятия «осквернение» для обеспечения правовой защиты Георгиев-

ской ленты как важного элемента национального и исторического самосознания России. 

Ключевые слова: Георгиевская лента, публичное осквернение, символ воинской славы, 

героизм, правовой статус. 
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Problems of legal protection of the St. George Ribbon  

as a symbol of military glory of Russia 

 
The article is devoted to the urgent problem of the legal protection of the St. George ribbon 

as a symbol of military glory of Russia. The authors analyze the current legal regulation of its use 

in the Russian Federation. The paper identifies the main problems related to the legal protection of 

the St. George Ribbon, including the uncertainty of the concept of “desecration”. The authors ana-

lyze the current legislation governing the use of this symbol and suggest ways to improve it. Special 

attention is paid to the analysis of judicial practice in cases involving violations of the rules for the 

use of St. George᾽s ribbon. The authors conclude that it is necessary to legislate the evaluative con-

cept of “desecration” in order to ensure the legal protection of the St. George Ribbon as an impor-

tant element of Russia᾽s national and historical identity. 

Keywords: St. George᾽s ribbon, public desecration, symbol of military glory, heroism, legal 

status. 

 
«В ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Оте-

чества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выпол-
нении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества 
настоящим Федеральным законом устанавливается статус Георгиевской ленты. 
Георгиевская лента является одним из символов воинской славы России» – так 
закреплено в Федеральном законе от 29.12.2022 № 579-ФЗ «О Георгиевской 
ленте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 579-ФЗ) [4]. Ежегодно в преддве-
рии Дня Победы миллионы людей по всей стране и всему миру выходят на 
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улицы городов с черно-оранжевой лентой в память о тех героях, которым при-
шлось заплатить большую цену ради общей Великой Победы. Вместе с тем на 
фоне дискредитационной политики по запрету Георгиевской ленты, которую 
можно наблюдать в ряде стран бывшего одного большого государства – СССР, 
отмечается ряд фактов неподобающего использования гражданами символа во-
инской славы России, как намеренного осквернения с целью искажения исто-
рии, а также негативного воздействия на общество ради нарушения граждан-
ского мира и согласия, а также путем активных действий, нарушая обществен-
ный покой граждан, так и неосознанного, например, прикрепляя Георгиевскую 
ленту на антенны машин, дверные ручки, передние и задние щетки стеклоочи-
стителя машин, которая впоследствии, пачкается, рвется и приходит в негод-
ность, тем самым создавая негативное впечатление у граждан о Дне Победы, 
и задевая чувства ветеранов.  

Георгиевская лента имеет важное положение в жизни российского об-
щества, регламентация ее правового статуса как символа воинской славы 
России дает право судам квалифицировать общественно опасное деяние, как 
ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
«…явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы… а равно 
осквернение символов воинской славы России» [8]. Это позволяет суду при-
влекать лица к уголовной либо административной ответственности, а любая 
деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, от-
личных от установленных законом, будет пресекаться. Также в соответствии 
с частью 4 ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) публичное осквернение символов во-
инской славы России влечет наложение административного штрафа на юри-
дических лиц в размере от 3 млн до 5 млн руб. с конфискацией предмета ад-
министративного правонарушения или без таковой [7]. Однако, несмотря на 
то что Федеральный закон 579-ФЗ вступил в силу более двух лет назад, при-
менение нормы права в области осквернения символа воинской славы России 
не так много, при этом судебные акты, выносимые в ходе судебного разбира-
тельства разнообразны, и носят больше общий характер толкования нормы 
права, и той опасности, которое совершило виновное лицо, что является пря-
мым нарушением принципа единообразия судебных решений. Во многом, 
сложности возникают в понимании предмета указанного состава преступле-
ния, способа совершения посягательства на преступление, а также отсутстви-
ем формально закрепленного в законодательстве термина «осквернение». 

Так, например, 5 декабря 2023 года Первомайский районный суд города 
Краснодара признал виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма 
с использованием средств массовой информации), жителя города Краснодара 
и приговорил его к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима за осквернение 
Георгиевской ленты. Из приговора суда следует, что подсудимый в мае 2023 
года разместил на своей странице в «Вконтакте» фотографию, на которой запе-
чатлен мужской половой орган с завязанной на нем Георгиевской ленте. В су-
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дебном заседании подсудимый признал вину, однако, по мнению гражданина, 
представление прокурора, как представителя обвинения, неправильное, что по-
влияло на справедливость наказаниях [5]. 

Другой пример, Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по 
уголовному делу в отношении гражданина, признанного виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация на-
цизма».  <...> Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть 
месяцев условно с испытательным сроком один год». Установлено, что с 4 по 
9 мая 2021 года гражданин разместил на страницах трех городских сообществ 
в социальной сети «ВКонтакте» изображение, оскверняющее Георгиевскую 
ленту и сопровождающееся оскорбительным текстом. Гражданин признал свою 
вину [6].  

Таким образом, мы видим, что состав преступления идентичным, однако 
по тем или иным обстоятельствам, срок наказания совершенно разный.  

Если обратиться к правонарушениям, предусмотренным ч. 4 ст. 13.15 
КоАП РФ, связанным с использованием Георгиевской ленты – символа воин-
ской славы России, то можно заметить, что в открытом доступе отсутствует су-
дебная практика по привлечению к административной ответственности по дан-
ному вопросу. Это может свидетельствовать, в том числе о наличии проблем 
в квалификации состава такого правонарушения. 

Во многом это связано с наличием оценочного понятия «осквернение», не 
закрепленного законодательством. Законодатель при составлении нормативно-
правовых актов использует правила и нормы государственного языка Россий-
ской Федерации, т. е. русского языка, поэтому при толковании того или иного 
понятия необходимо опираться на актуальное лексическое значение терминов. 
Слово «осквернение» означает опозорить, подвергнуть поруганию, унижению, 
запятнать чем-нибудь, обесчестить, поругать. В словаре русского языка 
С. И. Ожегова приводится следующее толкование: «Осквернить – подвергнуть 
поруганию, унижению, запятнать чем-нибудь». Скверна – нарушение порядка 
и целостности каких-либо святынь, их поругание, кощунственное унизительное 
надругательство [1]. Осквернением считается физическое разрушение или вар-
варское поругание памятников на могилах усопших, погибших, памятников 
общественно признанных и почитаемых героев и святых, церквей и икон 
[3, с. 816]. Суть осквернения заключается в том, чтобы сделать нечистым то, 
что являлось ценным и значительным для людей, народа, нации. Это может 
быть совершено путем циничного поругания определенных предметов с целью 
демонстрации неуважения к окружающим людям, моральным и материальным 
ценностям. При совершении данного вида посягательства нарушается эстетиче-
ский вид сооружений, что часто вызывает возмущение и недовольство окру-
жающих. В. В. Власенко считает, что под осквернением применительно к теме 
настоящей статьи следует понимать совершение безнравственных, циничных 
и оскорбительных действий по отношению к соответствующим объектам пра-
вовой охраны. Поскольку виновный не просто что-то оскверняет, а стремится 
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к тому, чтобы результаты его действий стали видны окружающим, т. е. рассчи-
тывает на общественную реакцию [2, с. 23]. Таким образом, осквернение озна-
чает заметное и доступное для восприятия снижение эстетических свойств объ-
ектов материального мира, нарушающее в силу этого нормы общественной 
нравственности. Деяние в виде осквернения объектов считается оконченным 
с момента нанесения изображения, повреждения объекта.  

Судебные решения, как известно, должны опираться на конкретные 
факты, которые устанавливаются в ходе судебного разбирательства с помо-
щью совокупности доказательств. Эти доказательства собираются и иссле-
дуются в установленном законом процессуальном порядке. Ключевым эта-
пом принятия решений, из которых складывается судебный приговор, явля-
ется окончательная оценка доказательств с точки зрения их относимости, до-
пустимости, достоверности и достаточности. Однако при принятии решения 
суд руководствуется внутренними убеждениями и нормами закона. Если за-
кон не проводит четкого разграничения между видами ответственности, это 
может привести к нарушению принципа единообразия судебной практики 
в Российской Федерации. Таким образом, мы можем наблюдать отсутствие 
четкого понимания у правоприменителя, какую опасность несет осквернение 
Георгиевской ленты. 

Проведенный выше анализ позволяет сделать вывод, что существующие 
правовые нормы, регулирующие защиту Георгиевской ленты как символа во-
инской славы России, сталкиваются с рядом проблем, связанных с неопреде-
ленностью и недостаточной четкостью терминологии. Введение в законода-
тельство четкого определения термина «осквернение» является необходимым 
шагом для обеспечения единообразия в судебной практике и повышения эф-
фективности и объективности правоприменения.  

Учитывая вышеизложенное, представляется обоснованным внести изме-
нение в Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 579-ФЗ «О Георгиев-
ской ленте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и изложить ст. 3 в следующей редакции: «Публичное осквер-
нение Георгиевской ленты – умышленное уничтожение, повреждение, сожже-
ние или нанесение циничных надписей на ленту с целью воздействия на обще-
ство, и иные действия направленные на умаление и дискредитацию подвига на-
родов Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, 
при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите 
Отечества».  

Дополнить пунктом 3.1 со следующим содержанием «Публичное осквер-
нение Георгиевской ленты, в том числе с использованием средств массовой 
информации либо информационно телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»), влечет за собой ответственность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации».  

Считаем, принятие таких изменений в Федеральный закон № 579-ФЗ по-
зволит не только защитить общественные отношения, охраняемые законом, но 
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и укрепить правовую основу для противодействия правонарушениям, направ-
ленным на подрыв уважения к символам воинской славы России. Таким обра-
зом, разработка и внедрение соответствующих законодательных инициатив 
станет важным шагом к более эффективной защите культурных и исторических 
ценностей страны. 
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Апелляционные суды занимают определенное место в судебной системе 

Российской Федерации. Они являются органами судебной власти, входящими 
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в единую судебную систему судов общей юрисдикции. Важным событием стало 
подписание 29.07.2018 Федерального конституционного закона «О судебной 
системе в Российской Федерации» [7] и отдельные федерально-
конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрис-
дикции и апелляционных судов общей юрисдикции». Апелляционный суд об-
щей юрисдикции является федеральным судом общей юрисдикции, действую-
щим в пределах территории соответствующего судебного апелляционного окру-
га. В Российской Федерации действуют пять апелляционных судов общей 
юрисдикции в пределах территорий соответствующих судебных апелляционных 
округов. Институт апелляции известен еще со времен Русской Правды и про-
шел длительный путь становления и развития. Можно выделить несколько ос-
новных этапов. Первый, исчисляется с начала появления первых правовых ак-
тов в XI веке и до издания первых Судебников в конце XV. Этот период харак-
теризуется отсутствием возможности обжалования решение судьи. Со второго 
этапа, который датируется концом XV – второй половиной XIX века, появляется 
возможность обжалования – пересмотра решения суда. В этот период издаются 
Судебники 1497 и 1550 годов. Суд вышестоящей инстанции в этом периоде на 
основании жалобы истребовал дело в нижестоящей инстанции, рассматривал и 
выносил решение, при этом не допускалось представление новых доказа-
тельств. Таким образом, издание Судебников послужило началом становления 
института обжалования, который по форме, но не по содержанию, напоминает 
апелляцию. 

Начиная с периода правления Петра I и до Судебной реформы 1864 года 
(далее – Судебная реформа), апелляционный порядок пересмотра дел являлся 
единственным способом правовой защиты граждан в ходе судопроизводства. 

Третий этап связан с Судебной реформой 1864 года, которая внесла ко-
лоссальный вклад в развитие судебной системы Российской империи. Этот этап 
характеризуется созданием судов первой и второй инстанций. В первой инстан-
ции дела рассматривались по существу, по второй (апелляционной) проверялись 
не вступившие в законную силу судебные акты. Итогом судебной реформы ста-
ло изменение всего судебного строя Российской империи. В результате преобра-
зований сложилась четкая судебная система, состоящая из судов первой ин-
станции, апелляционных судов и кассационного суда. 

В 1917 году институт апелляции, как и все дореволюционное судопроиз-
водство, прекратил свое существование. Проверка не вступившего в законную 
силу решения осуществлялась не в апелляционном, а в кассационном порядке. 
И последний этап развития выделяют с 1991 по настоящее время. 

Введение апелляционного порядка пересмотра судебных решений в пост-
советское время происходило поэтапно. Первый получил свое начало 
24.10.1991 в связи с принятием Верховным Cудом РСФСР постановления 
«О концепции судебной реформы в РСФСР». «Считать проведение судебной 
реформы необходимым условием функционирования РСФСР как демократиче-
ского правового государства и одним из приоритетных направлений законопро-
ектной деятельности» [5, с. 3]. 
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Следует отметить, что введение апелляционного порядка рассмотрения 
судебных решений не только для мировых судей, но и для судов других звеньев 
судебной системы является реализацией положений Концепции судебной ре-
формы 1991 года, которая предусматривала широкое применение апелляцион-
ного производства [4, с. 5]. 

Впервые апелляционный порядок обжалования был введен в 1995 году 
в арбитражном процессе, в 2000 году в Гражданско-процессуальном кодекс вве-
дена глава «Апелляционное производство по пересмотру решений и определе-
ний мировых судей». Апелляция была восстановлена в гражданском процессе 
только в отношении мирового судопроизводства. «М.К. Треушков объяснил 
введение новой главы необходимостью обеспечить доступность правосудия, 
правильное и своевременное разрешение подсудных мировому судье граждан-
ских дел. Он писал: «Разработчики ГПК исходили из того, что мировой судья 
и районный суд расположены в одном районе. Для того чтобы обжаловать ре-
шение мирового судьи, ехать в областной центр не потребуется» [2, с. 5]. Фор-
мирование института апелляционного пересмотра судебных актов судов общей 
юрисдикции, не вступивших в законную силу судебных актов, в формально-
юридическом плане произошло в 2010 году, а в практическом чуть позже – 
в 2012–2013 годах. 

В июле 2018 года в действующее российское законодательство были вне-
сены изменения в части выделения апелляционных судов общей юрисдикции. 
Ключевым назначением этой реформы стала разгрузка Верховного суда Россий-
ской Федерации и верховных судов субъектов федерации, однако иметься и дру-
гие причины, способствовавшие изменениям российской судебной системы 
и появлению апелляционных судов. Ряд из них уходит своими корнями в исто-
рическое прошлое отечественного судебного законодательства и государствен-
ной системы [6, с.1]. 

Ю. А. Коршунов считает, что апелляционные суды – важные проверочные 
звенья судебной системы, имеющее большое значение для защиты прав и сво-
бод граждан. Это обособленные независимые судебные органы, занимающие 
промежуточное положение между арбитражными судами субъектов Российской 
Федерации и арбитражными кассационными судами в системе арбитражных 
судов, судами областного звена и кассационными судами общей юрисдикции 
в системе судов общей юрисдикции, являющиеся только судами второй инстан-
ции, реализующими правозащитную функцию судебной власти посредством 
апелляционного производства, исследующие в том числе фактические обстоя-
тельства дел и новые доказательства. Вышестоящие проверочные инстанции та-
ковой компетенции не имеют [3, с. 45]. 

Федеральная система судов общей юрисдикции стала включать: кассаци-
онные суды общей юрисдикции; апелляционные суды общей юрисдикции; рес-
публиканские, краевые, областные, окружные суды общей юрисдикции (суды 
областного звена); районные суды. Мировые судьи являются судами общей 
юрисдикции субъектов Российской Федерации. Причина реформы судов общей 
юрисдикции – несовершенство порядка апелляционного обжалования и воз-
можность нарушения прав граждан при его производстве. П. В. Крашенинников 
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указывал: «Благодаря данной реформе рассмотрение апелляционных и кассаци-
онных жалоб и представлений на судебные акты не будет осуществляться в том 
же суде, который рассматривал дело в первой инстанции». Нельзя также не со-
гласиться с В. В. Мамоновым, который считает, что «на современном этапе раз-
вития в России правового государства и гражданского общества необходимо 
реализовать принцип «один суд – одна инстанция», который обеспечивает мак-
симальный уровень независимости судей» [1, с. 4]. 

В ходе реформы создана новая, более автономная модель системы судов 
общей юрисдикции, которая принципиально отличается от ранее действующей. 

Создание апелляционных судов общей юрисдикции имеет огромное зна-
чение; произведено обоснованно и вызвано потребностью в инстанционном 
обособлении апелляционной инстанции, необходимостью укрепления незави-
симости судей в силу организации работы на основе децентрализованных су-
дебных округов, целесообразностью формирования единообразной судебной 
практики апелляционных судов. Кроме того, понятия судебной деятельности 
и правосудия тесно связаны, а правосудие может быть таковым только при пол-
ном единстве с международно-правовой и конституционной позицией о необхо-
димости восстановления нарушенных прав и справедливости разрешения дел. 
Апелляционные суды создают дополнительную гарантию справедливого право-
судия и эффективной судебной деятельности. 

Таким образом, в настоящее время в судебной системе России имеются 
инстанционно и организационно обособленные апелляционные суды – выше-
стоящие по отношению к арбитражным судам субъектов Российской Федерации 
либо судам общей юрисдикции областного звена независимые органы судебной 
власти, действующие в пределах соответствующего судебного округа, повторно 
рассматривающие дела по жалобам и представлениям, проверяющие на пред-
мет законности, обоснованности и справедливости не вступившие в законную 
силу приговоры и решения нижестоящих судов, вынесенные ими в качестве су-
да первой инстанции, а также обладающие полномочиями рассмотрения дел по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам, т. е. осуществляющие судеб-
ный контроль. Деятельность этих судов направлена на защиту прав и свобод 
граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства. 
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and its problems. Consideration of law enforcement practice, interviewing persons affected by mi-

grant crimes allows for a comparative analysis on the problem that was stated in this article. This 

article concludes that it is necessary to improve the effectiveness of the visa regime and provides an 

attempt to eliminate gaps in legislation. 

Keywords: migrant, illegal migrant, visa, visa regime 

 
Этaпы визoвoй пoлитики в Рoссии и странах Средней Азии можно выде-

лить следующим образом: 
1. Сoветcкий пeриoд (1922–1991) 
– Визовая политика была единообразной, без жесткого контроля, по-

скольку страны Средней Азии входили в состав СССР [1, с. 45]. 
2. Постсоветский период (с 1991) 
– Формирование независимых государств привело к установлению новых 

визовых режимов, стремлению к контролю миграции [5, с. 57]. 
3. 2000-е годы 
– Ужесточение визовых требований в ряде республик (например, Таджи-

кистан), но также попытки упрощения для трудовых мигрантов [2]. 
4. Оптимизация визовых процедур (2010-е годы) 
– Внедрение электронных виз и упрощение визовых режимов с Россией 

для некоторых стран (Казахстан, Кыргызстан) [4, с. 20]. 
5. Современные вызовы (2020-е годы) 
– Изменение визовой политики в контексте миграционных кризисов, пан-

демии COVID-19, увеличение числа беженцев [3]. 
Геополитические обстоятельства играют важную роль в формировании 

миграционной политики России, особенно в отношении стран Центральной 
Азии, таких как Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Одним из главных фак-
торов является экономическая необходимость. В России наблюдается нехватка 
рабочей силы в различных секторах, и мигранты из Центральной Азии являют-
ся значимым источником трудовых ресурсов. 

Также важно учитывать исторические взаимосвязи, ведь многие мигран-
ты имеют культурные и языковые корни, связанные с Россией. Это способству-
ет более легкой адаптации и интеграции, что делает миграцию привлекательной 
как для самих мигрантов, так и для российского государства. В этой связи стоит 
отметить создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который зна-
чительно упростил миграционные процессы для граждан стран-участниц. 

Актуальные кризисные ситуации, такие как политическая нестабильность 
в Афганистане и экономические трудности в Средней Азии, способствуют рос-
ту миграционных потоков. Увеличение числа беженцев и трудовых мигрантов 
вынуждает Россию пересмотреть свою миграционную стратегию для обеспече-
ния внутренней безопасности и снижения социальных напряженностей. 

Экономические приоритеты России в рамках региональных инициатив, 
включая интеграцию в Шанхайскую организацию сотрудничества и другие ме-
ры безопасности, подчеркивают важность поддержания благоприятных мигра-
ционных связей. Эти обстоятельства оказывают влияние на статус России как 
привлекательного направления для миграции, создавая возможности для взаи-
модействия с соседними государствами. 
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Миграционные потоки в России включают множество трудовых мигран-
тов из стран СНГ, преимущественно из Узбекистана, Таджикистана и Кирги-
зии. Эти мигранты нередко стремятся найти работу в России, оказывая значи-
тельное демографическое воздействие. 

Статистические данные о нарушениях визового режима показывают слу-
чаи, когда сроки пребывания превышаются, а также факты нелегального труда. 
Проблемы с регистрацией и документацией продолжают оставаться значитель-
ными, что способствует росту числа правонарушений среди мигрантов. 

Безопасности в России угрожают риски, связанные с миграцией, прояв-
ляющиеся в увеличении уголовной активности и социальной нестабильности. 
Нелегальный поток мигрантов может способствовать распространению экстре-
мистских идей, что требует активного вмешательства правоохранительных ор-
ганов. Применение действенных мер контроля, таких как улучшение механиз-
мов регистрации и интеграции мигрантов, может способствовать снижению 
этих угроз и укреплению общественной безопасности. 

Оценка негативных последствий миграции в России может включать 
оценку следующих видов последсвий. 

1. Экономические: 
– Конкуренция за рабочие места: Увеличение мигрантов может приво-

дить к снижению зарплат в определенных отраслях, что вызывает недовольство 
местного населения. 

Например, в строительной отрасли, где работает большой процент ми-
грантов, по данным Росстата, средняя зарплата в 2022 году составила около 
50 тыс. руб., что ниже, чем в регионах с меньшей трудовой миграцией. 

Кроме того, исследование ВШЭ показало, что в некоторых секторах, та-
ких как торговля и услуги, конкуренция с мигрантами может приводить к сни-
жению зарплат на 10–15 %. Это вызывает недовольство местного населения: 
опросы показывают, что более 60 % граждан считают, что мигранты занимают 
рабочие места у россиян [7]. 

– Нагрузка на социальные услуги: Мигранты могут создавать дополни-
тельные расходы для систем здравоохранения и образования 

Согласно данным, предоставленным Министерством здравоохранения, 
в 2021 году доля мигрантов среди всех пациентов в медицинских учреждениях 
составляла примерно 5 %, что увеличивало затраты на медицинское обслужи-
вание. Это объясняется тем, что мигранты, как правило, приезжают вместе 
с семьями, состоящими из 7–10 человек, что создает дополнительную нагрузку 
на систему здравоохранения. 

В сфере образования, по информации Росстата, в регионах с высокой ми-
грационной нагрузкой наблюдается увеличение численности учащихся в клас-
сах на 10–15 %, что создает сложности в обеспечении качественного обучения. 
Например, в Вологодской области зафиксирован существенный рост числа де-
тей мигрантов в учебных заведениях, что требует привлечения дополнительных 
ресурсов и финансирования для образовательного процесса и их социальной 
адаптации. 
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Со слов журналистки «Комсомольской правды» Дины Карпицкой: 
«в школе № 3 в Котельниках официальное соотношение между русскими 
школьниками и приезжими – 50 % на 50 %. Но многие дети уже имеют граж-
данство России, формально их к мигрантам причислять уже нельзя. Но, когда я 
смотрела на учеников своими глазами, у меня было ощущение, что соотноше-
ние 70 % на 30 %, а может, и больше. То есть детей мигрантов там очень мно-
го» [9]. 

– Повышение цен на аренду жилья: Мигранты, приезжающие для работы, 
увеличивают спрос на аренду жилья, особенно в таких городах, как Москва 
и Санкт-Петербург. Это может приводить к росту цен. Например, по данным 
сервиса «ЦИАН» в 2021 году, в Москве аренда жилья поднималась из-за высо-
кой миграции. 

По данным Росстата, в 2022–2023 годах количество мигрантов в России 
возросло на 15–20 %, что создало дополнительный спрос на жилье.  

Экспертные мнения: Некоторые исследования, такие как отчеты Инсти-
тута экономической политики, отмечают, что мигранты оказывают давление на 
рынок аренды, что ведет к повышению цен. Экономисты указывают на взаимо-
связь между увеличением миграции и ростом цен на аренду. К концу июля 
арендные ставки повысились на 5–10 % поскольку в этот период в стране тра-
диционно начинается ажиотаж из-за миграции [6]. 

2. Криминологические: 
– Создание этнических ОПГ. На сегодняшний день многие диаспоры 

в России превратились в мафиозные структуры, построенные по этническому 
принципу, т. е. в этнические ОПГ. Любая ОПГ, любая мафиозная структура 
сильна тем, что никогда своего не бросает: только у нее, мол, есть монополия 
на то, чтобы своего наказывать. Она может его ликвидировать, если он, напри-
мер, пошел на сотрудничество с конкурирующей структурой, либо она будет 
его защищать. Именно это мы сегодня и наблюдаем. 

Чем более проблемный актив у диаспоры, который способен постоянно 
заявлять о себе участием в резонансных преступлениях, тем больше это увели-
чивает влияние данной диаспоры. Потому что она может шантажировать, напи-
рая на то, что, знаете, мол, с нами лучше не ругаться. 

Деятельность подобных диаспор привела к повышению преступности со-
гласно отчетам за 2020 год, в некоторых регионах наблюдается увеличение 
числа правонарушений на 5–10 % в связи с ростом миграции. В основном это 
преступления, связанные с действиями сексуального характера. 

Приезжие совершают в Москве 75 % изнасилований, 90 % преступни-
ков – выходцы из стран Азии, заявил в четверг на круглом столе «Профилакти-
ка и противодействие насилию в отношении женщин» замначальника управле-
ния уголовного розыска ГУМВД Москвы Михаил Трубников [7]. 

3. Культурные: 
– Культура и интеграция: Проблемы с интеграцией мигрантов в общество 

приводят к культурным конфликтам. 
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Согласно данным Росстата, около 30–40 % трудовых мигрантов из стран 
СНГ не имеют достаточного уровня знания русского языка для полноценной 
коммуникации.  

Исследования: В некоторых опросах до 60 % мигрантов из Средней Азии 
заявляют о трудностях в понимании русского языка, что затрудняет их инте-
грацию в общество и создает социальную напряженность. 

Также многие мигранты сдает экзамен на знание русского языка с помо-
щью взяток: 

Случай в Санкт-Петербурге: В 2024 году сообщалось о группе граждан, 
которые организовали подделку сертификатов о знании русского языка. После 
расследования несколько человек были арестованы. 

Москва: В 2023 году правоохранительные органы раскрыли сеть, которая 
предоставляла фальшивые документы для мигрантов, включая сертификаты 
о знании языка, что привело к уголовным делам против организаторов. 

Также происходит столкновение культур, когда мигранты начинают тре-
бовать от местного населения жить по обычаям их страны. 

В Челябинске мигрант осуществил умышленный маневр, подрезав чем-
пионку смешанных боевых искусств (ММА), после чего начал оскорблять ее 
из-за ее русского происхождения и одежды, не удовлетворяющей его представ-
лениям [8]. 

Решению проблемы может помочь изменение в законодательстве: 
1. Федеральный закон от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»: 
– Усложнить процесс регистрации мигрантов, требуя дополнительных 

документов и более строгих проверок. 
2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации»: 
– Ввести дополнительные категории виз, аналогично практике стран ЕС, 

требующих подтверждение дохода и наличия жилья. 
3. Федеральный закон от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ и Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ): 
– Ужесточить меры ответственности за нарушения миграционного зако-

нодательства, например, увеличив штрафы и сроки задержания. 
4. Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 436-ФЗ «О внесении из-

менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: 
– Расширить практику применения технологий мониторинга и контроля 

мигрантов, как это делается в Шенгенской зоне. 
5. Ужесточить наказание за организацию нелегальной миграции. 
К установленному наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет, 

добавить лишение имущества. 
6. Разрешить заезд только определенному числу мигрантов в год. 
7. Создать региональные органы для контроля за мигрантами. 
8. Запретить перевозить трудовым мигрантам свои семьи вслед за собой. 
В свете современных вызовов, связанных с миграционными процессами 

из стран Средней Азии в Россию, настоятельно необходимо рассмотреть воз-
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можность усложнения получения виз для мигрантов. Это связано с рядом фак-
торов, включая повышенные риски для национальной безопасности, необходи-
мость более тщательной проверки мигрантов на предмет их соответствия тре-
бованиям законодательства РФ, а также стремление к улучшению управления 
миграционными потоками. 

Усложнение визового режима позволит более эффективно контролиро-
вать прием мигрантов, минимизируя потенциальные угрозы и оптимизируя ре-
сурсы государственных органов. Кроме того, такое решение может способство-
вать легализации миграции и улучшению социально-экономической ситуации 
как в России, так и в странах отправления мигрантов, создавая дополнительные 
стимулы для законной трудовой деятельности. 

Таким образом, реформирование визовой политики станет важным шагом 
на пути к обеспечению безопасности и стабильности в стране, а также к созда-
нию более предсказуемой и упорядоченной миграционной системы. 
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В статье рассматриваются проблемы становления гражданского общества. Для 

демократического общества и правового государства характерно то, что одной их основ 
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и вовсе термин «гражданское общество» не упоминается ни в каких иных разделах. Более 

того, такая проблема характерна и для конституций иных стран, которые также провоз-

глашают себя демократическим правовым государством. Между тем вопросы развития 

рассматриваемого института являются актуальными как для российского общества, так 

и для иностранных граждан, поскольку люди становятся все более заинтересованными 

в реализации своих прав как источника власти в управлении государством, обществом, осу-

ществления контроля за институтами государства.  
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It is characteristic of a democratic society and a State governed by the rule of law that one 

of the foundations of the constitutional system is to ensure the functioning of civil society and its 

development. This characterizes the constitutional structure of our country, but meanwhile, if we 

turn to the Basic Law, we can find that it does not provide for not only a single section devoted to 

the institution in question, but the term “civil society” is not mentioned in any other sections at all. 

Moreover, such a gap is typical for the constitutions of other countries, which also proclaim them-

selves a democratic State governed by the rule of law. Meanwhile, the issues of the development of 

the institution in question are relevant both for Russian society and for foreign citizens, since people 

are becoming more and more interested in exercising their rights as a source of power in the man-

agement of the state, society, and control over state institutions. 
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Впервые о таком демократическом институте как гражданское общество 

всерьез заговорили в период буржуазных революций, поскольку в рассматри-
ваемый временной период началось формирование правового государства, ко-
торое, как известно, находится в тесной взаимосвязи с гражданским обществом. 
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Построение последнего возможно исключительно в рамках первого, несмотря 
на то, что гражданское общество не является государственным элементом, хотя 
и оказывает существенное влияние на государство. Напротив, гражданское об-
щество представляет по своей правовой природе своего рода платформу, где 
люди вступают в негосударственные отношения, в частности, к таким отноше-
ниям относят, в частности, экономические, социально-политические, культур-
ные интересы и нужды.  

Кроме того, что рассматриваемый институт оказывает влияние на госу-
дарственные институты, он одновременно благотворно воздействует на рост 
правосознания граждан, формирование правовой культуры в обществе, по-
скольку в гражданском обществе аккумулируются не государственные интере-
сы, а частные интересы его членов: экономические, политические, духовные, 
семейные и пр. 

Следует особо подчеркнуть, что гражданское общество по своей правовой 
сути выступает своего рода идеальной формой жизнедеятельности социума 
в указанных негосударственных сферах, посредством которой его члены реали-
зуют свои права, защищают свои интересы, и государственным структурам сле-
дует учитывать данный институт при формировании своей политики, поскольку 
права и свободы человека являются высшей ценностью в демократических 
странах [3, с. 180]. 

В этой связи к субъектам гражданского общества относят негосударст-
венных субъектов, в частности: 1) личность; 2) семья; 3) частные предприятия 
и хозяйственные организации; 4) экономические ассоциации и объединения; 
5) профсоюзы; 6) местное сообщество; 7) социальные группы и слои населения, 
средний класс; 8) религиозные организации; 9) общественные объединения; 
10) политические партии; 11) политические и общественные движения; 12) не-
зависимые СМИ. Они вступают во взаимодействие друг с другом, преследуя 
исключительно частные цели и защищая частные интересы, формируя тем са-
мым структуру гражданского общества. 

В основе развития гражданского общества, его движущей силой являются 
производственные, экономические отношения, и следует подчеркнуть, что в со-
ответствии с Конституцией РФ (ст. 8) [6] государством признается и равным об-
разом защищается частная и публичная форма собственности (ст. 8 Конститу-
ции РФ). Данное законоположение имеет важное значение для субъектов права, 
поскольку именно наличие собственности определяет уровень свободы лично-
сти и в целом жизнеспособности самого общества [2, с. 352]. 

Иные общественные отношения, в которые вступают люди в гражданском 
обществе, также являются его неотъемлемой частью и представляют собой 
сложную систему, включающую как вертикальные, так и горизонтальные связи, 
поскольку объединяют и частные интересы граждан и их объединений, а также 
публичные интересы социальных общностей страны.  

Следует также особо подчеркнуть место политических партий в граждан-
ском обществе, поскольку посредством них выражается политическая воля на-
рода. Данные объединения правомочны в установленных законом рамках также 
влиять на формирование внутренней и внешней государственной политики, 
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а равно участвовать в демократической борьбе за власть, что закреплено на 
уровне конституций стран.  

По способу регламентации отношений и связей, возникающих в граждан-
ском обществе, оно и государство существенно отличаются друг от друга. От-
ношения, складывающиеся в государстве, регулируются исключительно норма-
ми права, в то время как в гражданском обществе в качестве регулятора могут 
выступать как право, так и иные социальные нормы (например, моральные). 

Но поскольку данные институты, несмотря на то что гражданское обще-
ство не является элементом государства, находятся в тесной взаимосвязи друг 
с другом, то регламентация деятельности людей в гражданском обществе наря-
ду с иными регуляторами обязательно осуществляется нормами права. Из ска-
занного вытекает, что полной независимости и автономности гражданского об-
щества государство допустить не может, оно посредством норм права осущест-
вляет определенную координацию за функционированием негосударственных 
социальных структур. Следовательно, следует признать, что рассматриваемый 
негосударственный институт все-таки находится в зависимости от государства 
и даже в определенной степени управляется последним. 

По этому поводу на доктринальном уровне отмечается, что в нашей стра-
не гражданское общество не является самостоятельным, автономным и незави-
симым от государства. Напротив, последнее активно координирует и руководит 
деятельностью гражданского общества, но не посредством какого-либо незави-
симого органа, а, например, политической партией, которая в силу целей своей 
деятельности активно участвует в политической жизни страны и участвует 
в демократической борьбе за государственную власть, последствиями чего мо-
жет стать то, что рано или поздно государственные органы «поставят на место» 
структуру общества, которая пытается осуществлять руководство ими 
[1, с. 441]. 

Сказанное свидетельствует о том, что свою самостоятельность граждан-
ское общество может проявлять в тех сферах жизни социума, которые не явля-
ются предметом регулирования правом. Но для развития и функционирования 
гражданского общества остро необходимо регламентированное вмешательство 
государства во взаимоотношения людей, только в том случае, если субъекты 
гражданского общества не могут самостоятельно урегулировать те или иные 
процессы, т. е. государство должно действовать в отношении рассматриваемого 
института исключительно на принципе субсидиарности, в противном случае 
для гражданского общества будут возникать серьезные препоны в своем разви-
тии [4, с. 113]. 

Следует сказать, что на доктринальном уровне отечественные ученые 
достаточно скептически относятся к формированию гражданского общества 
в условиях российской действительности. 

Так, в частности, С. П. Нарыкова отмечает следующее: «...выращивание 
(стимулирование, оформление, направление) государством гражданского обще-
ства на самом деле способствует формированию только юридической конструк-
ции фиктивного (мифологизированного) гражданского общества» [7, с. 94]. 
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Возможно, следует согласиться с позицией автора, поскольку практика 
свидетельствует о том, что многие навязанные государством конструкции диа-
лога государства с гражданским обществом в действительности представляют 
собой лишь иллюзии относительно существования гражданского общества 
в нашей стране в том правовом смысле, которой определена его природой воз-
никновения. 

Между тем в стране выделяются достаточные бюджетные средства, а рав-
но затрачиваются серьезные организационные ресурсы для развития институ-
тов гражданского общества. По этому поводу на доктринальном уровне также 
имеет место определенная позиция, что данная активная деятельность государ-
ства в рассматриваемой сфере направлена в действительности не на формиро-
вание общественных объединений в гражданском обществе, а создание удоб-
ных власти институтов, которые будут находиться под крылом государства 
[5, с. 21]. 

Безусловно, такого рода отношение государства к демократическим ин-
ститутам, к которым относится и гражданское общество, намерение контроли-
ровать их, управлять ими не создает условия для развития гражданского обще-
ства и его успешного функционирования. Огосударствление гражданского об-
щества влечет утрату им самостоятельности и независимости, превращая его 
в элемент государства, что противоречит правовой природе гражданского об-
щества. 

Таким образом, гражданское общество представляет собой общность 
людей, вступающих между собой в определенные взаимоотношения производ-
ственного, социального, духовно-культурного и политического характера с це-
лью реализации своих прав и интересов. Данный институт возник давно, но 
в течение своего исторического развития систематически подвергается вмеша-
тельству со стороны государства, хотя не является его структурным элементом. 
Для России также характерно отсутствие автономности гражданского общест-
ва, государство допускает руководство его сферами, координацию и контроль 
в определенной степени, насколько позволяют рамки закона. Поэтому в на-
стоящее время может говорить о наличии фиктивного гражданского общества 
в стране. Государственные органы создают бурную деятельность относительно 
содействия в развитии гражданского общества, выделят материальные и орга-
низационные ресурсы, но в действительности формируют удобные для госу-
дарства институты, зависимые от последнего. Для обеспечения развития неза-
висимого, самостоятельного института гражданского общества государству 
следует отказаться в своей политике от упомянутого административного соз-
дания институтов. 
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Роль прокуратуры в гражданском процессе с момента ее создания претер-
пела множество изменений, они включают в себя, как общие изменения право-
вой системы России, так и специфические в прокурорской системе, юридиче-
ской практике. В данном исследовании отображены главные этапы развития ин-
ститута участия прокурора в гражданском процессе. 

Прокуратура была создана 12 января 1722 года Указом Петра Великого. 
Однако начало развития института участия прокурора в гражданском процессе 
приходится на 1864 год, связанное с судебной реформой, а именно утверждени-
ем Судебных уставов при Александре II. В этот период полномочия прокуроров 
в изучаемом институте тесно были связаны с Уставом гражданского судопроиз-
водства (далее – Устав) [1, с. 731]. 

Устав наделял прокуроров полномочиями дачи заключения в устной фор-
ме, которое вносилось в протокол судебного заседания. Согласно ст. 343, 345, 
346 Устава прокурор мог осуществлять надзор только в делах, имеющих опре-
деленный статус – находящихся в особом государственном попечении, в делах 
казны, где прокурор вносил представление в кассационную инстанцию. 

Основные функции прокурора в гражданском судопроизводстве, выража-
лись в следующем: дача заключения по кассационной жалобе и протесту, осу-
ществление надзора за правилами подсудности и гражданского процесса, воз-
буждение «безгласных дел» – дела, связанные с государственным бюджетом 
и малозащищенными категориями граждан. Исключением являлось то, что про-
курор не был наделен полномочиями по участию в заседаниях по гражданским 
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делам у мирового судьи, но при этом давал заключения в апелляционной ин-
станции (заседания мирового съезда) по этим делам. 

На данном этапе к судам первой инстанции относились окружные суды, 
при них прокуроры давали заключения по делам обязательной категории совме-
стно с товарищами. Заключение носило более формальный признак, что 
уменьшало значимость участия прокурора в процессе. 

К апелляционной инстанции относились судебные палаты, где также уча-
ствовали прокуроры и могли выполнять функции по предоставлению и иссле-
дованию доказательств, которые были представлены в суде первой инстанции. 

Гражданский кассационный департамент и общее собрание Сената отно-
сились к кассационной инстанции, в которых принимали участия обер-
прокуроры. Полномочия прокуроров заключалось в надзоре за судебными де-
лами и согласно ст. 127 Устава обер-прокуроры и их товарищи осуществляли 
дачу заключения по каждой кассационной жалобе, поступившей в Сенат. 

В дореволюционный период с 1900 по 1917 год, который также относят 
к имперскому этапу. Одной из приоритетных функций прокуроров в данный пе-
риод является надзор за исполнением законов и подсудности, и обращение с за-
явлением лиц, не имеющих самостоятельной возможности обратиться в суд.  

По словам Н. М. Коршунова, когда же дело касалось государственного 
интереса, то прокурор имел право выступать в качестве истца или ответчика, 
защищая закон [4, с. 186]. При этом на основании ответов, представленных су-
дами Российской империи, комиссия пришла к выводам о том, что участие про-
курора в гражданских делах является формальным, т.к. прокуроры не имеют 
возможности подробно ознакомиться с обстоятельствами каждого дела, имеют 
значение прокурорские заключения лишь в случаях выявления преступления 
в гражданском деле. Данный вывод следует из отчетов ревизии судов, прове-
денной при подготовке пересмотра Судебных уставов комиссией Н. В. Муравь-
ева [2, с. 13]. 

Таким образом, рассматриваемый институт берет свое начало с Судебной 
реформы 1864 года. Создание его обусловлено социальными условиями разви-
тия государства, его самодержавной системой правления.  

По мнению исследователей М. Г. Шадже и И. И. Головко, которые изуча-
ли участие прокурора в гражданском процессе во второй половине XIX века, 
данный институт заложил основу для дальнейшей деятельности, но оказался 
малодейственным [3, с. 101]. Прокурорский надзор не всегда предотвращал на-
рушения при рассмотрении гражданских дел. Исправить эти неточности должен 
был следующий этап развития института. 

Декретом Совета народных комиссаров «О суде» от 24 ноября 1917 года 
прокуратура бала упразднена, но уже в мае 1922 года деятельность прокуратуры 
обрела новые начала в составе Наркомата юстиции. На данном этапе прокурату-
ра в гражданском процессе обрела новые функции, связанные с борьбой со зло-
употреблением в хозяйственной сфере недобросовестных участников экономиче-
ских отношений. Отдельно участие прокурора в данном институте не регламен-
тировалось, однако во временной инструкции губернским прокурорам было оп-
ределено участие прокурора в отдельных случаях и по усмотрению прокуратуры. 
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Функции прокуроров значительно увеличились по сравнению с имперским пе-
риодом, что подтверждается свободой прокурорского усмотрения. 

В 1923 году был принят первый в истории России Гражданский процессу-
альный кодекс РСФСР, определивший процессуальный статус прокурора в гра-
жданском судопроизводстве, который представлял собой комплексную фигуру 
в процессе, включающего в себя права истца, эксперта и органа общего надзора. 
Прокурор был наделен правом подачи иска в интересах государства и трудя-
щихся лиц, и обращения в судебную инстанцию ввиду пересмотра судебного 
решения. 

При изучении периода становления прокуратуры СССР одними из глав-
ных изменений в законодательстве, которые расширили права прокуроров 
в гражданском процессе, стали закон СССР «Об утверждении Основ граждан-
ского судопроизводства Союза ССР и союзных республик» и ГПК РСФСР 
1964 года Данные нормативно-правовые акты закрепили новые права за проку-
рорами: подача исков в защиту законных интересов общества и государства, 
вступления в гражданский процесс на любой из стадий с целью дачи заключе-
ния, внесения протестов на решение, приостановление судебных решений 
[5, с. 390]. 

Таким образом, в советский период прокурор приобретает наибольшее 
количество прав при участии в гражданском процессе. Суд находился под пол-
ным контролем прокуратуры, которая проявлялась в проверке выполнения тре-
бований процессуального и материального права и в обжаловании любого по-
становления суда. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что опыт ис-
тории играет важнейшую роль в развитии института участия прокурора в граж-
данском процессе. Каждые изменения в гражданском процессуальном законода-
тельстве, включая участие прокурора, должны подкрепляться исторической 
ретроспективой и правопреемственностью, что обеспечит эффективность зако-
нодательства.  
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Постреволюционный период Советской России является объектом при-
стального внимания исследователей. Разруха народного хозяйства, распростра-
нение трахомы, тифа и иных социальных болезней, рост безработицы, разгул 
детской и подростковой беспризорности и безнадзорности, нищета и иные со-
циальные потрясения после Октября 1917 года, голода и мора в Поволжье 
в 1921–1922 годах охватили территорию нашей страны. В особо сложный пери-
од правительство проводит серьезную законодательную работу по охране особо 
уязвимой категории населения – детях и женщинах. Одним из важных законо-
дательных актов стал принятый 31 октября 2018 года Декрет СНК РСФСР «По-
ложение о социальном обеспечении трудящихся» [1]. Узаконения документа 
распространялись на жителей всей страны, особенно защищали права работниц 
и крестьянок. Так, была установлена денежная выплата трудящимся, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации, носящей временный характер (времен-
ная утрата трудоспособности при болезни, плодовынашивании и родах, увечья 
на рабочем месте, погорельцы). Также появились охранные узаконения в виде 
денежных выплат при достижении старости, инвалидности, имеющие постоян-
ный характер, т. е. до окончания жизни. Примечательно, что были предусмотре-
ны предупредительные меры для сохранения здоровья трудящихся (медосмот-
ры, осмотр беременных и иное). Введен декретный отпуск на 112 дней, выпла-
ты пособий при беременности, при удачных родах; сохранение выплат на пери-
од кормления грудью, сокращенный рабочий для кормящих, сохранение рабоче-
го места. Новшеством стали и сроки выплат женских пособий (тем беремен-
ным, кто занимался физическим трудом – 8 недель, а прочим – 6 недель; роже-
ницам 8 и 6 недель соответственно со дня родов; кормящим, работавшим физи-
чески, 7 месяцев, а иным 7 1/2 месяцев с момента прекращения выплат в стату-
се роженицы) [1]. Такое законодательное обеспечение при практически пустой 
казне после революционных событий доказывало серьезное отношение власти 
Советов к советским женщинам и детям («дети Ильича»). 

Документ предполагал и выплату пенсионного обеспечения при следую-
щих условиях. Выплата в месяц это 25-кратное дневное нормальное пособие 
в той местности, где проживал пенсионер (сложные условия жизни, как-то 
Крайний Север, учитывались) [1]. Для утративших трудоспособность частично 
в размере от 15 до 29 % в размере 1/5 полной пенсии, от 30 до 44 % в размере 
1/2 полной пенсии, от 45 до 60 % в размере 3/3 полной пенсии, а свыше 60 % 
уже выплачивалась полная пенсия [1]. Переосвидетельствование пенсионеров 
проводилось раз в год, для продления инвалидности не чаще двух раз в году. 
Бюро врачебной экспертизы оценивало степень утраты трудоспособности, вы-
нося заключение, явившееся для Подотдела социального обеспечения и охраны 
труда основанием для назначения пенсионного денежного содержания. 

Под действие документа подпадали случаи оказания «всех видов врачеб-
ной, лекарственной и т. п. помощи, в также родовспоможения нуждающимся 
в них лицам» [1]. Отдел социального обеспечения и охраны труда Народного 
Комиссариата труда являлся центральным руководящим органом проводимой 
Советской властью государственной социальной политики. Законодатель уделил 
особое внимание выплате пособий по факту безработицы, который должен быть 
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задокументирован в местном Подотделе распределения рабочей силы – Отделе 
труда, и распространялся на «безработных, не имеющих средств к существова-
нию и лишившихся заработка по случаю закрытия предприятия или за сокра-
щением штата». Отдельно закреплялась помощь натурой в виде «натурального 
довольствия», выдаваемая «при временной утрате трудоспособности, материн-
стве и безработице» [1]. Правительство рекомендовало местным Подотделам 
«взамен выдачи денежных пенсий, помещать пенсионеров в инвалидные дома» 
[1] на полное государственное попечение, что явилось серьезной формой госу-
дарственной заботы о здоровье и жизнеобеспечении утративших постоянную 
трудоспособность жителей страны. В помощь семье были введены и гарантии 
по социальному обеспечению трудящихся выдачей пособия на погребение «хо-
ронившим лицам в размере 30-кратного минимального пособия», в случае от-
сутствия родственников «по погребению умерших и сжиганию трупов» взяло 
на себя профильное учреждение социального обеспечения [1]. Декрет 1918 года 
детально определял источники образования финансовой системы социального 
обеспечения, порядок уплаты ежемесячных страховых взносов, ответствен-
ность лиц, подлежащих обеспечению (с оговоркой «о допущении беременных 
лиц и рожениц к работам предприятия с установлением штрафов от 1000 до 
3000 руб. или лишению свободы от 1 до 3 месяцев, при повторных случаях – 
штрафу от 3000 до 10 000 руб. или лишению свободы от 6 месяцев до 1 года») 
[1]. Эти правила, просуществовавшие вплоть до 1923 года, явно свидетельство-
вали о повышенной охране материнства и детства в годы советской власти. 

Социально-экономическая обстановка в стране после событий Октября 
1917 года, вызвавшая голод и нищету, разгул детской и подростковой беспри-
зорности и безнадзорности, рост детской заболеваемости и смертности, «с це-
лью облегчения материального положения трудящихся, в первую очередь, фаб-
рично-заводских рабочих неземледельческих местностей», и улучшения детско-
го питания вынудила советскую власть принять Декрет СНК РСФСР «О бес-
платном детском питании» от 17 мая 1919 года Нормативные положения преду-
сматривали «выдачу местными продовольственными органами предметов пита-
ния детям до 14 лет как из продовольственных лавок, так и из общественных 
столовых по карточкам» [2]. Такие охранительные меры по защите детства до-
казывали повышенную заботу власти Советов о будущем поколении страны. 

Решение проблем защиты детства из-за возросшей подростковой пре-
ступности, вызванной тяжелейшими социальными потрясениями прошедшей 
революции, было закреплено и в узаконениях Декрета СНК от 14 января 1918 
года «О комиссиях для несовершеннолетних». Закон установил, что «все дела 
о несовершеннолетних обоего пола до 17 лет, замеченных в общественно 
опасных деяниях, подлежат ведению комиссий о несовершеннолетних» [3]. По 
новым правилам правонарушения и преступления малолетних не рассматри-
вались судами, что позволяло не назначать строгие меры наказаний. Указан-
ные государственные учреждения оказывали помощь трудным подросткам 
в рамках социальной реабилитации (помещение в детские дома, сеть учрежде-
ний опеки и патроната, трудовые колонии, приемники-распределители, трудо-
вые коммуны). 
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Декретом СНК РСФСР от 23 сентября 1921 года была создана детская со-
циальная инспекция как государственный орган «борьбы с детской беспризор-
ностью, нищенством, проституцией, спекуляцией, правонарушениями», а также 
«с эксплуатацией детей и дурным с ними обращением в ремесленных, кустар-
ных, фабричных и иных предприятиях и учреждениях, в семье» [4]. Детские 
социальные инспекторы являлись образцовыми жителями в возрасте не моложе 
21 года, не находящиеся под судом или следствием, не ограниченные в правах 
по суду, с достаточным общим развитием и образованием, по возможности 
прошедшие курсы по подготовке вспомогательного педагогического персонала 
с особой программой, выработанной Народным комиссариатом просвещения 
при участии Народного комиссариата здравоохранения (курсы братьев и сестер 
социальной помощи), или имеющие соответственный педагогический стаж) [4]. 
Братья и сестры социальной помощи посещали рабоче-крестьянские семьи, где 
имелась угроза злоупотребления родительской или опекунской властью; могли 
задерживать, доставлять и препровождать несовершеннолетних в детские рас-
пределительные пункты, а также производить их допрос в данных пунктах при 
помощи общей милиции. Социальные инспектора дежурили круглосуточно 
в публичных местах, контролировали защиту детства, посещая воспитательные 
и школьные учреждения. 

Новые подходы к деторождению и проявлению заботы об охране здоровья 
женщин прослеживались и принятых узаконениях в виде Постановления На-
родного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата юстиции 
РСФСР от 16 ноября 1920 года «Об охране здоровья женщин» [5], позволивших 
работницам и крестьянкам бесплатно в специальных лечебных учреждениях 
делать легальные медицинские аборты. В дореволюционный период церковь 
запрещала прерывать беременность, что порождало, в том числе, значительное 
количество подпольных абортов, в результате которых у женщин возникали за-
ражения; летальные исходы также не были редкостью. Правительство четко по-
нимало возросшую потребность урегулирования данной проблемы законода-
тельным путем, так как налицо была растущая смертность матерей, угроза вос-
производству населения. Аборты стали разрешены «бесплатно в обстановке со-
ветских больниц, где обеспечивалась под контролем врачей их максимальная 
безвредность» [5]. Производство данной операции стало разрешено только вра-
чу, а «виновные в производстве этой операции акушерка или бабка лишались 
права практики и предавались Народному Суду»; также «врач, произведший 
операцию плодоизгнания в порядке частной практики с корыстной целью, пе-
редавался суду» [5]. Новые правила свидетельствовали о заботе о матерях и их 
потомстве в рамках проводимой охранительной семейной политики. 

После завершения гражданской войны советское государство было озабо-
чено проблемами рождаемости и смертности. Постановление ЦИК СССР № 65 
и СНК СССР № 1134 от 27 июня 1936 г «О запрещении абортов, увеличении 
материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи 
многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских 
садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых 
изменениях в законодательстве о разводах» [6], вводившее на законодательном 
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уровне запрет на производство абортов в медицинских организациях, должно 
было частично решить данный вопрос. В введении к документу разъяснялось, 
что «уничтожение капиталистической эксплуатации в СССР, рост материально-
го благосостояния и гигантский рост политического и культурного уровня тру-
дящихся позволяют поставить вопрос о пересмотре постановления НКЗ и НКЮ 
от 18 ноября 1920 года» [6]. Узаконения определили позицию власти Советов по 
охране и защите материнства и детства, заботе о здоровье женщины-гражданки, 
указывается на вредность абортов как социального зла; устанавливается уго-
ловное наказание для медицинского работника за незаконный аборт, а также 
общественное порицание (при повторном деянии – штраф 300 руб.) для ре-
шившейся на операцию женщине. Данная ситуация просуществовала вплоть до 
1955 года, когда женщине вновь было предоставлено право решать, быть ли ей 
матерью [7].  

Таким образом, итогом нормативной работы советской власти в пострево-
люционный период и до начала Великой Отечественной войны стала серьезная 
законодательная база по защите детства и младенчества, проводимая в слож-
нейших социально-экономических условиях при кадровом голоде и скудных 
финансовых средствах.  
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Противодействие экстремизму в Российской Федерации является одной из 

приоритетных задач государственной политики, направленной на обеспечение 
национальной безопасности, сохранение общественного порядка и защиту прав 
и свобод граждан. Это детерминируется как имеющимися традиционными «бо-
левыми точками» (конфликтами на основе политической, национальная, рели-
гиозной, социальной ненависти или вражды), так и относительно новыми тен-
денциями по сращиванию организованной преступности с политическим и на-
ционалистическим экстремизмом [3, с. 63], политически ангажированными 
фальсификациям исторических фактов, оправдывающим преступления нацист-
ской Германии [4, с. 195]. 
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В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» [11] и Стратегией противо-
действия экстремизму в РФ 2024 году [10], определены субъекты, ответствен-
ные за реализацию мер по предупреждению и пресечению экстремистской дея-
тельности. С 2020 года к субъектам противодействия экстремизму относились 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправления. Данными органами решались 
вопросы как уголовно преследования экстремистов [6; 7], так и через возмож-
ности образовательной системы реализовывались различные профилактические 
программы [8; 9]. 

Однако в последней редакции Стратегии определение было расширено 
и в настоящее время под субъектами противодействия экстремизму, согласно 
подп. 7 п. 4 поименованного документа, понимаются «федеральные органы го-
сударственной власти (при участии органов прокуратуры РФ и органов, осуще-
ствляющих полномочия в сфере уголовного судопроизводства), органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления (с привлечением институтов гражданского общества, в том числе 
социально ориентированных и иных некоммерческих организаций, и граждан)». 

Следует отметить, что участие данных институтов в данной сфере прак-
тиковалось и ранее, что обусловлено их значимой ролью и объективными об-
стоятельствами, требующими взаимодействия государства и общества в вопро-
сах профилактики экстремизма. 

В научной литературе подчеркивается несколько ключевых аспектов, под-
тверждающих необходимость такого сотрудничества: 

1. Мировоззренческая составляющая экстремизма. Одной из основопола-
гающих характеристик экстремистской идеологии является ее мировоззренче-
ский характер, формирование которого во многом происходит в семье и в тех 
сферах общественной жизни, куда государственное вмешательство либо огра-
ничено, либо нежелательно [1, с. 5129]. В этой связи именно институты граж-
данского общества могут играть решающую роль в создании общественной 
среды, невосприимчивой к антисоциальным и деструктивным идеям.  

2. Устранение детерминант политического насилия среди молодежи. 
Другим приоритетным направлением, особенно среди несовершеннолетних, яв-
ляется нейтрализация факторов, способствующих распространению радикаль-
ных идеологий [5, с. 110]. В этом контексте особое значение имеют мировоз-
зренческие детерминанты, формирующие восприятие политического насилия 
как допустимого средства достижения целей.  

3. Совершенствование механизмов взаимодействия государства и граж-

данского общества. Для эффективной профилактики экстремизма необходимо 
развитие механизмов сотрудничества между государственными структурами 
и институтами гражданского общества. Это позволит успешно находить общие 
решения в имеющихся и предупреждать возможные конфликты, которые могут 
впоследствии привести к межнациональным, межконфессиональным, полити-
ческим и прочим противоречиям, а также для защиты прав и свобод граждан, 
интересов общества, укрепления толерантности и выстраивания конструктив-
ного социального полилога [2, с. 35].  



85 

Вместе с тем стоит учитывать, что привлечение институтов гражданского 
общества к противодействию экстремизму сопряжено с дополнительными 
сложностями и потенциальными угрозами, требующими особого внимания со 
стороны государства. 

1. Недостаточная регламентация деятельности и механизмов контроля. 
Институты гражданского общества не встроены в систему государственного 
управления, что затрудняет установление единых стандартов их работы, форм от-
четности и оценки эффективности. Общественные организации обладают боль-
шей автономией, что может приводить к избирательному участию в программах 
или отказу от реализации отдельных направлений. Отсутствие четких механизмов 
контроля повышает вероятность ситуаций, когда формально заявленная деятель-
ность не достигает заявленных целей или оказывается неэффективной. 

2. Политическая ангажированность и скрытые интересы. Часть обще-
ственных организаций может использовать свою деятельность не столько для 
борьбы с экстремизмом, сколько для достижения политических целей. Фор-
мально выступая за укрепление правопорядка, они способны манипулировать 
темой противодействия экстремизму в интересах отдельных политических 
групп. Это может выражаться в дискредитации конкурентов, создании управ-
ляемых информационных кампаний и даже в подмене понятий при оценке про-
явлений радикализма.  

3. Дефицит компетенций и риск неэффективности. Работа по противо-
действию экстремизму требует высокой профессиональной подготовки в об-
ласти права, криминологии, психологии, социальной инженерии и информаци-
онной безопасности. Однако не все общественные организации обладают необ-
ходимыми знаниями и кадровыми ресурсами для эффективной деятельности 
в данной сфере. Кроме того, при распределении грантов и субсидий акцент за-
частую делается на формальное соответствие критериям, а не на реальную экс-
пертность претендентов. В результате профилактические программы могут не 
только не достигать желаемого эффекта, но и приводить к обратным последст-
виям, провоцируя социальную напряженность или способствуя распростране-
нию радикальных идей. 

4. Возможность правового конфликта при взаимодействии с государст-
венными структурами. Институты гражданского общества могут оказывать со-
действие правоохранительным органам, например, участвуя в экспертизах ма-
териалов, анализе социальных факторов экстремизма или разработке образова-
тельных программ. Однако взаимодействие в данных сферах может сдвинуть 
оттенок работы привлекаемых организаций и отдельных лиц в сторону обвини-
тельного уклона.  

5. Информационные и идеологические риски. Гражданское общество иг-
рает важную роль в формировании общественного мнения и мировоззренче-
ских установок, однако это также может стать уязвимостью. В условиях актив-
ной информационной войны внешние и внутренние деструктивные силы могут 
использовать институты гражданского общества для распространения идей, 
противоречащих принципам правопорядка. Это особенно актуально в просве-
тительской сфере, где сложность контроля за содержанием образовательных 
программ и публичных инициатив повышает вероятность включения в них 
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элементов деструктивной идеологии. Подмена понятий, манипулятивные ин-
терпретации исторических и социальных явлений могут в долгосрочной пер-
спективе способствовать радикализации отдельных групп населения. 

Таким образом, привлечение институтов гражданского общества к проти-
водействию экстремизму является важным шагом в развитии комплексного 
подхода к обеспечению антиэкстремистской безопасности в Российской Феде-
рации. Однако данный процесс сопряжен с рядом вызовов, ответы на которые 
видится возможным формировать путем создания эффективного механизма 
взаимодействия органов публичной власти и институтов гражданского общест-
ва, предполагающего: 

– наличие актуальной, прозрачной и не формализованной системы крите-
риев для участия и оценки эффективности деятельности организаций и отдель-
ных лиц в различных грантовых и иных государственных программах по про-
филактике экстремизма; 

– выстраивание системы мониторинга и контроля, направленной на пре-
дотвращение нарушений закона, политической ангажированности и иных зло-
употреблений; 

– разграничение сфер деятельности органов публичной власти и институ-
тов гражданского общества, не допускающее подмены функций, но обеспечи-
вающее эффективное взаимодействие и сотрудничество. 
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В настоящей статье приводят подробный анализ преступлений, предусмотренных 

ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь, ч. 3 ст. 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан. На основе сравни-
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This article provides a detailed analysis of the crimes provided for in Part 4 of Article 111 of 

the Criminal Code of the Russian Federation, Part 3 of Article 147 of the Criminal Code of the Re-

public of Belarus, Part 3 of Article 106 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. Based 

on the comparative analysis, some conclusions and recommendations are presented on supplement-

ing Article 111 of the Criminal Code of the Russian Federation with an additional qualifying fea-

ture: «in relation to a woman who is obviously pregnant for the guilty party». 
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Как известно, во время существования Советского государства, уголовное 

законодательство содержало норму, устанавливающую уголовную ответствен-
ность за: «умышленное телесное повреждение, опасное для жизни или повлек-
шее за собой потерю зрения, слуха или какого-либо органа либо утрату органов 
его функций, душевную болезнь или иное расстройство здоровью, соединенное 
со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или повлек-
шее прерывание беременности, либо выразившееся в неизгладимом обезобра-
живании лица, если они повлекли за собой смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 108 
УК РСФСР [4] и соответствующих статей уголовных кодексов союзных респуб-
лик). Действующее уголовное законодательство Российской Федерации и неко-
торых стран участниц СНГ в своих уголовных кодексах содержит схожую 
с этой норму.  

Так, часть 1 ст. 111 УК РФ [1] устанавливает ответственность за: «умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или 
повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или 
утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстрой-
ство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неиз-
гладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утра-
ту общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для ви-
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новного полную утрату профессиональной трудоспособности», а частью 4 дан-
ной статьи устанавливается уголовная ответственность за: «деяния, предусмот-
ренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие по 
неосторожности смерть потерпевшего» 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК РБ) [3] содержит-
ся ст. 147 «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», которая 
в части 1 предусматривает ответственность за: «умышленное причинение тяж-
кого телесного повреждения, т. е. повреждения, опасного для жизни, либо по-
влекшего за собой потерю зрения, речи, слуха, какого-либо органа или утрату 
органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство 
(заболевание), иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой 
общей трудоспособности не менее чем на одну треть, либо вызвавшее рас-
стройство здоровья, связанное с травмой костей скелета, на срок свыше четы-
рех месяцев, либо выразившееся в неизгладимом обезображении лица или 
шеи», а частью 3 данной статьи устанавливается уголовная ответственность за: 
«деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи… либо повлек-
шие по неосторожности смерть потерпевшего». 

Уголовное законодательство Республики Казахстан также предусматрива-
ет уголовную ответственность за подобные деяния. Так, Уголовный кодекс Рес-
публики Казахстан (далее – УК РК) в своей Особенной части содержит ст. 106 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» [2], часть 1 которой уста-
навливает ответственность за: «умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью», а частью 3 данной статьи устанавливается уголовная ответственность за: 
«деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, по-
влекшие по неосторожности смерть потерпевшего …».  

Как мы видим, в УК РБ исследуемый нами состав преступления содер-
жится в ч. 3 ст. 147: «3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей 
статьи, совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим иное преступ-
ление, сопряженное с умышленным причинением тяжкого телесного поврежде-
ния, либо ранее совершившим убийство (за исключением преступлений, преду-
смотренных статьями 140–143 настоящего Кодекса), а равно в отношении двух 
или более лиц, либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, – на-
казываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет». Сравнивая 
данный состав с подобным составом преступления в российском уголовном за-
конодательстве, мы видим, что в УК РБ предусмотрен нижний предел наказания 
в виде 5 лет лишения свободы, в то время как российский законодатель ограни-
чился верхним пределом. Полагаем, что данный факт свидетельствует о том, 
что за совершение такого преступления, в Республике Беларусь предусмотрено 
более суровое, наказание. К такому выводу мы приходим исходя из того, что со-
гласно содержанию санкции ч. 4 ст. 111 УК РФ суд, при назначении наказания 
виновному в его совершении, может назначить наказание в виде лишения сво-
боды мене пяти лет.  

Однако, как нам представляется, законодатели России и Белоруссии при оп-
ределении нижнего предела наказания в виде лишения свободы за совершение 
данного преступления, несколько отошли от предписаний, содержащихся в ч. 5 
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ст. 15 УК РФ и ч. 5 ст. 12 УК РБ, устанавливающих категории преступлений. Что, 
по нашему мнению, является определенным коррупциогенным фактором. 

Анализируя положения ст. 106 УК РК мы видим, что данный состав опре-
делен положениями ч. 3: «3. Деяния, предусмотренные частями первой или вто-
рой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего ли-
бо совершенные преступной группой, – наказываются лишением свободы на 
срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой», 
мы приходим к выводу, что законодатель Республики Казахстан, установив 
низший предел наказания – 8 лет лишения свободы, также не учел предписания 
ч 5 ст. 11 УК РФ (Категории преступлений). 

Анализируя санкции, установленные законодателями за причинение тяж-
кого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, мы 
видим, что самое суровое наказание в виде лишения свободы (до 20 лет лише-
ния свободы), предусмотрено ч. 4 ст. 111 УК РФ. Однако если рассматривать это 
положение с учетом наличия низшего предела, то самое жестокое минимальное 
наказание – 8 лет лишения свободы – предусмотрено Уголовным кодексом Рес-
публики Казахстан, однако здесь законодатель установил самый малый срок, 
определяя верхний предел наказания в виде лишения свободы (до 12 лет). Со-
гласно санкции ч. 3 ст. 147 УК РБ, лицу, признанному виновным в совершении 
обсуждаемого преступления, может быть назначено наказание от 5 до 15 лет 
лишения свободы. Также мы видим, что уголовными кодексами России и Казах-
стана предусмотрены дополнительные виды наказаний, в то время как в УК РБ 
такового нет. 

Следует также отметить, что в анализируемой норме УК РБ, в отличие от 
аналогичных норм уголовных кодексов России и Казахстана, содержится ква-
лифицирующий признак «1.1) в отношении заведомо для виновного беремен-
ной женщины». Мы видим, что в УК РФ есть признак «заведомо для виновного, 
находящегося в беспомощном состоянии», при этом п. 7 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации дает исчерпывающий перечень 
лиц, в котором отсутствует «беременная женщина» [5].  

При анализе соответствующих статей в уголовных кодексах России, Бела-
руси и Казахстана мы видим, что только Уголовный кодекс РФ содержит такой 
квалифицирующий признак как «с публичной демонстрацией, в том числе 
в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных 
сетях (включая сеть «Интернет»)». 

Таким образом, анализируя причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть потерпевшего в уголовных законах России, Бе-
ларуси и Казахстана мы приходим к следующим выводам: 

1. Структура правовой нормы фактически схожи во всех трех кодексах, 
так, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего содержится в ч. 4 ст. 111 УК РФ и в частях 3 статей 147 УК РБ 
и ст. 106 УК РК и являются отсылочными нормами.  

2. В анализируемых нормах, содержащихся в уголовных кодексах Респуб-
лики Беларусь и Республики Казахстан, есть квалифицирующий признак «в от-
ношении заведомо для виновного беременной женщины», в то время как ст. 111 
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УК РФ его не содержит. Полагаем, что российскому законодателю было бы 
уместно дополнить эту статью Уголовного кодекса Российской Федерации дан-
ным квалифицирующим признаком, поскольку преступник будет посягать не 
только на жизнь и здоровье матери, но и на жизнь и здоровье ребенка, находя-
щегося в утробе матери.  

3. В отличие от уголовных законов Республик Беларусь и Казахстан, Уго-
ловный кодекс РФ содержит такой квалифицирующий признак как «с публич-
ной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть „Интернет“)». Полага-
ем, что данный подход российского законодателя является самым передовым 
среди анализируемых государств. Данный квалифицирующий признак неотъ-
емлемая часть современного общества.  

4. Самая строгое наказание (до 20 лет лишения свободы) за причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего 
предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации.  
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В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»: «Участие гражданина Российской Федерации 
в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не впра-
ве оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью при-
нудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепят-
ствовать его свободному волеизъявлению» [1]. Названная норма настоящего за-
кона конкретизирует ч. 2 ст. 32 Конституции РФ: «Граждане Российской Феде-
рации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме» 
[2]. Ссылка на данное положение в законодательстве Российской Федерации со-
держалась в ответе Избирательной комиссии Московской области об избира-
тельных бюллетенях, не найденных при подсчете результатов голосования на 
выборах губернатора Московской области 9 сентября 2018 года от 26.09.2018. 
Основанием для ответа стало обращение от 24.09.2018 № 1565-А, в котором за-
давался вопрос о последствиях выноса бюллетеней с избирательного участка. 
Стоит отметить тот факт, что проблема определения дальнейших последствий 
при выносе бюллетеня с избирательного участка имела место быть и в других 
субъектах Российской Федерации и территориальные комиссии придержива-
лись разных подходов при возникновении подобных ситуаций. Так, РЦОИТ при 
ЦИК России, отвечая на вопросы, поступившие в период проведения выборов 
8–11 сентября 2011 года, отметил, что ответственность в подобной ситуации 
федеральным законодательством не предусматривается, но вместе с тем отме-
тил, что возможное привлечение к уголовной ответственности по ст. 141 УК РФ 
и ст. 325 УК РФ требует специального рассмотрения в зависимости от ситуации 
[3, 4]. Также в ответе на вопрос содержалась рекомендация членам комиссии 
разъяснить предназначение бюллетеня и предложить возможность голосовать. 
РЦОИТ при ЦИК России пояснил, что иные действия по пресечению выноса 
бюллетеня являются незаконными. Вместе с этим имели место быть инциден-
ты, когда граждан, выносящих бюллетени с избирательного участка, принужда-
ли голосовать члены избирательной комиссии посредством принуждения 
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и удержания избирателя на участке при содействии дежурящих сотрудников по-
лиции. Такой подход к решению проблемы подрывает авторитет правоохрани-
тельных органов и избирательной комиссии в глазах граждан, поскольку не 
имеет правовой основы для его реализации. На сегодняшний момент в законо-
дательстве Российской Федерации нет норм, регулирующих данную ситуацию, 
а есть лишь рекомендации, которые не имеют нормативной силы. Не урегули-
рование подобной ситуации нормами права чревато возникновением конфликт-
ных ситуаций между участниками избирательного процесса, однако не угрожа-
ет проведению самих выборов и реализации иными лицами своих избиратель-
ных прав ввиду отмены обязательного порога явки в России в 2006 году и не-
возможности получения избирателем второго бюллетеня законным путем. 

Вместе с этим следует обратить внимание и на то, что в избирательном 
законодательстве существует проблема, которая представляет наибольшую 
опасность из-за лишения гипотетической возможности иных участников права 
тайного голосования на выборах. Так, в соответствии с ч. 8 ст. 64 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» избиратель или участник ре-
ферендума заполняет бюллетень в специально оборудованной кабине или ином 
специально оборудованном месте, за исключением случаев, когда избиратель 
или участник референдума не может самостоятельно расписаться в бюллетене 
или заполнить его [1]. Из содержания нормы следует, что голосование в специ-
ально оборудованной кабине или ином специально оборудованном месте явля-
ется правом, а не обязанностью участника, а потому при собственном волеизъ-
явлении участник вправе проголосовать вне кабины или специального помеще-
ния. Однако при наличии воли избирателя или участника референдума проголо-
совать в соответствии с принципом тайного голосования может возникнуть си-
туация, при которой все кабины или помещения могут быть заняты бездейст-
вующими лицами, т. е. находящимися в специально оборудованном месте для 
голосования, но не осуществляющими никаких действий с бюллетенем по его 
целевому использованию. Учитывая нынешнюю внешнеполитическую обста-
новку в Российской Федерации, определенная группа людей гипотетически 
способна воспрепятствовать осуществлению права тайного голосования други-
ми избирателями или участниками референдума путем фактического блокиро-
вания помещений и кабин, предназначенных для голосования. Проблема заклю-
чается в том, что в законах и подзаконных нормативных правовых актах не рег-
ламентирован разумный срок нахождения в кабинах и специальных помещени-
ях для голосования, а доказать вину участника голосования по ст. 141 УК РФ 
можно лишь в том случае, если он сам объяснит мотив своего поступка [4].  

Таким образом, отсутствие нормативно-правового регулирования 
подобных ситуаций способно привести: 

1) к подрыву авторитета избирательных органов и сотрудников 
правопорядка, оказывающих содействие в период проведения выборов; 

2) к созданию возможных групп лиц, желающих легальным образом 
воспрепятствовать осуществлению членами избирательной комиссии 
должностных обязанностей и прав избирателей, участников референдума; 
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3) к возникновению судебных споров и разбирательств, которые, 
в сущности, не помогут разрешить вышеперечисленные проблемы. 

Для решения указанной проблемы автором статьи предлагается:  
1) законодательно признавать бюллетени, выносимые с избирательного 

участка недействительными (при помощи механизма юридической фикции). 
Подобное решение объясняется тем, что граждане, зачастую реализуя свои 
права, берут на себя определенные обязанности. В случае с правом избирать 
и быть избранным необходимо пройти определенные процедуры, 
установленные законодательством РФ, т. е. фактически взять на себя 
обязательства за их прохождение для реализации своего права. 

2) законодательно установить «разумный срок голосования» в специально 
оборудованной кабине или помещении, который не должен превышать 
15 минут. По истечению указанного времени при отсутствии уважительных 
причин (плохое самочувствие избирателя, отсутствие помощи со стороны члена 
избирательной комиссии в ситуациях, предусмотренных ч. 10 ст. 64 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», отсутствие необходимого обо-
рудования и средств в специальной кабине или помещении для целевого ис-
пользования бюллетеня и осуществления избирательных прав граждан), пре-
пятствовавших целевому использованию бюллетеня для голосования призна-
вать бюллетень недействительным, а гражданина, препятствующего осуществ-
лению принципа тайного голосования иным гражданам принудительно удалять 
из кабинки или специального помещения с дальнейшим составлением админи-
стративного протокола по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ [5]. 
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Проблемы реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»  

общественными советами при органах внутренних дел 
 
Статья поднимает проблему отсутствия в федеральных и региональных подзакон-

ных актах норм, регулирующих порядок осуществления общественного контроля за дея-

тельностью органов внутренних дел посредством форм, предусмотренных Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-

рации». Для ее разрешения предлагается предоставить общественным палатам и общест-

венным советам при органах внутренних дел право осуществлять общественный контроль 

за их деятельностью в формах, предусмотренных федеральным законодательством об об-

щественном контроле, а также в других не противоречащих ему формах. Реализация приве-

денного предложения будет способствовать расширению возможностей общественных со-

ветов по эффективному общественному контролю за деятельностью органов внутренних 

дел посредством различных форм, предусмотренных Федеральным законом № 212-ФЗ.  

Ключевые слова: общественный контроль за деятельностью органов внутренних 
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Problems of implementation of Federal Law No. 212-FZ dated 07/21/2014 

“On the Basics of Public Control in the Russian Federation” 

by Public Councils under internal Affairs bodies 

 
The article raises the problem of the absence in federal and regional by-laws of norms regu-

lating the procedure for public control over the activities of internal affairs bodies through the 

forms provided for by Federal Law No. 212-FZ dated 07/21/2014 “On the Basics of Public Control 

                                                           
20 © Тихомиров А. В., Бриль Г. Г., 2025 



96 

in the Russian Federation”. To resolve it, it is proposed to grant public chambers and public coun-

cils under the internal affairs bodies the right to exercise public control over their activities in the 

forms provided for by federal legislation on public control, as well as in other forms that do not 

contradict it. The implementation of the above proposal will contribute to the expansion of the ca-

pabilities of public councils for effective public control over the activities of internal affairs bodies 

through various forms provided for by Federal Law No. 212-FZ. 

Keywords: public control over the activities of internal affairs bodies, public councils, inter-

nal affairs bodies, territorial internal affairs bodies, forms of public control. 

 
В настоящее время существует ряд проблем правового регулирования, 

препятствующих эффективному взаимодействию субъектов общественного 
контроля с органами внутренних дел и общественному контролю за их деятель-
ностью и принимаемыми актами. 

Одной из них является отсутствие в федеральных законах и подзаконных 
актах, а также регламентах об общественных советах при органах внутренних 
дел в регионах норм, касающихся порядка осуществления общественного кон-
троля за их деятельностью посредством форм, предусмотренных Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ), что ограничивает 
набор способов и инструментов его осуществления и снижает его возможности. 
Это объясняется установленной в законе положением ч. 2 ст. 2, по которой ор-
ганы внутренних дел, как и другие правоохранительные органы, выведены из-
под действия Федерального закона № 212-ФЗ [2]. 

В качестве научного обоснования актуальности данной проблемы можно 
привести позицию А. М. Кононова, который в одной из научных работ рас-
сматривает вопрос правового регулирования общественной экспертизы как 
одной из форм общественного контроля, в рамках которой осуществляет свою 
деятельность общественный совет при органе внутренних дел. Так, по его 
мнению, в качестве цели общественной экспертизы следует рассматривать 
обеспечение учета и защиты интересов граждан, оценки качества предлагае-
мых правовых новелл, их соответствия законодательству, целесообразности 
и эффективности регулирующего воздействия, определения возможных нега-
тивных последствий в случае принятия ошибочного нормативного правового 
акта [9, c. 18–21].  

Из анализа содержания положений и регламентов общественных советов 
при территориальных органах МВД России (в частности, в Костромской, Яро-
славской, Ивановской и Владимирской областях) следует, что: 

– в них регламентируется порядок организации и проведения заседаний 
общественного совета, его президиума, комиссий и рабочих групп, а также оп-
роса членов общественного совета, которые установлены в качестве форм его 
деятельности;  

– непосредственного осуществления общественного контроля за дея-
тельностью органов внутренних дел касаются положения о проведении об-
щественной экспертизы, а также общественных слушаний и иных мероприя-
тий (конференций, совещаний, «круглых столов», семинаров) (согласно рег-
ламентам об общественных советах при УМВД России по Костромской 
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(ст. 36–37), Ярославской (ст. 35–36), Ивановской (ст. 35–36), Владимирской 
областям (ст. 28–29)); 

– какие-либо нормы либо главы (разделы), регулирующие порядок прове-
дения общественного контроля в отношении деятельности и правовых актов ор-
ганов внутренних дел в рамках иных предусмотренных Федеральным законом 
№ 212-ФЗ форм, отсутствуют [5; 6; 7; 8]. 

Наличие проблемы, на наш взгляд, подтверждают данные обзоров дея-
тельности общественных советов при органах внутренних дел, отражающие 
общее снижение числа проводимых мероприятий общественного контроля с их 
участием в течение прошедших 6 лет, что говорит об актуальности и необходи-
мости внедрения иных форм общественного контроля в данной сфере в целях 
повышения степени вовлеченности общественности в деятельность органов 
внутренних дел, а также эффективности выявления и устранения имеющихся 
нарушений норм законодательства, прав и свобод граждан [10]. 

В этой связи для решения вышеназванной проблемы представляется це-
лесообразным дополнить ст. 50 Федерального закона от 7.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» частью 5, Положение об Общественном совете при МВД России 
пунктом 51, а также Указ Президента Российской Федерации от 23.05.2011 
№ 668 «Об общественных советах при Министерстве внутренних дел Россий-
ской Федерации и его территориальных органах» пунктом 61 следующего со-
держания: «Общественные советы и общественные палаты, предусмотренные 
статьей 50 Федерального закона от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», вправе 
осуществлять общественный контроль за деятельностью и принимаемыми ак-
тами органов внутренних дел в формах, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» и иными федеральными законами, а также в других не про-
тиворечащих им формах» [1; 2; 3; 4]. При дальнейшем совершенствовании 
правового регулирования целесообразно также дополнить Положение об Об-
щественном совете при МВД России и Указ Президента Российской Федера-
ции от 23.05.2011 № 668 положениями, регламентирующими порядок осуще-
ствления общественными советами общественного контроля за деятельностью 
и принимаемыми актами органов внутренних дел в рамках форм, предусмот-
ренных Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации».  

Данное решение проблемы будет способствовать расширению возможно-
стей общественных советов по осуществлению более эффективного общест-
венного контроля за деятельностью и правовыми актами органов внутренних 
дел посредством различных форм, предусмотренных Федеральным законом 
№ 212-ФЗ, в целях обеспечения соблюдения данными органами действующего 
законодательства, прав, свобод и законных интересов граждан и общественных 
объединений, учета общественных интересов. 
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Правовое обеспечение публичных интересов  

в законодательстве России и Германии 

 
Публичный интерес в России и Германии – это часть системы действующего права, 

нормы которого направлены на защиту прав и законных интересов неопределенного круга 

лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасно-

сти государства, охраны окружающей природной среды. Кодифицированность действую-

щего законодательства как отличительная особенность романо-германской правовой семьи 

также присуща и российской правовой системе. Особо при этом подчеркиваются последо-

вательность и преемственность процесса кодификации российского права на всех этапах 

его развития: от дореволюционного периода к советскому, а от советского – к постсовет-

скому. 
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which are aimed at protecting the rights and legitimate interests of an indefinite circle of persons, 
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environmental protection. The codification of the current legislation as a distinctive feature of the 

Romano-German legal family is also inherent in the Russian legal system. At the same time, the se-

quence and continuity of the process of codification of Russian law at all stages of its development 
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В Российской Федерации правовое обеспечение публичных интересов 

осуществляется через систему нормативно-правовых актов, регулирующих раз-
личные сферы общественной жизни. Основным документом, определяющим 
принципы и правила правового регулирования общественных отношений, явля-
ется Конституция РФ [3]. Она устанавливает основы конституционного строя, 
права и свободы человека и гражданина, форму государственного устройства, 
систему органов государственной власти и местного самоуправления. 

Особое внимание уделяется защите прав потребителей, охране окружаю-
щей среды, обеспечению безопасности дорожного движения, борьбе с корруп-
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цией и терроризмом. Для этого разрабатываются специальные законы и про-
граммы, создаются соответствующие органы контроля и надзора. 

Согласно ст. 2 АПК РФ одной из задач арбитражного судопроизводства 
является укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Решение этой зада-
чи возможно в том числе путем пресечения незаконных действий сторон спора 
благодаря привлечению к участию в деле госоргана, действующего в защиту 
публичных интересов. Также важно помнить, что с помощью защиты публич-
ного интереса защищаются и права отдельных субъектов. 

В законодательстве Российской Федерации обеспечение публичных инте-
ресов осуществляется через следующие механизмы: 

1) защита прав и законных интересов неопределенного круга лиц. Это 
достигается путем принятия федеральных законов, направленных на 
обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, обороны и безопасности 
государства, охраны окружающей природной среды [7]; 

2) регулирование порядка приема на работу, продвижения по службе, 
выплаты вознаграждения и выхода в отставку гражданских служащих. Это 
осуществляется с помощью соответствующих федеральных законов и законов 
субъектов РФ [4];  

3) поощрение добросовестности, ответственности и честности среди 
публичных должностных лиц. Соответствующие положения включены 
в Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, трудовое законодательство и решения 
судебных инстанций;  

4) повышение прозрачности и поощрение участия общественности 
в процессах принятия решений [5]. Например, публикация данных, 
относящихся к категории открытых данных, на специальном портале; 

5) борьба с коррупцией. Для этого в РФ созданы специальные органы, 
такие как прокуратура и суды.  

Следует отметить, что это лишь некоторые механизмы обеспечения пуб-
личных интересов в российском законодательстве. 

В романо-германской правовой семье сложилось два противоположных 
направления формирования законодательства: первое отличается стремлением 
сделать законы как можно доступнее, второе предполагает максимальное ис-
пользование профессионального юридического языка, что может усложнить его 
понимание. Тогда как в российской правовой системе со времен СССР значение 
закона усматривалось в том, что он является «наиболее естественным способом 
создания права, которое при этом отождествляется с волей правящих», не всегда 
отвечающее реальным потребностям общества, реальному уровню развития 
общества. 

Для российской правовой системы, в отличие от правовых систем стран 
романо-германской правовой семьи, характерны такие особенности, как избы-
точность законодательства (только в 2020 году Государственная Дума РФ при-
няла 553 закона), противоречивость, неустойчивость (постоянное внесение из-
менений) [1, с. 32–40]. 
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Административное право Германии предусматривает формирование 
партнерских равноправных отношений государства и населения. Негосударст-
венная управленческая деятельность основывается не только на государствен-
но-властных полномочиях, но и на организационных действиях, не обреме-
няющих население, а ведущих к позитивному результату. В Германии существу-
ет электронное правительство, обеспечивающее оказание публичных услуг по-
средством использования информационных технологий. 

Принцип общественного интереса всеобъемлющим образом связывает все 
три ветви власти. Законодательная власть устанавливает в общем и абстрактном 
виде то, что служит общественным интересам, административные и судебные 
органы должны применять закон в общественных интересах и при этом также 
соблюдать принцип общественного интереса при рассмотрении конкретного 
дела. 

Принцип общественного интереса применяется ко всему административ-
ному праву (Основной закон ФРГ ст. 94 п. 541, п. 548), не только к управлению 
вмешательством, но и к управлению эффективностью [6]. Управление вмеша-
тельством (нем. Eingriffsverwaltung) – это термин, используемый в немецком 
административном праве для обозначения деятельности государственных орга-
нов, направленной на вмешательство в права частных лиц с целью обеспечения 
общественных интересов. Это может включать различные меры регулирования, 
контроля и принуждения, такие как выдача разрешений, наложение штрафов, 
запреты на определенные виды деятельности и другие административные акты. 
Управление эффективностью в законодательстве Германии подразумевает под-
ходы и методы, направленные на оптимизацию работы государственных учреж-
дений и служб. Это включает в себя оценку и анализ результатов деятельности, 
использование ресурсов, а также внедрение лучших практик для повышения ка-
чества и доступности услуг [8, с. 113–118]. 

Административные органы связаны принципом общественного интереса 
как в суверенных, так и в не суверенных сферах деятельности. Даже используя 
средства не суверенного управления, власти могут преследовать только те цели, 
которым они должны служить в соответствии с конституцией и законом. Это 
означает, что государство, даже если оно действует в рамках частного права, 
должно реализовывать общественные интересы. 

Ограничение свободы допустимо только в том случае, если этого требуют 
общественные интересы, преобладающие над частными интересами. Какие об-
щественные интересы могут оправдать ограничение права на свободу в кон-
кретном случае, должно быть рассмотрено отдельно для каждого права на сво-
боду. 

Германия не формирует особую публичную собственность из имущества, 
которое используется для оказания публичных услуг. Однако существует статус 
публичных вещей, которыми признаются объекты собственности, принадлежа-
щие разным лицам и имеющие обременение в целях использования для общего 
блага. 

Административный орган может действовать гибко в зависимости от осо-
бенностей дела и самостоятельно решать, когда и в каком объеме возбуждать 
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дело, когда и каких участников к нему привлекать, как и в каком объеме соби-
рать информацию и доказательства, как производить слушание участников 
и т. д. [2].  

В соответствии со ст. 5 п. 2 Основного закона ФРГ все действия прави-
тельства должны отвечать общественным интересам. Однако этот принцип не 
представляет собой конституционного права частных лиц; поэтому его наруше-
ние не может быть обжаловано независимо в соответствии с законом о государ-
ственном праве. 

В некоторых других конституционных и законодательных положениях 
общественный интерес рассматривается как предпосылка и критерий государ-
ственной деятельности. 

Публично-правовое регулирование не заменяет в Германии гражданско-
правовое, а дополняет его, видоизменяя право собственности на публичные ве-
щи и формируя административно-правовые режимы использования рассматри-
ваемого имущества, в рамках которых административно-правовые инструменты 
(административные акты, административные договоры) соседствуют с частно-
правовыми. 

Для отдельных областей управления по предоставлению публичных услуг 
в немецкой науке административного права была разработана теория «двух сту-
пеней», базирующаяся на разграничении уровней публичного и частного права 
в смешанных (комплексных) правоотношениях. На первой ступени на основа-
нии норм административного права путем издания административных актов 
разрешается вопрос о том, подлежит ли публичная услуга представлению. На 
второй ступени разрешается вопрос о том, с использованием каких инструмен-
тов административного или гражданского права предоставляется услуга, реше-
ние о предоставлении которой было принято на первом уровне. Следует отме-
тить, что наибольшие практические проблемы в данном случае обусловлены 
взаимным влиянием первой и второй ступени. Представляется, что теория двух 
ступеней, являющаяся неотъемлемой частью немецкой науки и практикой ад-
министративного права, может иметь практическое значение при анализе пра-
воотношений, складывающихся в сфере российского государственного управ-
ления, поскольку действующее законодательство также предусматривает двух-
ступенчатое регулирование отношений. 
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О закономерностях развития учений о правовой идеологии  

в контексте различных исторических эпох 

 
В статье анализируется история развития учений о правовой идеологии, включая 

представления о праве и его функциях на разных этапах исторического развития. Исследо-

вание охватывает ключевые подходы к правопониманию, начиная с античной политико-
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правовой мысли (Платон, Аристотель) и до XX века, включая идеи теоцентризма Средневе-

ковья, концепции общественного договора эпохи Просвещения, теорию классовой борьбы 

Карла Маркса и универсальные принципы прав человека в контексте многополярного миро-

устройства. Подчеркивается влияние социально-культурных условий на формирование пра-

вовой идеологии в каждый из исторических периодов и анализируются ее связи с философи-

ей, социологией и политологией. Статья выделяет ключевые аспекты трансформации пра-

вовой идеологии в ответ на меняющиеся общественные и культурные реалии в потенциаль-

ном мироздании. 
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The article analyzes the history of the development of the doctrines of legal ideology, includ-

ing ideas about law and its functions at different stages of historical development. The research 

covers key approaches to legal understanding, starting from ancient political and legal thought 

(Plato, Aristotle) and up to the 20th century, including the ideas of Medieval theocentrism, concepts 

of the social contract of the Enlightenment, Karl Marx's theory of class struggle and universal prin-

ciples of human rights in the context of a multipolar world order. The influence of socio-cultural 
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key aspects of the transformation of legal ideology in response to changing social and cultural real-
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Правовая идеология как многослойное и динамичное явление включает 

в себя различные подходы к ее пониманию, что, с одной стороны, порождает 
множество трактовок, порой противоречащих друг другу, но с другой стороны, 
открывает возможности для объективного осмысления данной категории. К со-
жалению, после отхода от советской правовой идеологии, никакая другая не 
смогла выработаться и прижиться в современном обществе и не легла в основу 
российской государственности. Однако в последние годы, на фоне значитель-
ных изменений в политической, экономической, культурной и юридической 
сферах, правовая идеология приобрела особую актуальность. Назрела необхо-
димость юридического оформления нового значения этой категории, в соответ-
ствии с нарастающими тенденциями отхода от монопольного доминирования 
одного государства над другими и перехода к правовым отношениям равно-



105 

правного партнерства. Соответственно трансформируется правосознание и пра-
вовая психология современного российского общества. Изучение закономерно-
стей развития истории учений о правовой идеологии позволяет понять, как 
представления о праве и его функциях развивались в ответ на меняющиеся со-
циальные и культурные реалии, демонстрируя особенности правопонимания, 
обусловленные конкретными социокультурными условиями. На наш взгляд, ис-
следование этого процесса также помогает выявить тесную взаимосвязь право-
вой идеологии с другими дисциплинами, такими как философия, социология, 
религиоведение и политология, которые также реагируют на движение мирово-
го порядка к многополярному мирозданию. 

Одной из центральных задач изучения правовой идеологии является ис-
следование закономерностей ее развития в контексте различных исторических 
эпох. В этом отношении важно отметить, что правовая идеология всегда зави-
села от господствующего мировоззрения и философских учений своего време-
ни. Например, в античные времена политико-правовая мысль была пронизана 
идеями о естественном праве, которое, как полагали Платон и Аристотель, яв-
ляется выражением высшей справедливости. Платон, развивая учение Сократа, 
утверждал, что истинное бытие заключается в идеях, постигаемых разумом, 
среди которых центральное место занимают идеи государства, закона и спра-
ведливости как высшей добродетели. Его теория идей предполагает иерархию, 
возглавляемую идеей блага, к познанию которой человек стремится, чтобы об-
рести справедливость и добродетель [10, с. 207–268]. По мнению Платона, 
именно реализация идей блага и справедливости способна привести к идеаль-
ному государству, основанному на равенстве и процветании, где знания о зако-
не становятся важнейшим средством совершенствования человека. 

Эти идеи Платона были развиты Аристотелем, который видел благо госу-
дарства в основе нравственности и справедливости, обеспечивающих общее 
благо. Вводя понятия «политическая справедливость» и «политическое право», 
он подчеркивал, что право служит мерилом справедливости и является основой 
политического общения. Аристотель различал естественное право и право, ус-
тановленное людьми, указывая на необходимость их согласованности 
[3, с. 380]. Его взгляд на право, как на политическое явление противопоставля-
ется деспотизму и подразумевает создание правового государства, в котором 
человек, живущий по закону и праву, обретает свою истинную природу как 
часть социального порядка [2, с. 160; 3, с. 592]. В древнеримской юриспруден-
ции эти идеи не только развиваются, но и получают практическое закрепление. 
В первой книге диалога «О законах» Цицерон описывает закон как высший ра-
зум, заложенный в природе, который направляет нас к правильным действиям 
и удерживает от поступков, противоречащих природе [4]. Римская правовая 
система, опираясь на идеи греческих философов, создает правопорядок, осно-
ванный на универсальных принципах, понятных всем обществам. Этот прин-
цип правового универсализма станет основой для формирования правовых сис-
тем в Европе и послужит фундаментом для будущих концепций права. 

Следующий важный этап в развитии правовой идеологии связан с перио-
дом Средневековья, когда представления о праве приобретают теоцентриче-
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ский характер. В это время правовая идеология полностью подчинена божест-
венному закону, что, в свою очередь, обусловливает ее зависимость от религи-
озных норм и канонов. Одним из ключевых мыслителей этого времени стал 
Фома Аквинский, который разработал учение о божественном происхождении 
закона и его высшей цели. В его понимании закон – это не просто правовая 
норма, а выражение божественного порядка, который направляет действия че-
ловека. В «Сумме теологии» Фома Аквинский четко различает понятия закона 
и права, подчеркивая их различия. Он определяет закон как «правило и меру 
действия, на основе которых человек обязан либо действовать, либо воздержи-
ваться от действия» [1, с. 4]. Отметив ряд признаков закона, Аквинат выводит 
итоговое определение: закон «есть не что иное, как направленное на общее бла-
го и обнародованное установление разума того, кто обязан заботиться обо всем 
сообществе» [1, с. 10]. В это же время в исламских странах шариат также ста-
новится основой правового регулирования, подчеркивая необходимость жизни 
по моральным и религиозным принципам. Таким образом, Средневековье за-
кладывает фундамент для морали в праве, делая правовую идеологию инстру-
ментом, направленным на высшее благо. 

С эпохой Возрождения и Нового времени, когда люди начинают переос-
мысливать свое место в мире и в обществе, правовая идеология меняет курс. На 
первый план выходят идеи естественных прав человека и общественного дого-
вора. Мыслители, такие как Томас Гоббс, Джон Локк и Жан-Жак Руссо, пыта-
ются осмыслить, как можно достичь порядка в обществе, сохраняя свободу 
личности. Гоббс в «Левиафане» обосновывает необходимость сильного госу-
дарства, считая, что без единой власти люди окажутся в состоянии хаоса и по-
стоянной войны всех против всех [6, с. 84–89]. В его понимании человек добро-
вольно отказывается от части своих прав в пользу суверена ради безопасности 
и порядка. Джон Локк, напротив, считает, что государство должно защищать 
неотчуждаемые права на жизнь, свободу и собственность, и народ вправе 
свергнуть власть, если она нарушает эти права [7, с. 332–339]. Жан-Жак Руссо 
в «Общественном договоре» развивает идею народного суверенитета, подчер-
кивая, что законы должны выражать общую волю, а истинная свобода возмож-
на, когда человек подчиняется законам, установленным коллективной волей. 
Как отмечает Фролова, идеи эпохи Просвещения оказали существенное влия-
ние на формирование правового государства, основанного на равенстве и защи-
те гражданских прав [12, с. 255]. Просвещение закрепляет позиции естествен-
ного права и народного суверенитета, став основой для конституционных ре-
форм и демократических революций. 

XIX век приносит новые идеи. В частности, Карл Маркс и Фридрих Эн-
гельс выдвигают теорию классовой борьбы, рассматривая право, как инстру-
мент угнетения рабочего класса. Маркс утверждает, что «политическая власть 
есть организованное насилие одного класса для подавления другого» [8, с. 47]. 
Эти идеи, нашедшие свое отражение в социалистических правовых системах, 
подчеркивают роль права как механизма социальной справедливости и защиты 
интересов рабочего класса. Исследования показывают, что марксистская право-
вая идеология оказала значительное влияние на социалистические системы, од-
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нако ее реализация в условиях рыночной экономики вызвала немало сложно-
стей [9]. XX век ознаменован новой вехой для правовой идеологии. Принятие 
Всеобщей декларации прав человека в 1948 году утверждает идею равенства 
и защиты прав личности на глобальном уровне: «Все люди рождаются свобод-
ными и равными в своем достоинстве и правах» [5]. Позитивизм, доминиро-
вавший в этот период, установил четкие правовые рамки, однако современные 
вызовы требуют большей гибкости.  

В настоящее время, по словам В. В. Путина, наступает момент истины. 
Ушло прежнее устройство мира и идет непримиримое столкновение принципов, 
на которых будут строиться «отношения стран и народов на следующем исто-
рическом этапе». От исхода борьбы зависит устройство мироздания, «которое 
позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе вза-
имного уважения культур и цивилизаций, без принуждения и применения силы. 
Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этиче-
скими гуманистическими началами, а человек – остаться человеком» [11]. 

Подводя итог исследованию, можно сделать вывод, что история развития 
учений о правовой идеологии отражает сложный процесс взаимодействия со-
циальных, политических и философских идей, которые формировали и про-
должают формировать правовые системы. Правовая идеология, будучи важной 
частью правосознания, всегда зависела от исторических условий и менялась 
под их влиянием. Изучение этого процесса позволяет глубже понять, как и по-
чему право занимает центральное место в регулировании общественных отно-
шений и как оно отражает интересы различных социальных групп. 
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ческих изданиях дореволюционной России. Посредством изучения материалов газет и журналов 
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such a topic on the pages of periodicals indicates the interest in it on the part of society and its im-

portance for editorial staff. 

Keywords: legal proceedings, court decisions, periodicals, law journals, second half of the 

19th century. 

 
Во второй половине XIX века в Российской империи выходило большое ко-

личество периодических изданий разнообразной тематической направленности. 
В числе вопросов, получивших отражение на страницах периодики, была и судеб-
ная практика. Следует отметить, что в соответствии с современной типологией 
СМИ все газеты и журналы разделяются на две большие группы: универсальные 
и специализированные, в частности, юридические. В рамках настоящей работы 
это имеет важное значение, поскольку специфика представления судебных реше-
ний на страницах изданий отличается в зависимости от их типа. 

Универсальные периодические издания посвящены различным вопросам, 
не акцентируют внимание на какой-либо отдельной сфере. К числу таковых 
в дореволюционной России можно отнести губернские ведомости, которые ос-
вещали темы, в большей степени относящиеся к определенной территории го-
сударства. Подобные издания включали две части: официальную и неофици-
альную. В первой публиковались нормативные правовые акты (например, указы 
Правительствующего Сената, распоряжения губернского начальства), объявле-
ния о розыске лиц, информация о назначении на должности государственной 
службы и др.  

Неофициальная часть содержала заметки и статьи по разнообразным те-
мам, в том числе и связанным с судопроизводством. Так, в «Нижегородских гу-
бернских ведомостях» регулярно печатались судебные указатели дел, назначен-
ных к слушанию в судебных заседаниях Нижегородского окружного суда (по-
добный список был опубликован, к примеру, в № 5 за 1883 год [5]), информация 
о происшествиях в Нижнем Новгороде (так, в № 2 за 1869 год была размещена 
ведомость о происшествиях в Нижнем Новгороде с 1 по 16 декабря 1868 года 
[1]). Кроме того, в отдельных случаях редакция не ограничивалась кратким 
упоминанием о некоторых событиях, а подробно их описывала. Например, 
в одном из номеров была напечатана заметка о пожаре, в результате которого 
погибли пять человек, четверо из которых были дети. Общественный резонанс 
вызвало не только это, но и то обстоятельство, что пожарные, принимавшие 
участие в тушении огня, нашли денежные средства и слитки серебра и скрыли 
этот факт. Редакция отмечала, что дело о пожаре будет рассмотрено в Нижего-
родском окружном суде [2].  

Постепенно структура газеты усложнилась, изменилась программа изда-
ния, затрагивая в рамках неофициальной части иные вопросы. В качестве само-
стоятельного раздела появилась «Судебная хроника», в котором размещались 
судебные постановления по наиболее интересным с точки зрения редакции де-
лам. В качестве примера можно привести материал из № 29 за 1897 год, в кото-
ром рассказывалось о деле о признании несостоятельными должниками выста-
вочных предпринимателей, содержателей гостиницы «Франция» В. И. Смель-
ницкого и М. Ф. Поповой [4].  
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Юридическим вопросам были посвящены периодические издания спе-
циализированного характера. Содержание отраслевых газет и журналов право-
вой направленности было разнообразным: тексты нормативных правовых актов, 
исторические исследования государственно-правовых явлений, анализ дейст-
вующего законодательства, изучение функционирования органов государствен-
ной власти, рассмотрение различных правовых институтов, зарубежный опыт 
правового регулирования, юридическая библиография и т. д. Отдельное место 
в программе специализированной периодики занимала судебная практика. Сле-
дует отметить, что специфика юридических изданий обуславливала серьезный 
научный подход к тому или иному вопросу, который нашел отражение на стра-
ницах подобной периодики. Поэтому материалы отличались глубиной изучения, 
часто представляли собой фундаментальные работы. К числу таковых можно 
отнести публикацию из «Журнала Юридического общества при Императорском 
С.-Петербургском университете», напечатанную в 1898 году, о противоречиях 
в решениях Правительствующего Сената, которые затрудняли возможность их 
использования на местах. Здесь затрагивался важный вопрос, заключающийся 
не только в наличии таких противоречий, но и в отсутствии попыток их устра-
нения и предупреждения. Это подрывало авторитетность решений и не соответ-
ствовало цели единства взглядов на законы и единообразного их исполнения 
всеми судебными органами Российской империи [3, с. 36]. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что периодические издания 
второй половины XIX столетия были важной частью жизни общества, затраги-
вая различные сферы, в том числе и правовую. Одним из вопросов, нашедшим 
отражение на страницах периодики, стало судопроизводство. И в универсаль-
ных, и в специализированных изданиях подобная тематика присутствует, однако 
различаются подходы к ее рассмотрению: в первом случае это описание наибо-
лее резонансных происшествий или судебных процессов. В отраслевых издани-
ях судебная практика представлена посредством серьезных научных исследова-
ний, однако и в юридических газетах и журналах, особенно в период становле-
ния этого типа периодики, печатались интересные с точки зрения редакции су-
дебные решения для привлечения читательской аудитории. 
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Одна из динамично развивающихся в российском праве отраслей – это 
отрасль спортивного права. В условиях международной изоляции российского 
спорта проблема защиты прав спортсменов стала широко обсуждаться не толь-
ко на национальном, но и на мировом уровнях. Особо стоит обратить внимание 
на регулирование трудовой деятельности футболистов-профессионалов и тре-
неров в российском футболе.  

Единственно официально признанной ФИФА (Международная федерация 
футбольных ассоциаций) и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) 
организацией, обеспечивающей контроль за развитием футбола в России, явля-
ется Российский футбольный союз (РФС), под эгидой которого проходят не 
только футбольные соревнования в России, но и участие национальной команды 
страны в мировых первенствах.  

Взаимоотношения клубов и игроков на международном уровне в части 
порядка перехода футболиста из клуба в клуб, расторжения контракта и всех 
видов компенсаций, положенных за изменение статуса футболиста, регулиру-
ются Регламентом ФИФА по статусу и переходам футболистов (регламент  
ФИФА), принятым ФИФА в 2004 году [5]. 

Особенности регулирования труда спортсменов, тренеров в Российской 
Федерации устанавливаются трудовым законодательством РФ и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ными договорами, соглашениями, а также локальными нормативными актами 
[1, 2]. 

Основным источником «футбольного права» в Российской Федерации, ре-
гулирующим трудовые отношения между футболистом-профессионалом, тре-
нером и футбольным клубом как работодателем, в том числе отношения в об-
ласти заключения, изменения и прекращения трудового договора, обеспечения 
его надлежащего исполнения сторонами, является «Регламент РФС по статусу 
и переходам (трансферу) футболистов» (Регламент РФС) [4].  

В соответствии со сложившейся практикой в командных видах спорта, 
а также в видах спорта, в которых существует система трансферов спортсменов, 
в подавляющем большинстве случаев со спортсменами и тренерами заключа-
ются срочные трудовые договоры. 

Одной из самых остро стоящих в современном футболе проблем является 
проблема досрочного расторжения трудового договора с футболистом.  

Например, согласно ст. 13 Регламента ФИФА [5] трудовой договор между 
профессиональным клубом и футболистом может быть расторгнут только по 
истечении срока его действия или по взаимному соглашению сторон, что отра-
жает фундаментальный принцип стабильности контрактов и договорного права. 
Строгий контроль ФИФА за соблюдением этого принципа привел к тому, что 
досрочно расторгнуть трудовой договор футболиста с клубом без серьезных на-
рушений футболиста невозможно. 

Конечно, по окончании сезона (так как иное не допускается) любая из 
сторон может обратиться в ассоциацию ФИФА с требованием о расторжении 
трудового договора, однако не факт, что ассоциация удовлетворит это требова-
ние, так как Регламент ФИФА в этом вопросе отличается обтекаемостью фор-
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мулировок, таких как «наличие спортивных обоснований для расторжения кон-
тракта определяется в каждом случае отдельно». 

Регламентом РФС предусмотрено, что трудовой договор с футболистом-
профессионалом/тренером может быть расторгнут по инициативе клуба по ос-
нованиям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федера-
ции [4]. 

В Трудовом кодексе РФ общие основания для расторжения трудового до-
говора по инициативе работодателя указаны в ст. 81 ТК РФ [6], кроме этого 
имеется отдельная гл. 54.1, в которой отражены особенности регулирования 
труда спортсменов и тренеров. Анализ данных оснований показывает, что Тру-
довой кодекс РФ запрещает расторжение трудового договора по инициативе ра-
ботодателя (в одностороннем порядке) без имеющихся на то оснований, указан-
ных в законодательстве.  

Таким образом, увольнять футболиста в одностороннем порядке просто 
по желанию работодателя (т. е. без уважительной причины) запрещено.  

Однако в Регламенте РФС установлено, что в случае досрочного растор-
жения трудового договора по инициативе клуба без уважительных причин фут-
болист-профессионал/тренер имеет право на получение компенсации (выплаты) 
за такое расторжение в размере, установленном трудовым договором [4], т. е. 
получается, что увольнение все-таки возможно и без уважительных причин, при 
этом необходимо лишь выплатить компенсацию. 

В этом и состоит первая проблема досрочного расторжения трудового до-
говора футболиста-профессионала или тренера по инициативе клуба. Регламент 
при этом позволяет немного «обойти» нормы Трудового кодекса РФ путем того, 
что за защитой своих прав спортсмены и тренеры могут обратиться в Палату по 
разрешению споров РФС за компенсацией и не обращаться за их защитой в го-
сударственные органы [4]. 

Другая проблема заключается в том, что критериев для определения 
«уважительная» или «неуважительная» причина для расторжения договора Рег-
ламентом РФС не установлено, в нем сказано лишь о том, что отсутствие или 
наличие уважительных причин будет рассматриваться в частном порядке. 

Регламент ФИФА содержит больше информации в данном направлении, 
однако и в нем установлены только две конкретные уважительные причины: 
«неправомерное поведение стороны» и «невыплата в срок как минимум двух 
месячных зарплат» [5, ст. 14], а также одна ситуация – «беременность» для иг-
роков женского пола; при отсутствии указанных обстоятельств расторжение 
контракта одной из сторон будет считаться совершенным без «уважительной 
причины». 

Из этого вытекает третья проблема – зачастую данные законотворческие 
пробелы спортсмены/тренеры используют в своих интересах и злоупотребляют 
ими в процессе трудовых отношений. Отсутствие четкого критерия отнесения 
причин к «уважительным» или «неуважительным», дает возможность, с одной 
стороны, недобросовестным футболистам снизить требования к себе, не боясь 
потерять работу на спортивный сезон, так как, например, согласно ст. 16 Регла-
мента ФИФА контракт не может быть расторгнут в одностороннем порядке 
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в течение спортивного сезона. С другой стороны, клуб зачастую включает 
в трудовые договоры со спортсменами/тренерами пункты с различными законо-
дательно неустановленными причинами, позволяющими ему в любой момент 
уволить «неудобного» спортсмена, сославшись на данные пункты договора, как 
на обоснованную, уважительную причину. 

Анализ практики Палаты ФИФА по рассмотрению подобных ситуаций 
в рамках трудовых споров на предмет обоснованности причин одностороннего 
расторжения трудового договора клубом, показал, что плохое выступление фут-
болиста, недостаточное количество сыгранных им матчей и количество забитых 
им голов, проявление недостаточного рвения, полученные травмы, даже отсут-
ствие на тренировках (прогул), в большинстве своем не являются обоснован-
ной, т. е. уважительной причиной, позволяющей клубу досрочно прекратить 
трудовой договор футболиста в одностороннем порядке [3]. 

Отсутствие четких критериев отнесения причин к «уважительным» или 
«неуважительным» приводит к тому, что большинство односторонне расторгну-
тых договоров, казалось бы, по уважительным причинам успешно оспорено 
спортсменами и/или тренерами в соответствующих инстанциях, а пункты или 
статьи договора, на основании которых клубом были приняты решения о рас-
торжении, были признаны незаконными и их нельзя рассматривать в качестве 
обоснованных причин для расторжения трудового контракта по инициативе 
клуба. 

Подводя итог, стоит признать, что в настоящее время законодательно дан-
ные проблемы еще не решены. И хотя в целом соблюдение принципа контракт-
ной стабильности и дает позитивный результат, оно также дает возможность 
сторонам договора злоупотреблять сложившимся юридическим пробелом каж-
дой в своих целях.  

Решением проблемы послужит внесение изменений в Трудовой кодекс РФ 
в части, касающейся оснований для расторжения трудового договора футболи-
ста-профессионала или тренера в одностороннем порядке, а именно – установ-
ление минимального размера компенсации за досрочное расторжение трудового 
договора в одностороннем порядке в виде процента от заработной платы за ос-
тавшийся срок действия трудового договора. Для устранения разногласий меж-
ду сторонами следует четко установить критерии для определения «уважитель-
ной причины» для расторжения контракта, исходя из правоприменительной 
практики РФС и ФИФА.  

Также, на наш взгляд, положительную роль в решении данного вопроса 
может сыграть, с одной стороны, вменение в обязанности работодателя в ли-
це клуба обеспечить проведение юридической экспертизы условий досрочно-
го расторжения договора, которые указываются в контракте, а, с другой сто-
роны, в обязанности Палаты по разрешению споров – проведение в обяза-
тельном порядке юридической экспертизы условий досрочного расторжения 
договора, включаемых клубами в трудовые договоры со спортсменами, на 
предмет обоснованности причин одностороннего расторжения трудового до-
говора клубом. 
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Правовое регулирование защиты прав потребителей  

в сфере страхования 

 
В статье указывается, что правовое регулирование защиты прав потребителей в об-

ласти страхования включает в себя нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

между страховщиками и страхователями, а также механизмы обеспечения прав потреби-

телей в процессе заключения, исполнения и прекращения договоров страхования. При этом 

подчеркивается, что это явление охватывает аспекты, связанные с правами потребителей 

на информацию, прозрачность условий страхования, доступность услуг и защиту от недоб-

росовестных практик со стороны страховых компаний. Обращается внимание на деятель-

ность государственных органов, направленную на контроль за соблюдением прав потреби-

телей в области страхования и делается вывод, что в условиях современного общества, где 

страхование стало неотъемлемой частью финансового планирования и защиты интересов 
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граждан, важность защиты прав потребителей страховых услуг приобретает особое зна-

чение.  

Ключевые слова: права потребителя, защита прав, страхование, законодательство, 

правовое регулирование. 
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Legal regulation of consumer protection in the field of insurance 

 
The article indicates that legal regulation of consumer protection in the field of insurance 

includes normative legal acts governing relations between insurers and policyholders, as well as 

mechanisms for ensuring consumer rights in the process of concluding, executing and terminating 

insurance contracts. It is emphasized that this phenomenon covers aspects related to consumer 

rights to information, transparency of insurance conditions, availability of services and protection 

from unfair practices by insurance companies. Attention is drawn to the activities of government 

agencies aimed at monitoring compliance with consumer rights in the field of insurance and it is 

concluded that in the conditions of modern society, where insurance has become an integral part of 

financial planning and protection of citizens interests, the importance of protecting the rights of 

consumers of insurance services is of particular importance. 
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Действующее законодательство по защите прав потребителей в области 
страхования охватывает ключевые законодательные инициативы и правовые 
нормы, которые регулируют отношения между страховщиками и потребите-
лями страховых услуг. Основным законом Российской Федерации, имеющим 
высшую юридическую силу, в данной сфере является Конституция Россий-
ской Федерации, ст. 7 которой определяет Российскую Федерацию как соци-
альное государство, а соответственно, политика государства должна уделять 
особое внимание охране здоровья граждан, реализации гарантий социальной 
защиты [1]. 

Несомненно, важно заботиться о сохранении здоровья и безопасности 
граждан страны. Данная задача решается путем правового регулирования на го-
сударственном уровне.  

Важнейшими нормативными правовыми актами в этой сфере являются 
федеральные законы, такие как Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Закон Российской Федерации от 
27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» [4]. Эти законы устанавливают основные принципы защиты прав 
потребителей, включая право на получение полной и достоверной информации 
о страховых продуктах, право на защиту от недобросовестных практик со сто-
роны страховщиков, а также право на возмещение ущерба в случае нарушения 
условий договора.  

Кроме того, важное значение имеют подзаконные правовые акты, регла-
ментирующие деятельность страховых компаний, такие как правила страхова-
ния, утвержденные Центральным банком РФ, а также различные нормативные 
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документы, касающиеся лицензирования страховых организаций и контроля за 
их деятельностью. Эти акты создают правовую базу для функционирования 
страхового рынка и обеспечивают защиту прав потребителей.  

Важным аспектом является также анализ судебной практики, которая 
складывается в сфере защиты прав потребителей в страховании. Судебная прак-
тика и судебная защита оказывает значительное влияние на дальнейшую интер-
претацию законов и нормативных актов.  

Также следует отметить важность международных стандартов и рекомен-
даций, касающихся защиты прав потребителей, которые служат ориентиром для 
совершенствования национального законодательства. В этом контексте анали-
зируются подходы различных стран к правовому регулированию страхования 
и защиты прав потребителей, что позволяет выявить лучшие практики и адап-
тировать их к российским реалиям [3]. 

Отличительной чертой законодательства о защите прав потребителей вы-
ступает взаимная связь всех положений, в нем содержащихся, с нормами феде-
рального законодательства, определяющими права потребителей [2]. К этому 
необходимо добавить, что в рассмотрении данного вопроса имеет значение не 
только уголовное право, но и гражданское, административное и предпринима-
тельское право.  

Отличительной чертой действующего законодательства, касающегося за-
щиты прав потребителей, является его отнесение к определенной законодатель-
ной сфере. Связано это с тем, что многие нормативные правовые акты принад-
лежат к разным областям социальных и рыночных отношений. Можно сделать 
вывод, что такое законодательство имеет комплексную природу. 

Обзор законов и других нормативных правовых актов в области защиты 
прав потребителей в страховании представляет собой комплексный анализ пра-
вовой среды, в которой функционирует страховой рынок, и подчеркивает важ-
ность соблюдения прав потребителей для обеспечения справедливости и про-
зрачности в страховых отношениях. 

В дополнение к изложенному следует отметить, что важным элементом 
системы защиты прав потребителей в страховании является деятельность обще-
ственных организаций и ассоциаций, которые играют значительную роль в мо-
ниторинге и анализе рынка страховых услуг. Эти организации активно участ-
вуют в формировании общественного мнения, а также в разработке рекоменда-
ций по совершенствованию законодательства и практики страхования. Они мо-
гут выступать в качестве посредников между потребителями и страховщиками, 
помогая разрешать споры и защищая интересы граждан. Не менее важным ас-
пектом является правовое просвещение, направленное на повышение финансо-
вой грамотности населения. Понимание условий страхования, прав и обязанно-
стей сторон, а также механизмов защиты своих прав позволяет потребителям 
более осознанно подходить к выбору страховых продуктов и минимизировать 
риски, связанные с недобросовестными практиками. 

Также стоит упомянуть о современных тенденциях в области цифровиза-
ции страхования, которые открывают новые возможности для защиты прав по-
требителей. Онлайн-платформы и мобильные приложения делают процесс при-
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обретения страховых полисов более удобным и прозрачным, однако они также 
требуют особого внимания к вопросам безопасности данных и защиты личной 
информации клиентов. 

В заключение, необходимо отметить, что эффективная защита прав по-
требителей в области страхования требует комплексного подхода, включающего 
как законодательные инициативы, так и активное участие общественности, 
а также адаптацию к современным вызовам и технологиям. Только в таком слу-
чае можно обеспечить надежную и безопасную среду для всех участников стра-
хового рынка. 
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в Российской Федерации и зарубежных странах 

 
Статья посвящена исследованию института совладения товарными знаками. В рам-

ках данной работы автор рассмотрел регулирование указанного вопроса в рамках дейст-

вующего российского законодательства в сфере предоставления правовой охраны товарных 

знаков, проанализировал опыт зарубежных стран. Приведены мнения цивилистов по поводу 
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The article is devoted to the study of the institute of co-ownership of trademarks. Within the 

framework of this work the author has considered the regulation of this issue within the framework 

of the current Russian legislation in the field of granting legal protection of trademarks, analyzed 

the experience of foreign countries. Opinions of civilists on the indicated problem are given, law 

enforcement practice is investigated. The problem of lack of regulation in the Russian civil legisla-
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ditions to the current Civil Code of the Russian Federation in terms of authorization of joint owner-
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Товарные знаки, как средства индивидуализации товаров, играют на сего-

дняшний день весьма значительную роль в бизнесе, поскольку они не только 
предоставляют защиту интеллектуальной собственности, но и обеспечивают 
уникальность компании-владельца конкретного средства индивидуализации. 
Именно грамотно разработанный и продвигаемый товарный знак является цен-
ным активом для многих субъектов экономических отношений.  

Общеизвестно, что институт права собственности давно предоставляет 
в собственность двух или нескольких лиц имущество, принадлежащее им на 
праве общей собственности, которое, в свою очередь, может быть долевым или 
же совместным. Однако возникает вопрос: возможно ли такие положения при-
менить к интеллектуальной собственности, а именно к товарным знакам? 

Действительно, п. 2 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) предусматривает, что исключительное право на средство инди-
видуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) мо-
жет принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. Однако это 
общее правило, поэтому нам необходимо установить, что по вопросу совладе-
ния товарными знаками говорят непосредственно нормы, закрепленные в главе 
76 ГК РФ, а также к какому мнению по исследуемому вопросу приходят суды 
и цивилисты. 

Статья 1510 ГК РФ содержит такое понятие как «коллективный знак», под 
которым понимается товарный знак, предназначенный для обозначения товаров, 
производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами 
и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими ха-
рактеристиками. 

Так, мы можем заключить, что российский законодатель, с одной сторо-
ны, прямо и не называет такое понятие как «совладение товарным знаком», но, 
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с другой стороны, и не запрещает такую возможность. Однако Административ-
ный регламент Роспатента, определяющий процедуру государственной регист-
рации товарного знака, все же не предусматривает подачу заявки на товарный 
знак несколькими лицами одновременно.  

Что касается правоприменительной практики в РФ, в частности судебной, 
то мы можем отметить, что Верховный Суд РФ в своем определении от 
03.07.2018 № 305-КГ18-2488 настаивает на следующем: «Российским законода-
тельством не предусмотрена процедура регистрации товарного знака на имя не-
скольких лиц, за исключением регистрации коллективного товарного знака». 
Арбитражный суд в свою очередь в решении от 21.12.2022 № А19-17458/2020 
не признает товарный знак совместно нажитым имуществом супругов, обосно-
вывая свою позицию тем, что исключительное право на использование товарно-
го знака имеет только лицо, на имя которого зарегистрирован товарный знак, 
т. е. правообладатель. 

В своей работе В. И. Файрушин приходит к следующему выводу: «По су-
ти, на практике в настоящее время используется лишь вышеописанная нами 
форма совладения товарным знаком – институт коллективного товарного зна-
ка». Как подчеркивает автор, такая практика сложилась в основном благодаря 
позиции высших судебных инстанций [4, с. 199].  

А. Ю. Хазиева справедливо отмечает, что коллективный знак накладывает 
существенные ограничения на правообладателей [5, с. 21]. Так, например, п. 2 
ст. 1510 ГК РФ запрещает отчуждение исключительного права на коллективный 
товарный знак.  

В свою очередь многие исследователи не согласны с отсутствием в дейст-
вующем российском законодательстве института совладения товарными знака-
ми. Так, Е. А. Зайкин предлагает в своем научном исследовании дополнить гра-
жданско-правовое законодательство положениями о совместном владении то-
варными знаками, которые не только будут основаны на договорных отношени-
ях, но и предоставят возможность дальнейшего выделения долей в исключи-
тельном праве на товарный знак. «Дополнение должно быть осуществлено ме-
тодом имплементации норм международного частного права, т. е. путем пере-
носа в законодательство России существующих позиций по исследуемому во-
просу на уровне договоров стран», – подчеркивает автор [2, с. 90]. 

В 2023 году к мнению цивилистов присоединились также сенатор РФ Ан-
дрей Клишас и депутат Государственной Думы Павел Крашенинников, которые 
внесли в Государственную Думу РФ законопроект, который разрешит совмест-
ное владение товарными знаками вопреки сложившейся судебной практике. Ав-
торы законопроекта настаивают на том, что совместное владение товарным зна-
ком будет допускаться только в том случае, если оно не допускает возможности 
введения в заблуждение потребителей относительно товара или его производи-
теля. Кроме того, законопроект предусматривает выделение долей в исключи-
тельном праве на товарный знак. Однако следует отметить, что на сегодняшний 
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день данный законопроект находится лишь на стадии рассмотрения в Государ-
ственной Думе. 

На наш взгляд, введение таких новшеств в гражданское законодательство 
РФ должно положительно отразиться на экономическом рынке, существенно 
расширив возможности субъектов бизнеса в гражданском обороте.  

Если мы обратимся к гражданско-правовому законодательству соседних 
стран, то обнаружим, что в Республике Беларусь имеются аналогичные с РФ по-
ложения, которые проявляются лишь в возможности регистрации коллективного 
товарного знака объединением лиц, что предусмотрено Законом Республики Бела-
русь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания». 

Интересным представляется регулирование исследуемого вопроса в Узбе-
кистане, где в отличие от РФ существуют некоторые другие элементы института 
совладения товарными знаками. Так, Закон Республики Узбекистан «О товар-
ных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения това-
ров» от 30.08.2001 № 267-II допускает, что в случае разделения юридического 
лица, являющегося владельцем товарного знака, оба юридических лица могут 
быть признаны совладельцами товарного знака по их соглашению. 

Не только Узбекистан, но и многие другие зарубежные государства давно 
нормативно урегулировали вопрос совместного владения товарными знаками. 
Как отмечает З. Тетцоева: «Федеральное законодательство США прямо указы-
вает на возможность параллельной регистрации одного и того же наименования 
в качестве товарного знака на несколько лиц. Однако возможность совместного 
владения товарным знаком в США связана с определенными оговорками и ус-
ловиями, которые закреплены на законодательном уровне в Законе Лэнхема 
«О товарных знаках» [3, с. 8]. 

Во Франции законодательно также предусматривается возможность сов-
ладения товарным знаком, что закреплено в ст. L712-1 Французского кодекса 
интеллектуальной собственности. В частности, заключение соглашения, право-
преемство или ликвидация юридического лица могут послужить основаниями 
возникновения совместной собственности на товарный знак. В данном случае 
регулирование совладения товарным знаком определяется достижением согла-
сия всех сторон для совершения каких-либо юридически значимых действий, 
например, для предоставления лицензии на использование товарного знака, 
а также в случае предъявления иска совладельцем к лицу, нарушившему права 
на использование общего товарного знака. 

С. А. Горленко в своей работе подчеркивает следующее: «Режим совмест-
ного владения товарным знаком достаточно подробно регулируется Законом 
Великобритании о товарных знаках 1994 года» [1, с. 14–15]. Так, британское за-
конодательство признает равными доли совладельцев товарного знака, если ими 
не достигнуто соответствующее соглашение об определении доли каждого. Как 
и в США, в Великобритании один из совладельцев не вправе выдать лицензию 
на товарный знак, а также уступить или передать свою долю в исключительном 
праве на товарный знак без согласия остальных совладельцев. 
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Таким образом, подводя итог ко всему вышеизложенному, мы можем за-
ключить, что в мировой практике давно известен институт совместного владе-
ния товарными знаками, однако в РФ такая возможность предусмотрена лишь 
наличием коллективного знака, который хоть и принадлежит группе лиц, однако 
все же накладывает существенные ограничения на его правообладателей. На 
наш взгляд, несмотря на сложившуюся российскую судебную практику, дейст-
вующие законодательство требует совершенствования в части введения инсти-
тута совладения товарными знаками. В связи с чем, мы, соглашаясь с сущест-
вующим в РФ законопроектом о разрешении совместного владения товарными 
знаками, считаем необходимым и давно назревшим внесение изменений в чет-
вертую часть ГК РФ.  

В частности, предлагаем дополнить ст. 1484 ГК РФ следующими положе-
ниями: 

1) исключительное право на товарный знак может принадлежать двум или 
нескольким лицам совместно при условии, если это не служит введению потре-
бителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя; 

2) в случае предоставления исключительного права на товарный знак 
двум или нескольким лицам, доли каждого в исключительном праве на товар-
ный знак признаются равными, если соглашением между правообладателями не 
установлено иное. 
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Самозанятость как инструмент правовой и экономической  

независимости: анализ современных тенденций 

 
В данной статье рассматривается самозанятость как ключевой инструмент дос-

тижения экономической независимости в условиях современных экономических реалий. Ана-

лизируются тенденции роста самозанятости в разных странах, а также факторы, способ-

ствующие этому явлению. Особое внимание уделяется влиянию цифровизации и технологи-

ческих изменений на развитие самозанятых в различных профессиях. Исследуются преиму-

щества и недостатки самозанятости, а также ее влияние на рынок труда и экономическую 

стабильность. В заключение предлагаются некоторые рекомендации для улучшения условий 

для самозанятых, что может способствовать более устойчивому развитию экономики 

и повышению уровня жизни населения. 
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Self-employment as a tool of legal and economic independence:  

analysis of current trends 

 
This article examines self-employment as a key tool for achieving economic independence in 

the context of modern economic realities. The article analyzes the growth trends of self-employment 

in different countries, as well as the factors contributing to this phenomenon. Special attention is 

paid to the impact of digitalization and technological changes on the development of self-employed 

professions. The advantages and disadvantages of self-employment, as well as its impact on the 

labor market and economic stability, are investigated. In conclusion, recommendations are made to 

improve conditions for the self-employed, which can contribute to more sustainable economic 

development and improve the standard of living of the population. 
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Самозанятость является одной из форм трудовой деятельности, при кото-
рой человек выполняет свою профессиональную работу без привлечения наем-
ных сотрудников. В последние годы самозанятость приобрела значительное 
значение в экономике многих стран, включая Россию. Этот феномен обусловлен 
не только экономическими, но и правовыми и даже социальными факторами 
[3; 4], такими как желание быть независимым, гибкость рабочего времени и 
возможность реализовать собственные проекты. Мы попытаемся проанализи-
ровать современные тенденции самозанятости в контексте налогового законода-
тельства и ее роль как средства достижения правовой и экономической незави-
симости. 

В условиях быстро меняющейся, трансформирующейся экономики и гло-
бализации самозанятость приобретает все большую значимость, выступая не 
только как способ заработка и выживания, но и как важный инструмент для 
достижения экономической самостоятельности и правовой независимости. 
В последние годы в Российской Федерации наблюдается заметный рост числа 
самозанятых людей, что обусловлено изменениями норм в законодательстве, 
развитием цифровых технологий и изменением спектра потребительских пред-
почтений, что повышает не только уровень жизни, но ее само качество. 

Самозанятость предоставляет людям возможность не только использовать 
свои профессиональные навыки и таланты, но и устанавливать гибкие условия 
работы, что особенно актуально в условиях нестабильности на рынке труда. 
Однако это явление требует тщательного анализа с точки зрения налогового ре-
гулирования, поскольку самозанятые сталкиваются с особыми трудностями, 
связанными с механизмом уплаты налогов и соблюдением Российского законо-
дательства. 

Нами была поставлена цель проанализировать ряд актуальных тенденций 
самозанятости как средства достижения правовой и экономической независи-
мости. Хотелось бы выяснить, как налоговое законодательство влияет на разви-
тие этого сегмента, а также выявить некоторые факторы, способствующие или 
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препятствующие росту числа самозанятых в стране. Одновременно хотелось бы 
найти как положительные стороны рынка самозанятости, так и потенциальные 
риски, связанные с недостаточной правовой защитой и налоговыми обязатель-
ствами, т. е. не только вычленить их, но и, насколько это возможно, в опреде-
ленной мере их систематизировать и классифицировать. Мы постараемся со-
средоточиться на определении роли самозанятости в современном обществе 
и ее воздействие на самостоятельность экономическую независимость граждан. 
Это сможет стать еще одним шагом к разработке эффективной налоговой поли-
тики и помощи в оказании поддержки самозанятым в условиях современного 
рынка России. 

Самозанятость включает в себя разнообразные виды деятельности, такие 
как фриланс, индивидуальное предпринимательство и другие формы независи-
мой работы. Согласно российскому законодательству самозанятые лица имеют 
возможность зарегистрироваться в качестве налогоплательщиков по специаль-
ному налоговому режиму – налогу на профессиональный доход (НПД). Этот 
режим был введен в 2019 году и предоставляет самозанятым возможность уп-
лачивать налог по упрощенной схеме [1], что делает его привлекательным 
и удобным для многих граждан. 

Введение НПД стало важным шагом к упрощению налоговой системы 
для самозанятых. Налоговая ставка составляет 4 % на доходы от физических 
лиц и 6 % на доходы от юридических лиц [4]. Эти ставки значительно ниже, чем 
у индивидуальных предпринимателей, что способствует привлечению новых 
участников в сферу самозанятости. 

В последние годы самозанятость приобретает все большую популярность 
как форма ведения бизнеса, особенно на фоне экономической нестабильности и 
стремления к финансовой независимости. Ключевым фактором, способствую-
щим росту самозанятости, являются налоговые режимы, которые предлагают 
гибкость и доступность для индивидуальных предпринимателей. Здесь хоте-
лось бы проанализировать основные налоговые режимы, доступные для само-
занятых, их плюсы и минусы, а также влияние на экономическую независи-
мость граждан. 

Так, общий режим налогообложения включает уплату налога на прибыль 
и НДС. Он подходит для самозанятых, которые намерены развивать более 
крупный бизнес и имеют значительные доходы. Одним из преимуществ общего 
режима является возможность вычета расходов, связанных с ведением бизнеса, 
что может значительно уменьшить налоговую нагрузку. Тем не менее, его ис-
пользование требует ведения сложного бухгалтерского учета, что может пред-
ставлять трудности для начинающих бизнесменов. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) является самым популяр-
ным налоговым режимом для самозанятых. Она предлагает два варианта: УСН 
«доходы» (6 % от доходов) и УСН «доходы минус расходы» (15 % от разницы 
между доходами и расходами). УСН значительно облегчает процесс налогооб-
ложения, снижает налоговую нагрузку и позволяет избежать сложного бухгал-
терского учета [4]. Это делает ее привлекательной для малых предпринимателей 
и самозанятых, стремящихся к финансовой независимости. 



126 

С 2019 года в России введен новый налоговый режим — налог на профес-
сиональный доход (НПД), предназначенный для самозанятых граждан. НПД 
позволяет уплачивать налог по ставке 4 % на доходы от физических лиц и 6 % 
на доходы от юридических лиц. Этот режим не требует регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя и значительно упрощает процесс налогооб-
ложения. НПД также дает возможность легально вести деятельность без необ-
ходимости ведения бухгалтерского учета, что делает его особенно подходящим 
для фрилансеров и малых предпринимателей [1]. 

Сравнительный анализ различных налоговых режимов демонстрирует, 
что выбор оптимального варианта зависит от особенностей бизнеса, объема до-
ходов и готовности предпринимателя заниматься бухгалтерией. Упрощенная 
система налогообложения и налог на профессиональный доход являются наи-
более подходящими для самозанятых, стремящихся к финансовой независимо-
сти, поскольку они обеспечивают простоту и доступность. 

По информации Федеральной налоговой службы России, число зарегист-
рированных самозанятых граждан ежегодно увеличивается. Это обусловлено 
изменениями в экономической ситуации, включая рост удаленных рабочих мест 
и развитие цифровых платформ. Особенно выражен этот рост среди молодежи, 
которая стремится найти альтернативные источники дохода и ценит гибкость, 
которую предлагает самозанятость. 

В последние годы наблюдается значительный рост числа самозанятых 
граждан, что связано с рядом экономических, социальных и технологических 
факторов. Самозанятость становится все более привлекательной альтернативой 
традиционным формам занятости, предоставляя индивидуумам возможность 
гибко управлять своим временем и ресурсами. Этот тренд имеет важные по-
следствия для экономики в целом, а также для налоговой системы. 

Одной из основных причин роста числа самозанятых является прогресс 
в области цифровых технологий и платформенной экономики. Появление он-
лайн-платформ, таких как сайты для фрилансеров, маркетплейсы и социальные 
сети, значительно облегчило поиск клиентов и предоставление услуг. Это от-
крыло новые горизонты для тех, кто хочет работать на себя, и способствовало 
возникновению новых профессий и видов деятельности, которые ранее не были 
так распространены [2]. 

Кроме того, экономическая нестабильность и изменения на рынке труда 
способствуют увеличению числа самозанятых. В условиях кризиса многие лю-
ди теряют работу или сталкиваются с уменьшением зарплаты, что побуждает их 
искать альтернативные источники дохода. Самозанятость не только помогает 
сохранить финансовую независимость, но и дает возможность постоянно разви-
вать собственные бизнес-идеи, что, в свою очередь, способствует экономиче-
скому росту и созданию новых рабочих мест. 

Социальные факторы также существенно влияют на рост числа самозаня-
тых. Изменения в общественном восприятии самозанятости и увеличение инте-
реса к предпринимательству среди молодежи способствуют возникновению но-
вого подхода к трудовой деятельности. Все большее количество людей стремят-
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ся к самореализации и независимости, что делает самозанятость привлекатель-
ной альтернативой традиционным формам труда, расширяя занятость в стране. 

В конечном итоге, поддержка со стороны государства играет важную роль 
в развитии сектора самозанятых. Внедрение и расширение, разнообразие специ-
альных налоговых режимов, упрощение процесса регистрации и предоставление 
субсидий для начинающих бизнесменов создают благоприятные условия для са-
мозанятости [2]. Эти инициативы не только активизируют экономическую дея-
тельность, но и способствуют созданию более справедливой налоговой системы, 
в которой каждый гражданин может внести свой вклад в экономику страны. 

Таким образом, рост числа самозанятых представляет собой сложный 
процесс, который зависит как от внутренних, так и от внешних факторов. Этот 
тренд создает новые возможности для экономической независимости граждан 
и требует более глубокого изучения и анализа в рамках налогового законода-
тельства и государственной политики. 

Современные технологии занимают важное место в развитии самозанято-
сти. Платформы для фриланса, такие как Upwork и Freelancer, а также социаль-
ные сети помогают самозанятым находить клиентов и рекламировать свои ус-
луги. Это открывает новые горизонты для заработка и способствует экономиче-
ской независимости. Эти ресурсы позволяют специалистам из различных об-
ластей (дизайнерам, программистам, маркетологам и т. д.) предлагать свои ус-
луги на международном рынке. Это не только расширяет их клиентскую базу, 
но и дает возможность устанавливать конкурентоспособные цены, что, в свою 
очередь, способствует их экономической независимости. 

Кроме того, прогресс в области технологий упрощает бухгалтерский и на-
логовый учет для самозанятых. На рынке представлены разнообразные про-
граммные решения и мобильные приложения, которые автоматизируют процесс 
учета доходов и расходов, а также содействуют в подготовке налоговых декла-
раций. Это уменьшает административные затраты и дает возможность самоза-
нятым сосредоточиться на развитии своего бизнеса. 

Технологии также способствуют улучшению взаимодействия между са-
мозанятыми и их клиентами. Используя мессенджеры, видеозвонки и социаль-
ные сети, самозанятые могут оперативно и эффективно общаться с клиентами, 
что в свою очередь повышает качество обслуживания и уровень удовлетворен-
ности. 

Тем не менее, наряду с многочисленными преимуществами, развитие тех-
нологий также создает определенные трудности. Конкуренция на онлайн-
платформах может быть весьма острой, и самозанятым требуется постоянно со-
вершенствовать свои навыки и подстраиваться под изменения на рынке. Кроме 
того, вопросы безопасности данных и защиты личной информации становятся 
все более важными в условиях цифровизации. 

Таким образом, технологический прогресс является важным фактором, 
влияющим на современный рынок самозанятости, открывая новые возможно-
сти и инструменты для достижения финансовой независимости. Крайне важно, 
чтобы самозанятые эффективно использовали эти технологии, чтобы не только 
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выживать, но и успешно развиваться в условиях стремительно меняющейся 
экономической среды. 

В заключение отметим, что самозанятость является ключевым инстру-
ментом для достижения экономической независимости и в последние годы ста-
новится все более актуальной в условиях быстро меняющейся экономической 
ситуации. Исследование современных тенденций демонстрирует, что самозаня-
тые граждане не только играют значительную роль в экономике, но и влияют на 
разработку новых методов налогообложения и системы социальной защиты. 

Рост числа самозанятых обусловлен несколькими факторами, среди кото-
рых можно выделить развитие технологий, изменение потребительских пред-
почтений и потребность в гибкости трудовых отношений. Технологические 
новшества, такие как интернет-платформы и мобильные приложения, значи-
тельно облегчили выход на рынок для индивидуальных предпринимателей, что, 
в свою очередь, способствовало увеличению самозанятости. 

Налоговые режимы для самозанятых имеют важное привлекательное 
значение для создания благоприятных условий для ведения бизнеса. Гибкие 
и упрощенные налоговые системы помогают самозанятым снизить налоговые 
нагрузки и сосредоточиться на развитии своих услуг и товаров. В то же время 
следует учитывать риски, связанные с недостаточной защитой прав самоза-
нятых, что подчеркивает необходимость дальнейшего улучшения законода-
тельства. 

Таким образом, внедрение и расширение налоговой модели самозанято-
сти, выступая в качестве средства достижения экономической независимости, 
нуждается в стимулах со стороны государства. А к этому следует подходить 
комплексно. Это включает как саму государственную поддержку, так и активное 
участие самих самозанятых в создании своей профессиональной среды. Необ-
ходимо продолжать исследовать и анализировать тенденции в данной области, 
чтобы обеспечить устойчивое развитие самозанятости и ее интеграцию в эко-
номическую систему страны на благо общества и государства. 
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Государственная регистрация в системе права принадлежит к числу наи-

более важных юридических действий и наиболее сложных механизмов, связан-
ных с технологиями внесения значимой информации в единую государствен-
ную систему данных. 

Гражданско-правовые аспекты института государственной регистрации 
традиционно находят отражение в законодательстве того или иного государства, 
организационно-практические вопросы – в научной, учебной литературе, прак-
тических статьях и наработках участников процесса. Вопросы затрагиваются во 
                                                           

© Тихомирова И. Е., 2025 



130 

множестве учебных изданий, ряде монографий, докладов и научных статей 
(Р. С. Бевзенко, Т. Н. Радько, К. А. Новиков, В. Н. Синельникова, Е. М. Тужило-
ва-Орданская и др.) или диссертаций (Е. А. Пустовалова, Д. Л. Яблонский и ряд 
более ранних), однако ряд вопросов теории и практики все же остаются дискус-
сионными. Статья посвящена роли института государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и проблемам в системе регист-
рации права. Особо хочется отметить сделанный вывод о том, что в функциях 
государственного учета прав на недвижимое имущество раскрывается само ме-
сто среди других государственных систем, подсистем, направленных на соци-
ально-преобразующую, экономическую сферу. Таким образом, сами функции 
направлены на позитивные, прогрессивные воздействия в сфере взаимодейст-
вия между участниками отношений, как со стороны общества, так и с другой 
стороны государства в целом. Позитивные воздействия направлены на юриди-
ческую фиксацию в виде акта, подтверждающего права владения, пользования, 
распоряжения тем или иным недвижимым имуществом. 

Следует отметить, что институт государственной регистрации не может 
существовать в отрыве от государства или вне права, поскольку связан 
с государственной ролью и социальным назначением в жизни общества и госу-
дарства, выполняя функции в сфере охраны и защиты прав на недвижимое 
имущество. 

По мере совершенствования и развития законодательства появилось по-
нятие «государственная регистрация прав на недвижимое имущество» 
в Федеральном законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». Согласно действующей редакции закона «юридический акт 
признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения 
права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого 
права и обременения недвижимого имущества» [1] – это процедура осуществ-
ления государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Рассматривая определение государственной регистрации прав, следует 
отметить роль регистрации, которая отвечает на вопрос – о наличии прав собст-
венности, что в свою очередь зависит от отношений по владению, пользованию 
и распоряжению своим имуществом, собственно, которые закреплены в Граж-
данском кодексе Российской Федерации. Представление о регистрации как 
о юридическом акте без государства не представляется возможным, в силу сущ-
ности образования самого государства как формы организации общества с при-
родой действия регистрации в правовой системе. 

Все направления деятельности государства определены на основе законо-
дательных актов, которые определяют характер и содержание этой деятельно-
сти в виде функций права [19, с. 210]. В связи с высокой значимостью регист-
рации недвижимости и для раскрытия сущности данная категория нуждается 
в правовой регламентации в части определения функций регистрационной сис-
темы права. Ценность функций, в том числе и ее роль в системе права, регули-
рующая права и свободы граждан в обществе, заключается в ее существовании, 
в возможности реализации регулирования прав получить практическую пользу. 
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Происхождение терминологии применения «функций» распространено 
в различных дисциплинах, науках и сферах жизни и употребляется в разнооб-
разных смысловых значениях. Исток происхождения слова «функция» (funсtio) 
берет свое начало с латинского языка и означает «исполнение, осуществление» 
[2, с. 762]. В словаре русского языка слово «функция» означает «явления, вели-
чина, работа, обязанность, круг деятельности, назначение» [3, с. 763]. Фило-
софское развитие термину «функция» как «деятельность, исполнение» 
[4, с. 485], а далее «существование, мыслимое нами в действии» [5], высказал 
философ И. Гете. В теории государства и права под функцией права понимают 
«основные направления правового воздействия, выражающие роль права в упо-
рядочении общественных отношений» [6, с. 62]. Продолжить данное определе-
ние следует тем, что «общественные отношения, предопределяются социаль-
ным назначением права в жизни общества» [7, с. 407]. Согласно юридической 
энциклопедии «функция» – это «основные направления воздействия права на 
общественные отношения» [8, с. 650], рассматривая функции права – это «ос-
новные направления правового воздействия, выражающие роль права в упоря-
дочении общественных отношений» [9, с. 79]. В социологии употребляется 
термин «функция» как «роль, выполняемая определенным субъектом социаль-
ной системы в ее организации как целого, в осуществлении целей и интересов 
социальных групп и классов» [10, с. 603]. 

Понятие «функции права» на законодательном уровне не закреплено, нет 
единого взгляда на проблему функций права. В доктрине устоявшегося опреде-
ления также нет, что, по мнению ученых, дает основания произвольного толко-
вания значения и появления новых терминов. Проблема исследования опреде-
ления, отсутствия родового понятия и содержания функции права остается ак-
туальной. 

В юридической науке термин «функция» употребляется для характери-
стики социальной роли государства и права. Рассмотрим определения несколь-
ких известных российских юристов и правоведов. Так, В. К. Бабаев определил, 
что функция права – это проявление его «имманентных» специфических 
свойств. В функции аккумулируются такие свойства права, которые вытекают 
из его качественной самостоятельности как социального феномена [17, с. 251]. 
В понимании Т. Н. Радько функция права – это такое направление его воздейст-
вия на общественные отношения, потребность в осуществлении которого по-
рождает необходимость существования права как социального явления. В этом 
смысле можно сказать, что функция характеризует направление безусловного, 
необходимого воздействия права, т. е. такого, без которого общество на данном 
этапе своего развития обойтись не может [15, с. 137]. Т. Н. Радько в совместной 
работе с В. А. Толстиком описывают, что функции права можно определить, как 
«обусловленные социальным назначением направления правового воздействия 
на общественные отношения» [16, с. 28]. 

Функция – это проявление специфических свойств права [16, с. 327–328]. 
Российский правовед Л. И. Петражицкий обозначил функции права «в сфере 
того точного и определенного нормирования и координации социального пове-
дения, которое создается правом, можно, дальше, различать разные специаль-



132 

ные направления этого нормирования и координации, разные специальные, 
свойственные праву, в отличие от нравственности социальные функции. Для 
общего ознакомления с характером и социальным значением права важно 
в особенности иметь в виду два направления этого нормирования, две специ-
альных, весьма существенных для социальной жизни функции права, которые 
можно назвать 1) распределительной и 2) организационной функциями права» 
[14, с. 158, 162]. В. Н. Карташов, определяя понятие функций права, считает их, 
как относительно обособленные предметные направления позитивного воздей-
ствия права на сознание и поведение людей (реальную действительность), в ко-
торых проявляется его природа, специфическая роль и назначение в жизни об-
щества [18, с. 98]. С. С. Алексеев в работе о функциях права выделил две ос-
новные функции: регулятивную и охранительную [11, с. 73]. В ранней работе он 
отмечал социально-политические и специально-юридические функции 
[12, с. 192]. 

Единая система регистрации права обладает схожими признаками 
и элементами упорядоченности функций права, их системностью как необходи-
мым условием функционирования. Государственная регистрационная система 
обладает элементом функции активной, динамичной природы 
в жизнедеятельности государства и общества в целом. Динамичная природа ре-
гистрационной системы проявляется в социально-преобразующей роли как со 
стороны общества (включая собственников недвижимого имущества 
и обладателей иных подлежащих государственной регистрации прав на него, 
других лиц, в том числе граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства), так и государства (нескольких государств) (российские 
и иностранные юридические лица, международные организации, Союзное госу-
дарство, иностранные государства, Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образования, органы государственной власти Рос-
сийской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления, кадастровые инженеры, нотариусы, 
судебные приставы-исполнители). Регистрационная деятельность взаимосвязана 
с участниками отношений в части обеспечения заявленных потребностей и инте-
ресов, охраны экономического, политического статуса и общественного порядка, 
как современной динамично развивающейся системы. 

Процесс функционирования регистрационной системы работает только 
с учетом взаимосвязи действующих ее субъектов и участников отношений. Ре-
гистрационная система не может работать без заявительного порядка, не исхо-
дящего от участников отношений. 

Функция направлена на относительно обособленное направление одно-
родного воздействия. В регистрационной деятельности воздействие направлено 
на общественные отношения в социально-экономической сфере. 

Функция – это целенаправленное воздействие. Регистрационная система 
непосредственно связана с целями и задачами, стоящими перед участниками 
отношений, как со стороны государства в целом, так и со стороны общества. 
Задачи предопределяют наличие и существование возможных функций, их со-
держание, средства и способы воздействия на реальную действительность. 



133 

Несколько функций (правовосстановительная, правоподтверждающая, 
правоудостоверяющая, сравнение документов/информации и т. п.) могут быть 
нацелены на выполнение какой-то конкретной задачи (исправление реестровых 
ошибок), а с помощью одной функции (например, контрольной) могут одно-
временно решаться несколько задач (обеспечение ведения достоверного учета 
объектов недвижимости и соблюдение, охраны прав и свобод участников отно-
шений). Правоудостоверительная функция берет свое начало от регистрацион-
но-удостоверительной функции. Суть регистрационно-удостоверительной 
функции заключается в юридическом закреплении необходимых общественных 
отношений, удостоверении прав и имеющихся юридическое значение фактов 
общественной жизни, в официальном регистрировании и свидетельствовании 
подлинности и верности документов и т. д. [13, с. 44]. 

Регламентация учета ведения объектов недвижимости обладает функция-
ми, конкретизирующими свойства системы стабильности, цельности, суверен-
ности, управляемости и компоненты ее структуры (права, судебной практики). 

Регистрационная система обладает функциями, как частью правовой сис-
темы, которые в значительной степени детерминированы материальными, ду-
ховными и иными условиями жизни общества, находящегося на конкретно-
историческом этапе своего развития. 

Функции регистрационной системы объективно обусловлены конкретны-
ми историческими факторами развития общества и государства в целом, его 
экономической, социальной структурой. В настоящее время проявляется неста-
бильность в развитии и функционировании регистрационных систем в России, 
что требует дальнейшего анализа и выработки предложений по уточнению ре-
гулирования, процесса взаимодействия сторон и иных аспектов. 
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Проблемы правового регулирования вспомогательных  

репродуктивных технологий в Российской Федерации 

 
Статья посвящена актуальным проблемам института вспомогательных репродук-

тивных технологий в Российской Федерации. К таким проблемам автор относит: неопреде-

ленный срок хранения эмбрионов в клинике, а также проблему отказа генетических родителей 

от ребенка, рожденного суррогатной матерью. Автор статьи предлагает закрепление пре-

дельного срока хранения эмбрионов, введение алиментных обязательств по отношению к ге-

нетическим родителям, отказывающимся забрать родившегося ребенка, а также матери-

альную компенсацию суррогатной матери, в случае, если та решит оставить ребенка себе. 
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Legal regulation of assisted reproductive technologies  

in the Russian Federation 

 
The article is devoted to the actual problems of the Institute of Assisted reproductive tech-

nologies in the Russian Federation. The author refers to such problems: the indefinite shelf life of 

embryos in the clinic, as well as the problem of the rejection of genetic parents from a child born by 

a surrogate mother. The author of the article suggests fixing the maximum shelf life of embryos, the 

introduction of alimony obligations towards genetic parents who refuse to take the born child, as 

well as financial compensation to the surrogate mother if she decides to keep the child for herself. 

Keywords: assisted reproductive technologies, embryo, surrogacy, alimony 

 
Почти каждая семейная пара, которая не может по физиологическим при-

чинам стать родителями, рано или поздно прибегает к помощи вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (далее – ВРТ). В 2022 году по статистке Рос-
сийской Ассоциации Репродукции Человека было проведено 1 715 944 циклов 
ВРТ [1], данный показатель растет с каждым годом, что доказывает актуаль-
ность исследуемой темы и востребованность такого вида медицинской услуги. 
Медицина, в свою очередь, быстро прогрессирует в направлении репродукции 
человека в отличие от отечественной правовой системы. В Российской Федера-
ции отсутствует единый законодательный акт, регулирующий ВРТ, слабо урегу-
лирован институт экстракорпорального оплодотворения и суррогатного мате-
ринства, в связи с чем возникают трудности в правоприменительной практике. 
В качестве примера можно привести различные подходы в судебной практике 
по делам об определении судьбы криоконсервированного биоматериала (эм-
брионов) при расторжении брака [2; 3]. 

В настоящее время российское законодательство не устанавливает пре-
дельных сроков хранения эмбрионов, а также стандартов, определяющих про-
должительность их хранения. Срок хранения определяют стороны договора 
хранения эмбрионов при его заключении. Медицинская наука не ограничивает 
предельный срок хранения эмбрионов, ведь технологии дают возможность со-
хранения их на протяжении нескольких десятков лет. Однако возникают вопро-
сы этического характера и в целом целесообразности такого длительного хра-
нения, так как будущие родители неизбежно стареют и не смогут воспитывать 
ребенка до достижения им совершеннолетия. Кроме того, неограниченный срок 
хранения эмбрионов создает неопределенность правового регулирования при-
нятия наследства.  

По нашему мнению, предельный срок хранения эмбрионов человека дол-
жен быть нормативно установлен в целях восполнения условия о сроке хране-
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ния при его отсутствии в договоре, а также для определения ориентира для по-
тенциальных родителей при планировании даты рождения детей. 

Учитывая принцип равенства мужчин и женщин, предлагаем обозначить 
предельный срок хранения эмбрионов в зависимости от возраста заказчиков как 
достижение младшим из них (мужчиной или женщиной) возраста 55 лет. Дан-
ное правило может быть установлено путем внесения дополнений в пункт 43 
Порядка использования вспомогательных репродуктивных технологий, утвер-
жденного Приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 803н [4].  

Следующая проблема правового регулирования ВРТ касается института 
суррогатного материнства. Проблема заключается в том, что генетические ро-
дители имеют право не забирать своего ребенка у суррогатной матери после его 
рождения. 

Так как предметом договора выступает не ребенок, а услуга, генетические 
родители могут отказаться от результата услуги, выполнив обязательства по ее 
оплате. В этом случае остается нерешенной судьба ребенка и суррогатной мате-
ри, так как до момента написания отказа от ребенка, по закону она является ма-
терью, следовательно, несет все обязательства, в том числе и алиментные по 
отношению к нему.  

В данном случае решить проблему можно двумя способами, в зависимо-
сти от того, с кем по итогу останется ребенок.  

Первый вариант предполагает, что суррогатная мать оставляет ребенка 
себе. В этом случае предлагается нормативно закрепить обязанность выплаты 
компенсации за отказ заказчиками забрать ребенка. В указанном случае право 
материнства остается за суррогатной матерью. Компенсация же нужна ей для 
того, чтобы иметь возможность обеспечить малыша всем необходимым на пер-
вое время, так как в период беременности ребенка она себе оставлять не плани-
ровала, а следовательно подходящих условий для его содержания у нее нет. При 
этом все остальные выплаты по договору ей должны быть произведены, так как 
свои обязательства по отношению ко второй стороне договора суррогатная мать 
выполнила в полном объеме. 

Второе вариант: ребенок остается без попечения и генетических родите-
лей и суррогатной матери. В этом случае в целях обеспечения интересов ребен-
ка предлагается изложить п. 1 ст. 84 Семейного кодекса Российской Федерации 
[5] в следующей редакции: «На детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также на детей, рожденных при использовании суррогатного материнства, ос-
тавшихся без попечения генетических родителей и матери, родившей его (сур-
рогатной матери), алименты взыскиваются в соответствии со статьями 81–83 
настоящего кодекса и выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их при-
емным родителям».  

Институт вспомогательных репродуктивных технологий представляет со-
бой активно развивающуюся область, которая приобретает все большее значе-
ние в современном обществе. В условиях текущих реалий законодатель обязан 
обеспечить четкую правовую регламентацию и систематизацию норм, касаю-
щихся регулирования вопросов человеческой репродукции. Это необходимо, 
прежде всего, для обеспечения доступности и ясности данных правовых поло-
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жений для граждан, а также для снижения нагрузки на судебную систему и пре-
дотвращения возникновения прецедентных дел. 
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Процедура несостоятельности (банкротства) физических лиц была интег-

рирована в российское законодательство сравнительно недавно и направлена на 
защиту прав кредиторов и должников. Одним из ключевых участников этой 
процедуры является финансовый управляющий, который играет центральную 
роль в организации и проведении оценки и продажи имущества должника, 
а также обеспечивает прозрачность процесса.  

В практической деятельности существуют проблемные аспекты, одним из 
которых является низкая оплата деятельности финансового управляющего, ус-
тановленная действующим законодательством о банкротстве. В связи с этим 
возникает ряд негативных последствий, к которым можно отнести снижение ка-
чества работы финансового управляющего вследствие недостаточности моти-
вации, потеря им интереса к делу, недостаток квалифицированных специали-
стов и снижение престижа профессии и т. д. Кроме этого, экономический инте-
рес способен нивелировать моральную составляющую, что значительно повы-
шает вероятность злоупотребления правом. 

В соответствии с п. 3 ст. 20.6 Федерального закона от 26.10.2002  
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 
[1], вознаграждение финансового управляющего составляет 25 000 руб. едино-
временно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Кроме этого, арбитражный управляющий имеет право не только на возна-
граждение в деле о банкротстве, но и на возмещение в полном объеме расходов, 
фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей 
в деле о банкротстве. Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управ-
ляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы про-
центов (п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве) и выплачивается арбитражному 
управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено дейст-
вующим законодательством. 
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Что касается суммы процентов, выплачиваемых арбитражному управ-
ляющему в процедуре банкротства, важно отметить, что она варьируется в за-
висимости от стадии процедуры, и, как указывает Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации, зависит от объема и качества выполненной им работы 
(п. 22 Обзора) [2]. Сумма процентов по вознаграждению финансового управ-
ляющего в случае исполнения гражданином утвержденного арбитражным су-
дом плана реструктуризации его долгов составляет семь процентов размера 
удовлетворенных требований кредиторов (п. 17 ст. 20.6 Закона о банкротстве) 
[1]. При этом, в исключительных случаях сумма процентов по вознаграждению 
арбитражного управляющего может быть снижена арбитражным судом по хода-
тайству лица, участвующего в деле, при ее явной несоразмерности вкладу ар-
битражного управляющего в достижение результатов процедуры банкротства 
(п. 18 ст. 20.6 Закона о банкротстве). Также управляющий, оказавший лишь 
часть услуг из тех, что предусмотрены Законом о банкротстве, по причинам 
объективного (например, отсутствие необходимости в проведении тех или иных 
мероприятий) или субъективного характера (например, выполнение ряда меро-
приятий кредитором), не вправе рассчитывать на получение полной (макси-
мальной) выплаты (п. 23 Обзора) [2]. Недобросовестное исполнение своих обя-
занностей финансовым управляющим может явиться основанием для отказа 
в выплате ему процентов по вознаграждению. Например, действия финансового 
управляющего были направлены прежде всего на формирование условий для 
получения собственного вознаграждения и противоречили интересам должни-
ка, намеревавшегося сохранить свое имущество для продолжения жизнедея-
тельности по завершении процедур банкротства, в связи с чем, в выплате про-
центного вознаграждения финансовому управляющему было отказано (п. 24 
Обзора). 

Интересным представляется тот факт, что право финансового управляюще-
го на вознаграждение часто оказывается заложенным на фоне неисполнения обя-
зательств перед кредиторами. Случаи, когда имущество должника не позволяет 
покрыть расходы управляющего, становятся довольно распространенными. 

Кроме этого, следует подчеркнуть, что размер фиксированного вознагра-
ждения финансового управляющего был установлен в 2016 году и за восемь лет 
ни разу не менялся, несмотря на постоянную инфляцию. Согласно статистиче-
ским данным Росстата [6], в 2021 году уровень инфляции за год составил 
8,39 %, в 2022 – 11,92 %, в 2023 уровень инфляции составил 7,42 %, а с января 
по сентябрь 2024 года – 5,77 %. Рассчитывая процент инфляции за 8 лет с мо-
мента установления фиксированного вознаграждения финансового управляю-
щего до настоящего времени, мы выявили, что такой процент составил 62,48 %. 
Это позволяет сделать вывод о том, что установленный размер вознаграждения 
не соответствует экономической ситуации в стране в настоящее время. 

Норма, отражающая фиксированную ставку вознаграждения финансового 
управляющего, вызывает споры в научной доктрине, поскольку не отражает ре-
альную сложность дела и затраты управляющего. 
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Ю. В. Семенова указывает, что «арбитражным управляющим большинст-
во граждан-банкротов не интересны, поскольку у них отсутствует какое-либо 
ликвидное имущество (вторая квартира, дом, дорогостоящий автомобиль), при-
чем объем работы арбитражного управляющего в процедурах банкротства гра-
ждан зачастую может быть сопоставим с работой, проделываемой арбитражным 
управляющим с организациями-банкротами», т. е. автор подчеркивает экономи-
ческую невыгодность участия в деле финансового управляющего [4]. 

М. М. Сурина отмечает, что «с учетом представленных сведений о разме-
ре инфляционных потерь за последние 15 лет, вопрос о необходимости пере-
смотра размера фиксированной части вознаграждения арбитражного управ-
ляющего, при чем на законодательном уровне, остается открытым» [5]. Автор 
считает, что «оптимальным решением данного вопроса представляется преду-
смотрение ежегодной индексации фиксированной суммы вознаграждения ар-
битражного управляющего в связи с ростом потребительских цен на товары 
и услуги». Мы согласны с М. М. Суриной в части повышения фиксированной 
суммы, однако, по нашему мнению, вопросы индексации представляются не та-
кими простыми, ведь важно указывать в данном случаи ответы на следующие 
возникающие вопросы: кто будет проводить подсчет суммы вознаграждения по-
сле индексации, каким образом это будут высчитывать и будет ли получившаяся 
сумма отвечать реальной экономической ситуации в стране? 

М. А. Новикова полагает, что нынешний размер вознаграждения в срав-
нении с периодом десятилетней давности «имеет меньшую покупательную спо-
собность и, в связи с нарастанием темпа инфляции, продолжает обесцениваться, 
а уровень обязанностей арбитражных управляющих увеличился» [3]. Автор об-
ращает внимание, что необходимо осуществлять «разработку мер направленных 
на защиту прав арбитражных управляющих, в том числе и на получение дос-
тойного вознаграждения за работу». 

На наш взгляд, вопрос материального, а в частности, денежного стимула 
является одним из важнейших в современном мире. Уровень инфляции дейст-
вительно значительно вырос, представляется очевидным, что покупательская 
способность изменилась, вследствие чего представляется целесообразным 
и увеличение фиксированной суммы вознаграждения финансового управляю-
щего. Учитывая процент инфляции за восемь прошедших лет с момента уста-
новления фиксированного вознаграждения финансового управляющего до на-
стоящего времени, мы математическим путем выявили, что сумма, на которую 
должен быть увеличен размер вознаграждения финансового управляющего, со-
ставляет 15 000 руб. 

Также, необходимо подчеркнуть, что такое вознаграждение должно быть 
актуализировано ежегодно, в связи с чем, целесообразна ежегодная индексация 
полученной фиксированной суммы, которая, по нашему мнению, должна ста-
виться в зависимость от индекса потребительских цен. В связи с этим мы счи-
таем, что надлежит изложить п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве в части фикси-
рованного вознаграждения финансового управляющего следующим образом: 



141 

«финансового управляющего – сорок тысяч рублей единовременно за проведе-
ние процедуры, применяемой в деле о банкротстве; ежегодно фиксированная 
сумма вознаграждения финансового управляющего подлежит индексации в свя-
зи с ростом потребительских цен на товары и услуги». Данное законодательное 
изменение позволит соблюсти справедливость в отношении выплаты фиксиро-
ванной суммы вознаграждения арбитражных управляющих, будет соответство-
вать уровню инфляции и покупательской способности в настоящее время, по-
зволит обеспечить независимость арбитражных управляющих, как того требует 
законодательство о банкротстве, а также остановить прекаризацию профессии. 

Таким образом, реализация права финансового управляющего на возна-
граждение в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) физических 
лиц является важным аспектом, требующим внимания и научного анализа. Про-
блемы, возникающие в данной сфере, влияют как на качество выполнения обя-
занностей управляющего, так и на права должников и кредиторов. Предложен-
ное нами решение проблемы позволит усовершенствовать действующее законо-
дательство в рассматриваемой области и достичь необходимого положительного 
эффекта. 
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the implementation of the right to receive education in the family form (using the examples of 

decisions of courts of general jurisdiction, the Supreme Court of the Russian Federation). 

Keywords: The Constitution of the Russian Federation, the right to education, family 

education. 

 

Статья 43 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого 
человека на образование [2, ст. 43]. В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (да-
лее – ФЗ-273 «Об образовании») образование в Российской Федерации может 
быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, а также вне таких организаций в форме семейного образования и само-
образования [4, ст. 17]. 

Статистические данные показывают, что количество детей, обучающихся 
в форме семейного образования, постоянно увеличивается. Так, если в 2019/20 
учебном году таких детей было 12 139, то в 2023/24 году их количество возрос-
ло более чем в пять раз и составило 63 653 человека. Однако в целом по стране 
доля обучающихся в форме семейного образования составила 0,37 % от общей 
численности обучающихся [6, с. 74].  

Н. Г. Милованова и Т. А. Яркова выделили следующие категории детей, 
переходящих на семейную форму образования:  

– дети родителей, трудовая занятость которых связана с частой сменой 
места жительства;  

– дети из семей с религиозным укладом жизни; 
– дети, занимающиеся спортом или посещающие различные дополни-

тельные занятия в музыкальной или художественной школах; 
– дети с довольно развитым мышлением, темп которого, вместе с тем, не-

сколько замедлен по сравнению с большинством сверстников, поэтому они 
с трудом успевают усваивать положенную общую программу;  

– дети, которым трудно физически или психологически посещать уроки 
в классе: с синдромом дефицита внимания и гиперактивности; с ограниченны-
ми возможностями здоровья; с трудностями в коммуникации и др.  

– дети, родители которых не удовлетворены качеством и организацией 
школьного образования [3, с. 103–104].  

Отдельного законодательного акта, регулирующего семейную форму полу-
чения образования в нашей стране, не существует. Общие положения об органи-
зации семейного образования содержатся в ФЗ-273 «Об образовании» 
и выпущенном в 2013 году Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации письме «Об организации получения образования в семейной форме».  

В соответствии со ст. 63 ФЗ-273 «Об образовании» при выборе родителя-
ми (законными представителями) детей получения общего образования в форме 
семейного образования родители (законные представители) должны проинфор-
мировать об этом выборе орган местного самоуправления муниципального рай-
она или городского округа, на территориях которых они проживают. Указанное 
информирование обязательно, поскольку, выбирая получение образования в се-
мейной форме, родители (законные представители) отказываются от получения 
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образования в образовательных организациях и принимают на себя обязатель-
ства, возникшие при семейной форме получения образования [5]. Так, Поста-
новлением Верховного Суда Российской Федерации от 27.02.2017 № 58-АД17-2 
гражданка М. была признана виновной в совершении административного пра-
вонарушения за ненадлежащее исполнение обязанностей по обучению своей 
несовершеннолетней дочери. Доводы ответчицы о нахождении ее несовершен-
нолетней дочери на семейном обучении признаны несостоятельными, так как 
для перевода несовершеннолетней М. на семейную форму обучения ее закон-
ному представителю М. надлежало написать заявление по установленному об-
разцу и заключить соглашение с Управлением образования. Соответствующие 
документы в адрес М. были направлены, однако, ею не оформлены. В ходе рас-
смотрения дела Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и судебные инстан-
ции обоснованно исходили из того, что М., первоначально избрав для несовер-
шеннолетней дочери М. получение образования в образовательном учреждении, 
впоследствии от данной формы образования отказалась, при этом получение 
образования в иной форме – семейное образование не выбрала [7].  

В соответствии с ч. 3 ст. 34 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Феде-
рации» обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе. При этом законо-
дательством Российской Федерации не установлено обязательных требований 
к обязательному минимуму периодичности прохождения промежуточной атте-
стации. В соответствии с положениями ч. 5 ст. 66 ФЗ-273 «Об образовании» 
обязательным является прохождение промежуточной аттестации по каждому 
уровню образования последовательно (начальное общее, основное общее, сред-
нее общее образование). Так, Министерство образования Красноярского края 
рекомендует проходить промежуточную аттестацию ежегодно для своевремен-
ного выявления недостатков в качестве освоения ребенком программы общего 
образования и обсечения возможности своевременной коррекции родителями 
подходов к получению общего образования в форме семейного образования [9].  

В Республике Татарстан вопрос о периодичности прохождения промежу-
точной аттестации решался в судебном порядке. В 2021 году Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Нижнекамского муниципального района 
рекомендовала гражданке М. для исключения сложностей при прохождении ито-
говой аттестации ежегодно проходить промежуточную аттестацию ее несовер-
шеннолетней дочери, обучающейся по семейной форме. Считая, что нормативны-
ми актами не предусмотрена обязанность обучающегося проходить промежуточ-
ную аттестацию каждый год, а указано только о праве обучающегося на прохож-
дение указанной аттестации М. обратилась в суд с иском об отмене и признании 
незаконным данного решения. Нижнекамский городской суд и Верховный суд 
республики Татарстан оставили данный иск без удовлетворения, придя к выводу, 
что в соответствии с положениями ст. 58 ФЗ-273 «Об образовании», промежуточ-
ная аттестация для лиц, получающих основное общее образования по семейной 



145 

форме, обязательна [1]. В 2022 году Нижнекамский городской суд удовлетворил 
уже иск Нижнекамской городской прокуратуры, содержащий требование обязать 
гражданку М. обеспечить прохождение ее несовершеннолетним ребенком проме-
жуточной аттестации за 2, 3 классы по всем предметам [8].  

В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления осуществляется пол-
ностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц, нуждающихся 
в социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, в период получения ими образования. Но необходимо отметить, что дан-
ное положение действует только в Пермском крае, Чувашской Республике, 
Свердловской, Ульяновской, Тамбовской и Тульской областях. Так, в Пермском 
крае объем компенсации затрат родителям (законным представителям) на полу-
чение обучающимися образования в форме семейного образования составляет 
80 % от расчетного показателя расходов на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на 1 обучающегося в год [8].  

Таким образом, семейная форма получения образования заинтересовыва-
ет все большее количество семей. Это связано, в первую очередь с издержками 
государственной системы образования и неудовлетворенностью со стороны ро-
дителей (законных представителей) качеством образования, предоставляемого 
в общеобразовательных организациях. При этом в настоящее время существует 
достаточное количество правовых пробелов (периодичности прохождения про-
межуточной аттестации, возможности компенсации затрат родителями (закон-
ными представителями) на получение обучающимися образования в форме се-
мейного образования и т. д.), ликвидация которых позволила бы урегулировать 
споры, которые возникают в процессе реализации семейной формы образова-
ния, и повысить эффективность данной формы получения образования.  
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that in the scientific literature and judicial practice there is no consensus on the legal nature of the 

multimedia product, these legal relations are also not fully regulated by legislation in our country, 

therefore the author suggests a possible way to solve this problem. 
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Появление и развитие искусственного интеллекта, а также всевозможных 

технологий только способствует росту использования различных электронных 
носителей (компьютера, телефона, игровых приставок, телевизоров и многого 
другого), которые могут воспроизводить как интерактивный мир (к примеру, 
видеоигры), так и воспроизводить реально существующие объекты мира (на-
пример, онлайн-туры, позволяющие запечатлеть панорамы крупнейших музеев, 
художественных галерей или архитектурных ассамблей).  

Дефиниция «мультимедиа» теоретиками рассматривается во множестве 
значений, наиболее популярными мнениями среди ученых являются: 

– устройства технологии, позволяющие пользователю воспроизводить на 
экран различные текстовые, визуальные, графические, звуковые фрагменты, 
объединенные в одном информационном объекте (электронные издания или 
приложения) [1]; 

– коммуникационное средство общения между пользователями [2]; 
– разновидность современного искусства, позволяющая использовать 

графические инструменты редакторов; 
– средство обучения школьников или студентов посредством использова-

ния презентаций или, например, онлайн-курсов [3]; 
– сложный объект, представляющий собой совокупность двух и более 

объектов интеллектуальной собственности. 
В соответствии с п. 1 ст. 1240 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ) указывается следующее: «Лицо, организовавшее создание 
сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллек-
туальной деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального произведения, те-
атрально-зрелищного представления, мультимедийного продукта, базы данных), 
приобретает право использования указанных результатов на основании догово-
ров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, за-
ключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответст-
вующие результаты интеллектуальной деятельности» [4]. 

Иных норм, которые были бы посвящены регулированию мультимедийно-
го продукта в законодательстве нет, в отличие от того же аудиовизуального про-
изведения (регламентированного детально в ст. 1263 ГК РФ), что вызывает 
большие сложности.  

В научных работах Исследовательского центра частного права при Прези-
денте РФ по вопросам толкования и возможного применения отдельных поло-
жений части четвертой ГК РФ указывалось, что «сложными объектами могут 
быть признаны только такие представления или такой мультимедийный про-
дукт, которые, с одной стороны, представляют собой единое целое (единый объ-
ект), а с другой стороны, имеют сложный состав (структуру), образуемый из со-
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вокупности разнородных результатов интеллектуальной деятельности» 
[5, с. 124].  

Особым признаком сложных объектов авторского права является то, что, 
во-первых, они представляют собой единое целое (признак единства), во-
вторых, имеют сложный состав (два и более объектов интеллектуальной собст-
венности, обязательно, чтобы они были не однотипны, например, музыка 
и анимация) [6, с. 56]. В-третьих, одним из составных объектов должна быть 
программа для ЭВМ (в качестве примеры могут выступать видеоигры, онлайн-
музей и так далее).  

К. Д. Савицкая в качестве отдельных признаков выделяет следующие [7]: 
– необходимость использования специальных технических устройств; 
– наличие нескольких сюжетных линий; 
– художественный дизайн интерфейса и средств навигации.  
Определяя мультимедийное произведение, ученые перечисляют объекты, 

которые могут входить его структуру. Среди таких объектов указывают: 
– программное обеспечение и базы данных; 
– совокупность произведений и (или) объекты смежных прав; 
– данные различного происхождения; 
– комплекс аудио- и видеокомпонентов; 
– текст, звук, неподвижные или движущиеся изображения, компьютерные 

программы и другие данные; 
– совокупность нескольких результатов интеллектуальной деятельности. 
При этом авторы отмечают, что «при отсутствии прямого определения» 

в законе окончательное представление о том, что включается в эти понятия, бу-
дет сформировано лишь судебной практикой.  

Так, например, в судебной практике отмечают, что видами мультимедий-
ного продукта могут выступать: 

1) видеоигры [8]. 
Арбитражный суд Краснодарского края четко указал, что видеоигра рос-

сийского разработчика «Atomic Heart» представляет собой мультимедийный 
продукт, который, в свою очередь, образован из художественного произведения, 
персонажей, названия, логотипа и много другого. В ходе судебного дела было 
выявлено, что использующиеся изображения персонажей были использованы 
в предложении к продаже и реализации продукции, содержащей указанные объ-
екты интеллектуальной собственности без согласия истца; 

2) виртуальные туры [9]. 
В соответствии с данным судебным решением видеотуры могут быть при-

знаны объектами мультимедийного продукта, так как он представляет собой 
реалистичное отображение в электронном виде трехмерного многоэлементного 
пространства, элементами которого, как правило, являются сферические и (или) 
цилиндрические панорамы, соединенные между собой интерактивными ссыл-
ками-переходами (хот-спотами), а также виртуальные 3D-объекты, фотографии, 
видео, звук. В виртуальные туры, как правило, включают и другие интерактив-
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ные элементы: всплывающие информационные окна, поясняющие надписи, 
графически оформленные клавиши управления и т. д.; 

3) виртуальные музеи и библиотеки [10]; 
4) мультимедийный спектакль [11]; 
5) музыкальное произведение [12]. 
В связи с рассмотренными подходами в законодательстве, судебной прак-

тике и доктринальных источниках мы видим, что на данный момент отсутству-
ет единый подход к пониманию правового режима мультимедийного продукта.  

Мы предлагаем ввести в оборот следующее определение «мультимедий-
ного продукта» и рассматривать данную дефиницию следующим образом 
в доктрине – это разновидность сложного объекта, представляющего совокуп-
ность нескольких охраняемых элементов интеллектуальной деятельности чело-
века, неразрывно связанных между собой, выраженных на электронных носи-
телях с целью дальнейшего функционирования посредством использования 
программных и аппаратных устройств.  

Также предлагаем внести в ст. 1240 ГК РФ дополнение следующеего со-
держания: «К объектам мультимедийного продукта относятся видеоигры, вир-
туальные туры, виртуальные библиотеки, виртуальные музеи, виртуальный 
спектакль, музыкальное произведение и иное».  

В связи с постоянным развитием технологий нет возможности на сего-
дняшний день предусмотреть все виды мультимедийного продукта, поэтому 
перечень будет являться открытым. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что мультимедийный продукт 
в качестве объекта гражданских правоотношений имеет реальную ценность 
и актуальность на сегодняшний день. Не существует единого подхода в пони-
мании такого объекта. 
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В настоящее время важное значение имеет законодательная регламента-

ция семейных правоотношений, что объясняется значимостью вопросов по-
строения семьи как центрального института общества, на защиту и поддержку 
которого направлена политика государства. 

Современное семейное законодательство охватывает широкий перечень 
аспектов, которые составляют фундамент правового регулирования отношений 
как между членами семьи, так и между лицами, только желающими вступить 
в брак. Однако все большую актуальность как в России, так и в зарубежных 
странах приобретает институт брака и производные от него правоотношения. 
В этой связи, представляется интересным сравнение специфики правовой рег-
ламентации возрастных особенностей вступления в брак в российском законо-
дательстве и в законодательстве других стран. 

Так, в Российской Федерации Семейный кодекс Российской Федерации 
(далее – СК РФ) закрепил общий возраст вступления в брак – 18 лет. Однако 
при наличии уважительных причин допускается возможность заключения брака 
лицами, достигшими 16 лет. На этом законодатель не ограничил возможность 
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несовершеннолетних лиц узаконить свои отношения и установил норму, кото-
рая допускает снижение брачного возраста по сравнению с тем, что установле-
но в СК РФ и передает этот вопрос на самостоятельное регулирование регио-
нального законодательства [10]. При этом нижний предел не закреплен.  

В отличие от отечественного законодательства, Кодекс Республики Бела-
русь о браке и семье отличается императивностью норм, регулирующих брач-
ный возраст и возможность его снижения. В частности, ст. 18 Кодекса устанав-
ливает общий для всех возраст вступления в брак в 18 лет, достижение которого 
является обязательным условием создания брачного союза. Затрагивая вопрос 
о вступлении в брак до установленного законом возраста, законодатель строго 
определил обстоятельства, в результате которых такое снижение представляется 
допустимым, а также установил нижний предел, сформулировав положение 
статьи следующим образом: «...не более чем на три года» [6]. 

Аналогичным образом сконструированы положения Кодекса о браке (суп-
ружестве) и семье Республики Казахстан в части, касающейся возраста несо-
вершеннолетних лиц, вступающих в брачный союз. Так, п. 1 ст. 10 названного 
кодекса предусмотрено, что орган, который будет регистрировать брак по месту 
его заключения, может снизить супружеский возраст не более, чем на 2 года, 
в случае беременности или рождения общего ребенка [7]. 

Обращаясь к Семейному кодексу Республики Узбекистан, следует обратить 
внимание на императивность нормы, касающейся брачного возраста несовершен-
нолетних лиц. В частности, ст. 15 разрешает снизить брачный возраст только на 
один год от общеустановленного восемнадцатилетнего возрастного ценза [9]. 
Идентичная норма закреплена и в Семейном кодексе Туркменистана [11]. 

Отметим, что страны англо-саксонской правовой системы также в своих 
законах предусматривают возможность снизить брачный возраст. Так, в Англии 
лица могут вступить в брак с 16 лет, но, в особых случаях, допускается в судеб-
ном порядке требовать его изменения в меньшую сторону [1, с. 11]. В Законе 
о браке Финляндии Министерству юстиции предоставлено право разрешения ре-
гистрации брака до достижения 18 лет при наличии особых обстоятельств [5]. 

В некоторых странах предусмотрено особое основание для регистрации 
брака лицам, не достигшим установленного законом возраста, а именно: согла-
сие законных представителей. В частности, это прослеживается в странах аф-
риканской правовой семьи, таких как Ангола, Египет, Йемен [4, с. 147]. 

Таким образом, сравнивая международно-правовой опыт законодательной 
регламентации возрастных условий вступления в брак, можно заметить, что 
в большинстве стран романо-германской системы установлены пределы сниже-
ния брачного возраста и исчерпывающие основания для таких отступлений. 
В отличие от других стран, российское законодательство в этом аспекте облада-
ет большей диспозитивностью, оставляя часть вопросов на самостоятельное ре-
гулирование органов государства.  

По нашему мнению, это обуславливается политикой, направленной на 
защиту и поддержку семей, так как подобный порядок закрепления норм се-
мейного права позволяет охватить более широкий спектр юридических фактов, 
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влекущих возникновение семейных правоотношений, что способствует росту 
количественных показателей создания семей в стране. 

Особое внимание следует уделить правовым последствиям вступления 
в брак лиц, не достигших брачного возраста. Обращаясь к нормам гражданского 
законодательства России, становится видна четкая определенность законодателя 
относительно этого аспекта. Гражданский кодекс Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ) (ст. 21) устанавливает, что гражданин, вступивший в брак до дос-
тижения восемнадцати лет, приобретает весь объем дееспособности, т. е. про-
исходит эмансипация, и не теряет ее в случае расторжения брака [2]. 

Из всех выше рассмотренных стран такой же позиции придерживается 
и законодатель Республики Туркменистан, установивший аналогичные нормы 
как в Семейном кодексе (п. 3 ст. 15), так и в Гражданском кодексе, в ст. 23 [3]. 

В свою очередь, в Беларуси, Узбекистане, Казахстане брак не является 
юридическим фактом, который влечет возникновение у лиц полного объема 
дееспособности. Так, например, в Беларуси, эмансипация служит условием, 
а не правовым последствием регистрации брака лиц в возрасте до 18 лет [6]. 

Законодательство стран романо-германской правовой системы признает 
договорный режим имущества супругов, т. е. допускает заключение брачного 
договора как лиц, вступающих в брак, так и супругов. Если вопрос о возможно-
сти заключения такого договора лицами, достигшими брачного возраста, не вы-
зывает затруднений, то в отношении лиц, вступающих в брак ранее установлен-
ного возрастного порога, порождает многочисленные споры среди ученых-
юристов. 

В частности, в российской юридической науке до сих пор не существует 
единой точки зрения по этому поводу. Ввиду того, что вступление в брак несо-
вершеннолетнего влечет его эмансипацию, для некоторых ученых-цивилистов 
представляется возможным заключение такого договора до регистрации брака 
как с согласия законных представителей, так и без него, в силу того, что лицо 
приобретает весь спектр сделкоспособности. Однако высказываются позиции 
о том, что сделкоспособность касается только гражданского законодательства, 
а в рамках семейного – несовершеннолетний еще не достигает необходимого 
возраста для заключения брачного договора. Кроме того, существует мнение, 
что такие лица могут заключить брачный договор до регистрации брака, при 
наличии разрешения на вступление в брак от соответствующего органа государ-
ства, в порядке п. 2 ст. 13 СК РФ [8, с. 40]. 

По нашему мнению, ввиду двойственности природы брачного договора 
и отсутствия в ГК РФ указания на возможность его заключения несовершенно-
летними лицами, наиболее оптимальный вариант регламентации этого вопроса 
заключается в предоставлении несовершеннолетним права заключить брачный 
договор только после вступления в брак, когда будет пройдена процедура эман-
сипации. А в случае, если лицо ранее уже было эмансипировано, следует рас-
смотреть вариант беспрепятственного заключения данного соглашения до госу-
дарственной регистрации союза в органах ЗАГС. 

В других странах данный вопрос также не урегулирован, за исключением 
Республики Беларусь, где ст. 13.1 Кодекса о браке и семье, во избежание пробе-
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лов законодательного регулирования, закрепила право несовершеннолетних 
лиц, которые вступают в брак, заключить договор с согласия законных предста-
вителей, а в случае приобретения ими полного объема дееспособности, согла-
сие не требуется [6]. 

Таким образом, регламентация возрастных особенностей вступления 
в брак в разных странах отличается характером регулирования, а именно была 
выявлена диспозитивность российского семейного законодательства в части 
снижения брачного возраста и его условий, по сравнению с другими странами, 
где определены нижние пределы и основания такого снижения. Однако имеет 
место общее сходство в вопросе неурегулированности природы заключения 
брачного договора несовершеннолетними лицами, что, безусловно, требует 
внимания законодателей рассматриваемых государств. 

В завершение отметим, что проведенное исследование позволяет сформу-
лировать вывод относительного минимального возраста вступления в брак, су-
ществующих тенденций и факторов, влияющих на формирование законодатель-
ства в данной сфере. 
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Франчайзинг – это форма предпринимательской деятельности, при кото-
рой одна сторона, именуемая «франчайзер», передает другой стороне – «фран-
чайзи», право на применение ранее разработанной бизнес-модели, а также пра-
во на использование интеллектуальной собственности. В Российской Федера-
ции законодатель не закрепил правовые основы договора франчайзинга, но 
именно этот вид договора стал «ориентиром для разработчиков гл. 54 ГК РФ» 
[1, с. 771]. 

Современную экономику тяжело представить без использования фран-
шиз. Данная модель построения бизнеса появилась в США, а теперь широко 
используется по всему миру, в том числе в России. На начало 2024 года в Рос-
сии насчитывается около 3445 франшиз, 1, 38 млн человек заняты во франшиз-
ных сетях России [7]. 

Появление в России института коммерческой концессии, закрепленного 
в главе 54 Гражданского кодекса Российской Федерации [5], вызвало разногла-
сия. Появились два научных подхода. Часть исследователей-цивилистов счита-
ют, что этот договор можно полностью соотнести с договором франчайзинга. 
Например, Е. А. Суханов отождествляет дефиниции «франчайзинг» и «коммер-
ческая концессия» [6, с. 625-627]. Другая часть с данным суждением не соглас-
на, например, Б. И. Пугинский [4, с. 217–218] считает, что договор коммерче-
ской концессии не в полной мере отражает процесс реализации товаров и по 
большей части регулирует вопросы лицензионных соглашений.  

Договор коммерческой концессии, по мнению А. В. Дмитриенко, целесо-
образно использовать только в сфере торговли [2]. В остальных сферах зачас-
тую заключаются смешанные договоры. Конечно, Гражданский кодекс РФ 
предполагает свободу договора, но это вызывает некоторые проблемы право-
применения, так как понятие «коммерческая концессия» значительно уже поня-
тия «франчайзинг». Искажение договора франчайзинга вызвало некоторые про-
блемы правового регулирования и сложность применения на практике. 

В результате анализа двух правовых конструкций можно выделить сле-
дующие отличия: 

1. По договору коммерческой концессии в основном регулируется переда-
ча комплекса исключительных прав, франчайзинг же кроме этого предполагает 
предоставление готового бизнес-плана, а в некоторых случаях и материально-
техническое обеспечение.  

2. По договору коммерческой концессии могут предусматриваться раз-
личные формы финансовых отношений. А в франчайзинге всегда устанавлива-
ются роялти и иногда выплачивается паушальный взнос. 

3. Договор франчайзинга предполагает более тесное взаимодействие сто-
рон в отличие от договора коммерческой концессии, франчайзер будет оказы-
вать значительное влияние на франчайзи (несмотря на то, что, как юридическое 
лицо, франчайзи самостоятелен), так как он будет контролировать стандарты 
ведения бизнеса, а по условиям договора, как правило, за нарушение данных 
стандартов предусмотрены санкции со стороны франчайзера. 

4. Договор коммерческой концессии предполагает субсидиарную и соли-
дарную ответственность правообладателя, что прямо противоречит основопола-
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гающим началам франчайзинговых отношений, так как франчайзи является не-
зависимым субъектом предпринимательской деятельности. 

Можно также отметить, что в Государственную Думу Федерального Соб-
рания Российской Федерации в 2014 году вносился законопроект «О франчай-
зинге» [3] , он был отклонен, но, тем не менее, сам факт появления такого зако-
нопроекта свидетельствует о том, что законодатель не отождествляет франчай-
зинг и коммерческую концессию. Отклонение данного законопроекта также 
приводит к мысли о том, что не следует создавать отдельный федеральный за-
кон и создавать новый вид договора в гражданском праве, это может привести 
к еще большим вопросам о сложности разграничения договоров франчайзинга 
и коммерческой концессии, так как изначально предполагалось, что коммерче-
ская концессия – отечественный аналог договора франчайзинга.  

Глава 54 Гражданского кодекса РФ нуждается в дополнениях и изменени-
ях, так как на данный момент она не полностью удовлетворяет возникающий 
запрос от субъектов гражданского права. В первую очередь необходимо уточ-
нить, что франчайзер обязан передавать не только исключительные права и ноу-
хау, но и бизнес-план, а также все необходимые инструкции работы, критерии 
оценки качества продукции, а также оказывать помощь в выборе правильного 
материально-технического обеспечения. Предлагаемые изменения в п. 1 
ст. 1031 ГК РФ: «Правообладатель обязан передать пользователю техническую 
и коммерческую документацию, бизнес-план, инструкции и предоставить иную 
информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предостав-
ленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать 
пользователя по иным вопросам, связанным с осуществлением этих прав. Пра-
вообладатель обязан передать пользователю исчерпывающий список критериев 
оценки, по которым правообладатель будет оценивать качество товаров (работ, 
услуг)». Следует также изменить ст. 1034 ГК РФ, предусматривающую ответст-
венность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю, так 
как несмотря на использование одной торговой марки, она не объединяет пра-
вообладателя и пользователя как субъекта гражданско-правовых отношений, 
они остаются самостоятельными участниками хозяйственного оборота. Изло-
жить данную статью в следующей редакции: «Правообладатель не несет ответ-
ственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии 
качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) 
пользователем по договору коммерческой концессии за исключением случаев 
нарушения правообладателем обязанностей, предусмотренных статьей 1031 на-
стоящего Кодекса или договором. 

Правообладатель не несет ответственность по требованиям, предъявляе-
мым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, за 
исключением случаев нарушения правообладателем обязанностей, предусмот-
ренных статьей 1031 настоящего Кодекса или договором». 

Законодательное совершенствование данной главы позволит более эффек-
тивно регулировать использование франшиз, обеспечить защиту прав и интере-
сов франчайзера и франчайзи. 
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Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, работник, прокурор, прокурор-

ский надзор, трудовые правоотношения, защита прав работника. 
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Одним из приоритетных направлений в деятельности прокуратуры явля-
ется надзор за соблюдением трудовых прав граждан, ведь нарушения трудового 
законодательства носят острый социальный характер, приводят к ущемлению 
гарантированных Конституцией Российской Федерации прав работников, ставят 
под угрозу финансовое благополучие граждан, членов их семей. Среди основ-
ных направлений прокурорского надзора за исполнением трудового законода-
тельства можно выделить деятельность прокуроров в сфере защиты права на 
оплату труда граждан. 

Ежегодно органами прокуратуры выявляются различные нарушения тру-
довых прав граждан, в том числе, и в сфере заработной платы. В 2020 году про-
курорами было выявлено 243 252 нарушений в сфере оплаты труда, в 2021 го-
ду – 248 805, а в 2022 количество нарушений составило 213 298 [7]. Несмотря 
на некоторое снижение количественных показателей, число нарушений трудо-
вых прав граждан в сфере заработной платы остается на высоком уровне. 

Значимость труда как такового обозначена в Конституции Российской Фе-
дерации [1]. В ст. 37 установлены гарантии граждан на свободу труда, на право 
распоряжаться любыми своими способностями к труду, возможность выбирать 
по желанию род деятельности и интересующую профессию. При этом запрещен 
принудительный труд. Также гарантировано право на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного законодательст-
вом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безрабо-
тицы. 

Однако, несмотря на конституционные гарантии, обуславливающие важ-
ность, значимость труда и ценность трудовых прав граждан, в том числе на вы-
плату заработной платы, их нарушение носит массовый характер, надзор и за-
щита таких прав требует особого внимания. 

Трудовые правоотношения в сфере оплаты труда детально регламентиро-
ваны в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) [2]. Общие 
и специальные вопросы, касающиеся заработной платы, установлены в гл. 20 
и 21 ТК РФ. Они включают в себя основные понятия и определения, нормы об 
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оплате и форме оплаты, об установлении минимального размера оплаты труда, 
о порядке, месте и сроке выплаты заработной платы, об оплате труда при раз-
личных трудовых условиях и иные. В сущности, нормы Трудового кодекса РФ 
о заработной плате составляют три группы: а) общие положения, б) гарантии по 
оплате труда, в) систему оплаты труда.  

Кроме того, положениями Трудового кодекса РФ предусмотрен и порядок 
защиты нарушенных прав, а также установлены государственные органы, 
в полномочия которых входит контроль (надзор) за соблюдением установлен-
ных прав граждан в данной сфере, и в случае необходимости за ними установ-
лено право применять соответствующие меры реагирования, направленные на 
восстановление нарушенных прав и привлечение виновных к ответственности.  

В соответствии со ст. 353 ТК РФ федеральный государственный контроль 
(надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной 
инспекцией труда. Надзор за безопасностью в различных сферах деятельности 
осуществляется соответствующими уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти (ст. 366–369 ТК РФ). Ведомственный контроль за со-
блюдением трудового законодательства в подведомственных организациях осу-
ществляется федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления (ст. 353.1 ТК РФ). 

Примечательно, что анализ приведенных норм позволяет констатировать 
факт, что прокуратура в качестве одного из основных надзорных органов в дан-
ной сфере не указана. В ст. 365 ТК РФ лишь обозначена необходимость феде-
ральной инспекции труда осуществлять свою деятельность во взаимодействии, 
в том числе с органами прокуратуры. 

Рассматривая иные положения трудового законодательства, необходимо 
отметить, что в соответствии со ст. 391 ТК РФ, прокурор выступает уполномо-
ченным обращаться с заявлением в суд, если решение комиссии по трудовым 
спорам не соответствует трудовому законодательству и иным актам, содержа-
щим нормы трудового права, т. е. прямая обязанность прокурора защищать на-
рушенные права работника в суде. Наравне с этим прокурор должен защищать 
и права работодателя, к примеру, прокурор вправе обратиться в суд по поводу 
признания забастовки недействительной (ст. 413 ТК РФ) [2]. 

Приоритетность надзорной деятельности прокуратуры в сфере заработ-
ной платы установлена ведомственными актами. В Приказе Генпрокуратуры 
России от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за испол-
нением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» [3] особое 
внимание уделяется вопросам анализа выполнения требований работодателя по 
созданию работникам безопасных условий труда, а также вопросам, связанным 
со своевременной выплатой заработной платы. В связи с этим, чтобы обеспе-
чить гарантии правовой защиты прав в рассматриваемой сфере, прокурору пре-
доставлен ряд полномочий по принятию мер прокурорского реагирования в от-
ношении работодателей, допустивших нарушения законодательства об оплате 
труда. 
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Как мы отметили ранее, одним из эффективных способов защиты трудо-
вых прав граждан является обращение прокурора в суд в интересах работника 
(ст. 391 ТК РФ). Не менее действенной мерой пресечения нарушений трудовых 
прав граждан является привлечение виновных лиц к административной ответ-
ственности. 

О роли прокуратуры в защите трудовых прав работников в целом, и про-
курорского надзора в сфере оплаты труда в частности, ведутся дискуссии  
и в научной литературе. 

И. А. Шадрин отмечает, что «роль органов прокуратуры в сфере защиты 
трудовых прав граждан переоценить сложно в связи с тем, что органы прокура-
туры выявляют значительное количество нарушений и принимают существен-
ные и комплексные меры, направленные на восстановление нарушенных трудо-
вых прав граждан и привлечение виновных к установленной законодательством 
ответственности» [6]. 

С. А. Комков справедливо утверждает, что «органы прокуратуры должны 
защищать не только право работников на своевременную и в полном размере 
выплату заработной платы, но и другие трудовые права и интересы граждан, 
поскольку роль прокурорского надзора велика» [4, с. 57]. 

Д. Ю. Мананников также указывает на существенное значение прокурор-
ского надзора в трудовых правоотношениях, в частности, в сфере оплаты труда, 
подчеркивая, что «очевидно, что защита трудовых прав граждан является важ-
нейшим условием развития справедливого и правового общества, а это обу-
славливает важность прокурорского надзора в обозначенной сфере» [5]. 

По нашему мнению, прокурорский надзор играет ключевую роль в сфере 
выплаты заработной платы и обеспечения законности в трудовых отношениях, 
ведь основные аспекты этой роли включают в себя защиту прав работников, 
противодействие совершения нарушений, поддержку работника в трудовых 
спорах, информирование и консультации граждан в рассматриваемой сфере, 
а также непосредственное сотрудничество с другими государственными орга-
нами, чтобы обеспечить комплексный подход к решению проблем в области 
выплаты зарплаты. 

Таким образом, вследствие универсальности своей компетенции и посто-
янной нацеленности на принятие всего арсенала предоставленных полномочий 
во всех сферах правоотношений прокурор обозначается как самый авторитет-
ный представитель государства, от своевременности вмешательства и твердости 
позиции которого зачастую зависит и получение гражданами заработной платы, 
и защита их трудовых прав в целом. Прокурорский надзор служит важным ин-
струментом в обеспечении социального стабильности и защиты прав граждан 
на рынке труда. 
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права на объект недвижимости находящегося в совместной собственности супругов. В ходе 
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Государственная регистрация прав на недвижимое имущество – это юри-

дический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, 
прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограни-
чения такого права и обременения недвижимого имущества. 

Один из самых крупных рынков недвижимости в стране демонстрирует, 
что в октябре 2024 года в Москве зарегистрировано 13 629 переходов прав по 
договорам купли-продажи жилья, что на 19,6 % превышает результат сентября 
текущего года (11 393) [7]. 

В Российской Федерации признаются частная, государственная, и иные 
формы собственности. Если право собственности на имущество принадлежит 
не одному, а двум или более лицам, возникает общая собственность. 

Современному российскому законодательству известны два вида общей 
собственности: общая долевая собственность и общая совместная собствен-
ность. 

В связи со вступлением в брак меняется порядок распоряжения имущест-
вом. При совершении сделок с недвижимостью необходимо учитывать требова-
ния Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) и иных норма-
тивных правовых актов. 
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После официальной регистрации брака покупка или продажа приобре-
тенной за счет совместных средств супругов недвижимости осуществляется 
ими в рамках режима общей совместной собственности. 

При продаже, покупке жилых или нежилых объектов недвижимости при-
обретенных в браке, а также при оформлении других сделок с недвижимостью, 
включая дарение (если дарителем приобретенной в браке недвижимостью вы-
ступает один из супругов) или мену, необходимо оформить нотариально удосто-
веренное согласие супруга на совершение такой сделки [8, ст. 35]. 

То есть владение, пользование и распоряжение общим имуществом суп-
ругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. При этом предполага-
ется, что при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 
имуществом супругов он действует с согласия другого супруга. 

Право собственности на недвижимое имущество, переход права собст-
венности на недвижимость к покупателю по договору продажи недвижимости 
подлежат государственной регистрации. В связи с этим для продажи одним из 
супругов совместно нажитого недвижимого имущества требуется нотариально 
удостоверенное согласие другого супруга [1, ст. 253; 8, ст. 35]. 

Как следует из содержания ч. 1 ст. 173.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ): «сделка, совершенная без согласия третьего 
лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа ме-
стного самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена за-
коном, является оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не 
влечет правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, при 
отсутствии такого согласия. Она может быть признана недействительной по ис-
ку такого лица или иных лиц, указанных в законе» [1]. 

Вместе с тем с 1 января 2017 года государственная регистрация недвижи-
мости осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ (далее – Закон № 218-ФЗ), который предусматривает, что 
отсутствие согласия супруга на продажу недвижимости не является основанием 
для отказа в государственной регистрации. В случае отсутствия такого согласия 
запись об этом вносится отделением Росреестра в ЕГРН одновременно с внесе-
нием записи о государственной регистрации [9]. То есть, даже при отсутствии 
нотариально удостоверенного согласия супруга правоотчуждателя, регистрация 
будет проведена без приостановления и предварительного уведомления сторон 
сделки. 

В связи с тем, что государственная регистрация будет проведена и без со-
гласия супруга в дальнейшем стороны будут вынуждены обращаться за судеб-
ной защитой. Такая ситуация подрывает доверие к системе государственной ре-
гистрации, ведь юридическая регистрация возникновения, изменения, перехода 
права собственности состоит в достоверности данных, содержащихся в реестре, 
и лицо полагается на них при заключении сделки с недвижимостью (добросо-
вестный покупатель). Однако, как показывает судебная практика, оспаривание 
сделки в настоящее время является актуальным вопросом, и суд поддерживает 
исковые требования о признании сделки недействительной.  
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Анализ судебной практики показывает, что суды удовлетворяют требова-
ния о признании договора недействительным, так как отчуждение совместно 
нажитого имущества супругов по договору купли-продажи третьему лицу без 
согласия противоречит нормам действующего законодательства и нарушает 
имущественные права [3; 2; 4; 5]. 

Верховный Суд Российской Федерации поддерживает позицию нижестоя-
щих судов о том, что сделка является оспоримой, если она совершена, в частно-
сти, без получения обязательного согласия на это третьего лица (например, про-
дажа приобретенной в период брака квартиры без согласия второго супруга) [6]. 

Таким образом, на основании изложенного полагаем, что для решения 
указанной проблемы необходимо внести изменения в п. 5 ст. 38 Закона  
№ 218-ФЗ и изложить его в следующей редакции: 

«5. При осуществлении государственной регистрации сделки или госу-
дарственной регистрации прав на основании сделки, совершенных без необхо-
димого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или го-
сударственного органа либо органа местного самоуправления в случаях, если 
такие сделки в силу закона не являются ничтожными, государственная регист-
рация прав приостанавливается». Изменение ст. 38 потребует внесения соответ-
ствующих изменений в ст. 26 Закона № 218-ФЗ. 

Вышеуказанные изменения направлены на то, чтобы повысить доверие 
к институту регистрации, исключить двоякое толкование норм права и привести 
к единообразию правоприменительной практики, а также избежать нарушения 
прав третьих лиц (супруга и покупателя). 
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The article is devoted to a comparative analysis of the issues of transplantation and dona-

tion of human organs and tissues in Russia and abroad. It is concluded that the main difference be-

tween the Russian and foreign systems is the level of donation and, as a result, the availability of 

transplantation, which is largely due to the quality of legislative regulation. 

Keywords: tissue organ transplantation, protection of rights, donor, recipient. 

 
Трансплантация органов и тканей – сложная медицинская процедура, спа-

сающая и улучшающая качество жизни миллионов людей ежегодно. Однако 
доступность этой процедуры и ее организация значительно варьируются в раз-
ных странах мира. В данной статье мы проведем сравнительный анализ ситуа-
ции с трансплантацией и донорством органов и тканей в России и за рубежом, 
выявив сильные и слабые стороны изучаемых правовых систем. 

По данным регистра Российского трансплантологического общества ко-
личество операций, которые проводятся по трансплантации органов и тканей, 
каждый год увеличивается. По состоянию на 29 декабря за 2023 год в России 
было проведено 1789 трансплантаций почки, 812 – печени, 381 – сердца, 19 – 
легких и одна – сердечно-легочного комплекса [5]. 

В России законодательство о трансплантации регулируется Федеральным 
законом № 4180-I «О трансплантации органов и/или тканей человека», приня-
тым еще в 1992 году [3]. Согласно этому закону, трансплантация возможна при 
наличии письменного согласия донора или его родственников после смерти. 
При отсутствии такового действует принцип презумпции согласия, т. е. считает-
ся, что человек дал согласие на изъятие своих органов для пересадки, если он 
при жизни не выразил свое несогласие. Этот подход вызывает споры среди об-
щественности и экспертов, но является основой системы донорства в стране. 

Кроме того, существует ряд ограничений на использование органов несо-
вершеннолетних и недееспособных лиц, а также иностранных граждан. Доноры 
должны соответствовать строгим медицинским критериям, чтобы избежать 
риска передачи инфекций или иных осложнений. 

В Российской Федерации система трансплантации органов и тканей нахо-
дится в стадии развития. Несмотря на определенные успехи, существует ряд 
проблем, препятствующих ее эффективному функционированию: 

– низкий уровень донорства. Основная проблема – низкий уровень вовле-
ченности населения в донорство органов. Это обусловлено несколькими факто-
рами: недостаточной информированностью населения о процедуре донорства, 
отсутствием четкой и понятной законодательной базы, а также существующими 
социальными стереотипами и недоверием [6]; 

– региональные различия. Развитие трансплантационной медицины 
в России неравномерно. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-
Петербург, доступ к трансплантации выше, чем в регионах. Это связано с нали-
чием высококвалифицированных специалистов, современного оборудования 
и финансирования; 
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– недостаток финансирования. Финансирование трансплантационных 
программ в России ограничено, что сказывается на доступности операций для 
пациентов и развитии инфраструктуры; 

– несовершенство законодательства: Хотя законодательство в сфере 
трансплантации постоянно совершенствуется, остаются нерешенными вопросы, 
связанные с определением смерти мозга, получением информированного согла-
сия и регулированием деятельности организаций, занимающихся транспланта-
цией. 

За границей законодательные нормы варьируются. Например, в США 
действует система добровольного донорства, где каждый гражданин может вы-
разить свое желание стать донором при жизни через регистрацию в специаль-
ных базах данных. После смерти решение о донорстве принимается родствен-
никами умершего. Такой подход позволяет значительно увеличить количество 
потенциальных доноров. 

В Европе многие страны применяют систему презумпции согласия, ана-
логичную российской, однако некоторые государства, такие как Испания 
и Франция, добились значительных успехов благодаря активной пропаганде до-
норства и внедрению эффективных систем координации между медицинскими 
учреждениями [4]. Норма о согласии на посмертное донорство традиционно 
имеет место также в Бельгии, Чехии, Аргентине, Польше, Белоруссии.  

После десятилетия обсуждений Сенат Нидерландов с перевесом всего 
в два голоса утвердил закон о принятии данным государством принципа пре-
зумпции согласия. Общественные организации, объединяющие как медицин-
ских работников, так и пациентов поддержали данное решение как веху в деле 
спасения жизни людей [1]. 

В 2018 году произошло и изменение законодательства Мексики: подав-
ляющим большинством голосов Сенат этой страны утвердил правила, согласно 
которым изъятие органов у посмертного донора допускается в случае отсутст-
вия прижизненного отказа последнего, при этом необходимости получения со-
гласия родственников нет.  

Законодательство Японии традиционно считалось одним из самых кон-
сервативных в мире к вопросам посмертного органного донорства, что резко 
ограничивало возможность трансплантации органов в этой стране, в качестве 
альтернативы японские специалисты достигли больших успехов в развитии 
технологий прижизненного донорства, а также поиске альтернативных методов 
спасения жизни людей, страдающих хроническими заболеваниями. Однако 
в 2017 году законодательство упростило процедуры, связанные с посмертным 
донорством [2]. 

В развитых странах, таких как США, Испания, Канада, система транс-
плантации значительно более эффективна. Ключевые отличия заключаются: 

– в высоком уровне донорства. В этих странах проводится активная рабо-
та по повышению осведомленности населения о донорстве, разработаны эф-
фективные программы информирования и пропаганды. Широко используется 
система предполагаемого согласия (opt-out), при которой человек считается до-
нором, если не выразил своего отказа при жизни; 
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– наличии развитой инфраструктуры. Существуют специализированные 
центры по координации донорства и трансплантации, обеспечивающие быст-
рую и эффективную доставку органов. Наличие квалифицированных специали-
стов и современных технологий позволяет проводить сложные операции; 

– эффективности системы распределения органов. Используются сложные 
алгоритмы, обеспечивающие справедливое распределение органов среди нуж-
дающихся пациентов, с учетом медицинских показаний и времени ожидания; 

– строгом соблюдении этических норм. Процедуры трансплантации тща-
тельно регламентированы и контролируются, что исключает возможность кор-
рупции и злоупотреблений. 

Основное отличие между российской и зарубежными системами заключа-
ется в уровне донорства и, как следствие, доступности трансплантации. В зару-
бежных странах значительно больший процент населения готов стать донором, 
что обеспечивает достаточный объем органов для трансплантации. В России же 
нехватка доноров – серьезное препятствие для развития трансплантационной 
медицины. 

Для улучшения ситуации с трансплантацией органов и тканей в России 
необходимы комплексные меры: 

– повышение уровня информированности населения. Необходимо прово-
дить широкие информационные кампании, распространять достоверную ин-
формацию о донорстве и развеивать мифы и предрассудки; 

– усовершенствование законодательства. Необходимо устранить пробелы 
в законодательстве, упростить процедуру донорства и обеспечить ее прозрач-
ность; 

– развитие инфраструктуры. Необходимо увеличить финансирование 
трансплантационных программ, создать больше специализированных центров 
и обеспечить доступ к современным технологиям; 

– обучение медицинского персонала. Необходимо повысить квалифика-
цию врачей и медицинского персонала, занимающихся трансплантацией. 

Только путем реализации этих мер Россия сможет приблизиться к уровню 
развития трансплантационной медицины, достигнутому в развитых странах. 
Это позволит спасти больше жизней и улучшить качество жизни пациентов, 
нуждающихся в трансплантации органов и тканей. 

Также, исходя из опыта зарубежных стран, считаем необходимым внести 
в ч. 4 ст. 47 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» следующие изменения: 
в ст. 47 «Донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пересад-
ка)» ч. 4 изложить в следующей редакции: «Изъятие органов и тканей для 
трансплантации (пересадки) допускается у живого донора при наличии его ин-
формированного добровольного согласия. Если донором является несовершен-
нолетнее лицо, требуется письменное согласие родителей, а также разрешение 
органов опеки». 
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Некоторые аспекты толкования непоименованных договоров  

в индивидуально-правовом регулировании 

 
В настоящей статье приведено исследование теоретических аспектов природы и ме-

ханизма толкования непоименованных договоров в отечественном законодательстве. В ра-

боте затрагиваются вопросы правового регулирования механизма толкования непоимено-

ванных договоров в индивидуально-правовом регулировании. Основной акцент сделан на 

практических вопросах изучения существующего механизма толкования непоименованных 

договоров в индивидуально-правовом регулировании, а также авторами предложен новый 

вариант толкования непоименованных договоров в индивидуально-правовом регулировании. 

Статья содержит обоснование необходимости закрепления механизма толкования непо-
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именованных договоров в индивидуально-правовом регулировании, а также описание поло-

жительных эффектов.  
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Стороны правоотношений в рамках отечественного законодательства 

вправе заключить любой вид договора, как предусмотренный, так и не преду-
смотренный нормативными правовыми актами (п. 2 ст. 421 ГК РФ), т. е. непо-
именованные договоры [6]. При этом стороны гражданско-правовых отношений 
должны использовать свое субъективное право так, чтобы не нарушать права 
и свободы других лиц, действовать добросовестно, не злоупотреблять принци-
пом свободы договора, содействовать в осуществлении прав и конечно должны 
учитывать последствия своих действий [2]. 

Легальной дефиниции непоименованного договора в действующем граж-
данском законодательстве нет, вследствие чего в цивилистической доктрине 
дискуссионными являются вопросы о возможности существования непоимено-
ванных договоров, его понятия и квалифицирующих признаков, взаимосвязи 
с основополагающими принципами, в частности, с принципом свободы догово-
ра, а также соотношение со смешанными договорами. 

Чтобы понимать существо категории, о которой будет идти речь далее, ло-
гичным представляется определиться с определением понятия непоименован-
ного договора. 

Г. Р. Аминева и Е. В. Ахтямова считают, что непоименованный договор – 
это «договор, который напрямую не предусмотрен действующим законодатель-
ством, однако ему не противоречит, и не соответствует квалифицирующим при-
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знакам отдельных закрепленных в законодательстве видов поименованных до-
говоров» [1]. 

Е. А. Орлова указывает, что непоименованный договор – это «договор, ко-
торый не предусмотрен законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 
ГК РФ), но не противоречит им». При этом автор отмечает, что договор счита-
ется непоименованным и в том случае, если «он фактически в законе поимено-
ван (упомянут), но не урегулирован надлежащим образом» [5]. 

Е. С. Злыгостев под непоименованным договором представляет такой до-
говор, который «не предусмотрен законом и иными нормативно-правовыми ак-
тами и, вместе с тем, не противоречит действующему законодательству Россий-
ской Федерации, а также не имеет квалифицирующих признаков отдельных, за-
крепленных в законодательстве, видов договоров» [3]. 

На основании определения понятия можно выделить основные характер-
ные черты непоименованных договоров: 

а) отсутствие прямо закрепленного вида договора в действующем граж-
данском законодательстве, т. е. определенная степень новизны договорной кон-
струкции; 

б) непротиворечие непоименованного договора действующему законода-
тельству, – реализация принципа свободы договора в данном случае предпола-
гает, что непоименованный договор не предусмотрен законом и иными норма-
тивными правовыми актами РФ, но и не противоречит им (п. 2 ст. 421 ГК РФ); 

в) непоименованный договор должен отвечать общим началам договорно-
го и обязательственного права. 

Толкование гражданского договора – это сложный процесс определения 
смысла и содержания договора на основе его текста, целей и характера догово-
ра, а также с учетом общепринятых правил толкования договора. В соответст-
вии со ст. 431 Гражданского кодекса РФ, при толковании условий договора су-
дом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов 
и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности ус-
танавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора 
в целом. Если указанные правила не позволяют определить содержание догово-
ра, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели до-
говора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятель-
ства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, 
установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее пове-
дение сторон [6]. Также в Постановлении Пленума № 49 законодателем закреп-
лены положения о толковании закона, согласно которым условия договора под-
лежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами граждан-
ского законодательства, а буквальное толкование слов и выражений означает, 
что их значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым 
участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно, ес-
ли иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств 
дела (п. 43) [4]. Важно подчеркнуть, что условия договора подлежат толкова-
нию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать 
преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения. Толкование 
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договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое 
стороны с очевидностью не могли иметь в виду. Интересным представляется, 
что при толковании условий договора суд с учетом особенностей конкретного 
договора вправе применить как приемы толкования, прямо установленные гра-
жданским законодательством, иным правовым актом, вытекающие из обычаев 
или деловой практики, так и иные подходы к толкованию (п. 46), однако, при 
исследовании правоприменения относительно толкования договоров, мы не 
смогли найти пример, из которого бы прямо следовала практика применения 
иных подходов к толкованию. Из этого следует, что суды применяют установ-
ленные законодателем способы толкования. 

Относительно непоименованных договоров, логично полагать, что их 
толкование – это процесс анализа и интерпретации условий договоров, которые 
не имеют строго определенного наименования или не подпадают под категорию 
традиционных договоров. Основываясь на общепринятых законодательных по-
ложениях, мы считаем, что основные этапы этого процесса могут включать сле-
дующие шаги: 

1) определение основных условий договора в целях выявления ключевых 
условий и обязательств сторон; это могут быть предмет договора, права и обя-
занности сторон, порядок исполнения и другие аспекты; 

2) необходимо проанализировать намерения сторон, которые они пресле-
довали при заключении договора, для того, чтобы интерпретировать неясные 
или двусмысленные формулировки; 

3) использование аналогий с поименованными, традиционными догово-
рами, к примеру, купли-продажи, аренды, подряда и т. д., чтобы установить 
правила и стандарты, которые могут применяться в случае, если это возможно; 

4) следует использовать контекстную интерпретацию, т. е. использовать 
контекст, в котором был заключен договор, например, включать предшествую-
щие переговоры, устанавливающие практики в отрасли и обычаи. 

5) надлежит обращать внимание на применимые законодательные нормы 
и правила, которые могут касаться подобного рода обязательств; 

6) при толковании следует учитывать общее правило добросовестности 
и разума, что подразумевает принятие справедливых решений в интересах обе-
их сторон; 

7) учитывать доказательства и объяснения сторон, ведь при необходимо-
сти они могут подать доказательства, которые подтверждают их понимание ус-
ловий договора, – письма, электронные сообщения или другие документы. 

Очевидно, что толкование непоименованных договоров требует внима-
тельности и глубокого понимания намерений сторон, а также законодательства, 
регулирующего соответствующие отношения. 
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В Российской Федерации действуют дополнительные меры государственной поддерж-

ки семей, имеющих детей, одной из таких мер выступает материнский капитал, который 

реализуется в России с 2007 года. В данной статье изучаются теоретические аспекты ма-

теринского капитала как формы социальной поддержки семей. Акцентируется внимание на 
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Понятие «социальное государство» закреплено в качестве конституцион-

ных характеристик современного российского государства. Ввиду того, что се-
мья является важнейшим социальным институтом, государственная политика 
нацелена на обеспечение поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 
а также на установление различных социальных выплат, ориентированных на 
поддержание достойного уровня жизни семей.  

В последнее время в социокультурном направлении все более актуальны-
ми становятся вопросы, касающиеся изменений в демографическом составе на-
селения. Тенденции, происходящие в семейно-брачных отношениях, указывают 
на то, что семья как одна из главных ценностей общества теряет свою значи-
мость. Это происходит на фоне экономических, медицинских трудностей, про-
блем с покупкой жилья и получением образования, а также сложностей с трудо-
устройством.  

Одним из инструментов их решения выступил материнский капитал, идея 
о котором впервые была произнесена в Послании Президента РФ Федерально-
му Собранию Российской Федерации в 2006 году. Материнский капитал пред-
ставляет собой один из видов социальной помощи, целью которой является со-
действие повышению уровня рождаемости. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» под 
материнским капиталом понимается средства федерального бюджета, переда-
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ваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации (Социальный фонд России) на реализацию дополнительных мер го-
сударственной поддержки [5]. 

Материнский капитал как государственная программа поддержки семей 
набирает популярность, так, согласно официальной статистике данным правом 
воспользовались, начиная с 2024 года, более 250 тысяч семей.  

В ст. 3 вышеупомянутого Федерального закона закреплен список лиц, ко-
торые имеют право на получение материнского капитала при рождении (усы-
новлении) ребенка (детей) [5]. Данный перечень является исчерпывающим и не 
подлежит расширительному толкованию. Важно отметить, что данное право 
может возникнуть у ребенка, в случае смерти матери и отца (усыновителей), со-
вершения умышленного преступления в отношении ребенка, лишении или ог-
раничении в родительских правах и т. д.  

Изначально на финансовую поддержку со стороны государства могли 
претендовать лишь те лица, которые имели двоих и более детей, однако на сего-
дняшний момент законодатель расширил такую возможность и для родителей, 
у которых появился только первый ребенок. 

Лица, получившие материнский капитал, могут распоряжаться его сред-
ствами в полном объеме на улучшение жилищных условий; получение образо-
вания ребенка; формирование накопительной пенсии для лиц, имеющих право 
на его получение; приобретение товаров и услуг, предназначенных для детей-
инвалидов, а также на получение ежемесячной выплаты до достижения ребен-
ком возраста трех лет. Стоит подчеркнуть, что использовать средства данной 
меры государственной поддержки можно сразу по нескольким направлениям. 

Вместе с тем, на сегодняшний день наблюдается ряд вопросов, связанных 
с реализацией права на материнский капитал, что отражается в достаточно зна-
чительной правоприменительной и судебной практике в указанной области.  

Применение средств материнского капитала на улучшение жилищных ус-
ловий является наиболее популярным направлением. Законодатель предусмот-
рел императивную норму, согласно которой доли в праве собственности на жи-
лое помещение, приобретенное с использованием средств материнского капита-
ла, определяются исходя из равенства долей родителей и детей на средства ма-
теринского капитала, а не на все средства, за счет которых было приобретено 
жилое помещение. При разделе такого вида жилого помещения, которое не бы-
ло оформлено в общую собственность как родителей, так и несовершеннолет-
них детей, возникают вопросы, как определять доли детей в праве собственно-
сти на такое жилое помещение.  

Так, судом в порядке первой инстанции было рассмотрено гражданское 
дело о разделе собственности супругов, куда была включена квартира, куплен-
ная за счет полученного ими кредита. При этом часть ипотечного кредита была 
погашена за счет средств материнского капитала. Суд пришел к выводу о том, 
что право совместной собственности супругов на квартиру прекращается в свя-
зи с признанием права собственности двух несовершеннолетних детей на дан-
ную квартиру по 1/10 доли на каждого из них, что соответствует 1/4 доли 
средств материнского капитала у каждого, доли супругов в праве общей собст-
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венности на квартиру составили 10/25 доли за каждым. Суд апелляционной ин-
станции оставил решение суда первой инстанции без изменений [1]. 

Анализируя судебную практику, можно столкнуться с еще одной пробле-
мой – увеличение случаев обналичивания материнского капитала. Одна из та-
ких распространенных схем является заключение фиктивного договора займа с 
соответствующими компаниями для приобретения жилья. Так, лицо, имеющее 
право на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным за-
коном № 256-ФЗ, предоставляет такой вид договора в Социальный фонд России 
для получения средств на приобретение несуществующей недвижимости, либо 
недвижимости непригодной для проживания [3, c. 28]. Законодатель предусмот-
рел уголовную ответственность за совершение подобных действий, благодаря 
этому поставил под защиту общественные отношения в сфере социального 
обеспечения.  

Судом первой инстанции рассмотрено гражданское дело по иску проку-
рора о взыскании неосновательного обогащения. Лицо, получившее материн-
ский капитал после рождения второго ребенка, было привлечено к ответствен-
ности по ст. 152.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, был заклю-
чен договор займа, на средства которого якобы данное лицо должно было при-
брести несуществующее в действительности жилое помещение, заведомо зная, 
что распорядится денежными средствами на свое усмотрение, на цели, не свя-
занные с улучшением жилищных условий. Средства, полученные по договору 
займа, были погашены за счет материнского капитала. Суд пришел к выводу об 
удовлетворении искового заявления и взыскании денежных средств в пользу 
Социального фонда России [4]. 

В научной среде поднимается вопрос о возможности перехода права на 
получение материнского капитала при разводе супругов, имеющих общих де-
тей. Действительно, законодатель не предусмотрел ситуации, когда при разводе 
супругов по решению суда дети остаются проживать с отцом, однако денежные 
средства выдаются матери. В таком случае необходимо законодательно закре-
пить механизм, который будет регулировать процесс перехода права на получе-
ние данной меры государственной поддержки тому родителю, с кем в дальней-
шем будут проживать их совместные несовершеннолетние дети [2, c. 153]. 

Материнский капитал может быть израсходован на образование ребенка, 
при этом необходимо соблюсти следующие условия: образовательная организа-
ция должна находиться на территории Российской Федерации и иметь лицен-
зию с государственной аккредитацией; ребенку, на обучение которого реализу-
ется данное право, должно быть не более 25 лет. С 2018 года законодатель рас-
ширил возможности использования средств и на оплату яслей, детских садов, 
в том числе частных. 

В действующем законодательстве предусмотрено использование средств 
материнского капитала на обучение старшего ребенка в семье, но только при 
условии, что ребенок, с рождением которого был получен материнский капитал, 
должен достичь возраста не менее трех лет. Часто семьи испытывают матери-
альные трудности в период, а также после отпуска по уходу за ребенком, поэто-
му, по нашему мнению, есть необходимость снять это возрастное ограничение 



178 

для семей, действительно имеющих трудности с финансами, если данный факт 
будет подтвержден соответствующей документацией. 

К тому же в правовом поле имеется вопрос, связанный с тем, как восполь-
зоваться материнским капиталом на обучение ребенка, с появление которого 
появилось право на данное пособие, если средства были потрачены на образо-
вание старшего ребенка.  

Нельзя не согласиться с Ю. Н. Гончаровой, которая считает, что необхо-
димо расширить перечень лиц, которые могут воспользоваться материнским ка-
питалом на образование, например, на обучение матери. Зачастую именно рож-
дение ребенка является одной из основных причин, по которой мать не может 
его пройти, поэтому рациональным было бы разрешить на законодательном 
уровне использование денежных средств в области образования матери 
[2, с. 152]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что материн-
ский капитал как дополнительная мера государственной поддержки семей, 
имеющих детей является одним из наиболее эффективных инструментов для 
решения демографических вопросов в Российской Федерации.  

К тому же, материнский капитал является довольно сложной системой, 
которая нуждается в постоянном мониторинге и обновлении, ввиду развития 
социально-экономических отношений. Тем не менее, на сегодняшний день на-
блюдаются пробелы в законодательном регулировании, что порождает пробле-
мы его полноценного функционирования.  

По нашему мнению, есть необходимость в расширении списка расходова-
ния средств материнского капитала на федеральном уровне, а также в решении 
вышеуказанных проблем, что в конечном итоге приведет к более качественному 
использованию его на практике.  
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Лицензирование косметологических услуг является инструментом госу-
дарственного регулирования, направленным на обеспечение контроля высокого 
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уровня качества и безопасности в данной сфере и защиту прав и законных ин-
тересов потребителей.  

В настоящее время все большую популярность не только за рубежом, но 
и в России приобретает рынок оказания косметологических и эстетических ус-
луг. По данным, взятым из официальных источников, «серый» рынок космето-
логии растет с каждым годом, а в 2024 году достиг рекордных объемов. В сред-
ствах массовой информации отмечается, что в России «доля нелегальных меди-
цинских изделий, используемых в эстетической медицине, оценивается в 40 % 
от общего объема рынка. Специалисты прогнозируют, что к концу 2024 года 
количество нелегальных косметологических препаратов увеличится как мини-
мум на 5 %. Среди причин подобной тенденции эксперты выделяют уход с оте-
чественного рынка ряда западных брендов, а также плохое регулирование от-
расли» [1]. 

Актуальность и значимость рассматриваемого вопроса определена ак-
тивным распространением и обсуждением перспектив достижения желаемых 
результатов без необходимости «хирургического» вмешательства, при этом 
с меньшими временными и финансовыми затратами. В современном обществе 
существуют статистически значимые различия в сравнении с интенсивным 
ростом индустрии красоты, который значительно опережает процесс разра-
ботки правовых норм, регулирующих данную сферу деятельности и научных 
положений.  

В настоящее время наблюдается дефицит нормативно-правовой базы, рег-
ламентирующей лицензирование косметологической отрасли. Это касается как 
лицензионных требований к организациям, предоставляющим косметологиче-
ские услуги, так и требований к образовательной подготовке специалистов 
в области эстетической медицины.  

Медицинская деятельность в области косметологии подлежит лицензиро-
ванию, с указанием в приложении перечня оказываемых услуг, в соответствии 
с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 
«Об утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности», 
постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Пра-
вил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Феде-
рации от 4 октября 2012 года № 1006», приказом Минздравсоцразвития России 
от 18.04.2012 № 381н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помо-
щи населению по профилю «Косметология». Соблюдение Порядка оказания 
медицинской помощи является лицензионным требованием [5, с. 51-55]. 

Федеральный закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» является нормативным правовым актом, регулирующим процедуры 
получения лицензий на осуществление определенных видов деятельности 
в Российской Федерации. В законодательной базе существует исчерпывающий 
перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержден-
ный Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключени-
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ем указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационно-
го центра «Сколково») от 1 июня 2021 года № 852. В данный перечень включе-
но оказание услуг (работ) по косметологии. 

Требование о наличии у специалистов медицинского образования и права 
на осуществление медицинской деятельности закреплено в п. 1 ст. 69 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции». Конкретизация данного положения содержится в приказе Минздрава Рос-
сии от 02.05.2023 № 206н, в котором указано, что косметологи должны иметь 
высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», подго-
товку в интернатуре/ординатуре по специальности «Дерматовенерология» 
и профессиональная переподготовку по специальности «Косметология».  

Существует необходимость проведения четкого разграничения между по-
нятиями «косметологические услуги» и «косметические услуги», поскольку эти 
термины ошибочно воспринимаются как тождественные. В ходе косметологи-
ческой процедуры нарушается целостный характер организма человека, или же 
косметолог вмешивается в биологические процессы, сопряженные с функцио-
нированием организма [2, с. 45]. 

Косметические услуги являются бытовыми и направлены на поверхност-
ный уход, не нарушающий кожный покров. Следовательно, они не требует ли-
цензирования. Неверное представление существенной разницы между данными 
определениями порождает нарушение требований лицензионного законодатель-
ства и способствует развитию теневого рынка косметологии. Поскольку в на-
стоящее время некоторые салоны красоты и другие организации, имеющие пра-
во предоставлять только косметические услуги, берут на себя ответственность 
за проведение различных инвазивных, аппаратных и других видов косметоло-
гических процедур. Речь идет о так называемом «теневом» рынке косметологи-
ческих услуг, объемы которого стремительно увеличиваются. К этому же сег-
менту можно отнести и косметологов, предоставляющих свои услуги в нели-
цензированных заведениях, таких как «салоны на дому». Е. А. Шолом полагает, 
что подобные серьезные медицинские вмешательства следует осуществлять ис-
ключительно в специализированных учреждениях. С этим нельзя не согласить-
ся, поскольку подобный подход повысит степень вероятности соблюдения спе-
циалистами всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и гигие-
нических требований [3, с. 16–17]. 

Говоря о получении лицензии в Российской Федерации, стоит отметить, 
что в настоящее время ее могут получить только индивидуальные предприни-
матели и юридические лица, в то время как за рубежом получателями лицензий 
являются физические лица, а именно врачи. Н. С. Посулихина отмечает, что 
данный подход является наиболее рациональным, рассматривая его со стороны 
распределения рисков по оказанию некачественной медицинской помощи и от-
ветственности медицинских работников [4, с. 32]. 

За всю историю развития лицензирования медицинской деятельности уже 
неоднократно поднимался вопрос о введении лицензирования врача, который 
так и остался неразрешенным. Безусловно, это является проблемой и ведет 
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к ряду негативных последствий. Получается, что руководитель соответствую-
щей организации, которой оказывается медицинская помощь, отвечает за всех 
врачей, работающих в штате этой организации. 

Предлагается внести дополнение в пункт 5 Положения о лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осущест-
вляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здраво-
охранения, на территории инновационного центра «Сколково») от 1 июня 2021 
года № 852 о лицензионном требовании, предъявляемом к соискателю лицензии 
на осуществление медицинской деятельности: «наличие у соискателя высшего 
медицинского образования, а также прохождение дополнительных курсов по-
вышения квалификации в области, соответствующей предоставлению услуг».  

Обоснование предлагаемого дополнения базируется на анализе норм 
и практик их применения, а также на опыте других стран, где проблемы реша-
ются иным способом. 

Реализация предложенных изменений позволит повысить уровень про-
фессионализма специалистов и обеспечить безопасность пациентов.  

В решении данных проблем также требуется необходимость проведения 
масштабного информирования населения и, в результате, высокой степени пра-
вовой грамотной осведомленности граждан, желающих обратится за оказанием 
подобных услуг. Информирование предполагает собой предупреждение об 
опасности проведения косметологических услуг на дому, в салонах красоты или 
клиниках, не имеющих лицензий на оказание такого рода услуг, а также о не-
благоприятных последствиях, затрагивающих здоровье. Пациентам следует 
удостовериться в наличии у специалиста документа, подтверждающего право 
на осуществление медицинской деятельности в области косметологии, который 
должен быть внесен в Единый реестр лицензий, доступный на официальном 
сайте Росздравнадзора.  

Осуществление медицинской деятельности в сфере косметологии без со-
ответствующего специального разрешения (лицензии) является незаконным 
и подпадает под административную ответственность в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Для предотвращения подобных правонарушений органы государственной 
власти, включая Министерство здравоохранения РФ, проводят проверки меди-
цинских учреждений на наличие специального разрешения для осуществления 
эстетической медицины. Кроме того, Росздравнадзор имеет право осуществлять 
внеплановые проверки на основании жалоб клиентов. Однако контроль за дея-
тельностью лиц, предоставляющих косметологические услуги нелегально, на-
пример, на дому, затруднен. 
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Actual problems of legal regulation of the number  

of wildlife objects classified as hunting resources 

 
Game resources are an important component of biological diversity and play a significant 

role in the functioning of ecosystems. However, their numbers are subject to constant fluctuations 

due to both natural factors and anthropogenic impact. Effective legalregulation of the number of 

game animals is necessary to ensure the sustainable use of these resources and the preservation of 

their populations for future generations. This article examines the current problems of existing legal 

regulation, identifies shortcomings and suggests ways to solve them. 

Keywords: hunting resources, population regulation, protection and use of fauna objects. 

 
Управление численностью охотничьих животных – задача, имеющая как 

экономическое, так и экологическое значение. С одной стороны, охота традици-
онно служит источником продовольствия, доходов и способствует регулирова-
нию численности популяций. С другой стороны, неконтролируемая охота может 
привести к истощению, а в ряде случаев – к полному исчезновению отдельных 
видов, нарушив хрупкое равновесие в экосистемах и нанеся непоправимый 
ущерб биоразнообразию. Поэтому эффективное и устойчивое управление охот-
ничьими ресурсами является одной из ключевых задач природоохранной дея-
тельности. 

Одним из важных факторов, влияющих на сохранение объектов животно-
го мира, является деятельность человека. Она проявляется, например, в созда-
нии особо охраняемых природных территорий, проведении биотехнических ме-
роприятий, а также регулировании численности объектов животного мира.  

О. Г. Щедрина регулирование численности определяет как мероприятия, 
направленные на упорядочивание численности конкретного объекта животного 
мира на определенной территории (охотничьем угодье) и приведение его к оп-
тимальной численности, путем снижения их плотности (отстрел, отлов, пересе-
ление) или увеличения (гибридизация, переселение, разведение), в целях дос-
тижения баланса между различными видами животного мира и, как следствие, 
баланса в природе [5]. 

В соответствии со ст. 27 Федерального закона «О животном мире», целя-
ми регулирования численности объектов животного мира, являются: охрана 
здоровья населения, устранение угрозы для жизни человека, предохранение от 
заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвра-
щение нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его 
обитания [4]. 

Регулирование численности охотничьих ресурсов в России осуществляет-
ся в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также 
нормативными актами, регулирующими охотничье хозяйство и охрану живот-
ных. Законодательство, затрагивающее данный вопрос, на сегодняшний день 
несовершенно. 

Так, Порядок принятия решения о регулировании численности охотничь-
их ресурсов, утвержденный Приказом Минприроды России от 13.01.2011 № 1 
«Об утверждении порядка принятия решения о регулировании численности 
охотничьих ресурсов и его формы» (далее – приказ Минприроды № 1), позво-
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ляющий принимать решения о регулировании численности охотничьих ресур-
сов в случае причинения особи травм, не позволяющих ей самостоятельно пе-
редвигаться, в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП), 
требует более детальной проработки [1, 2]. 

Помимо ДТП существует множество причин, по которым особь могла по-
лучить травмы. Соответственно, решение о регулировании численности может 
быть принято не только в случае ДТП, но и при наличии других обстоятельств, 
приводящих к травмам, не позволяющим особи передвигаться. Например, сти-
хийные бедствия, заболевания, воздействия хищников. 

Учитывая, что решение о регулировании численности принимается 
в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа с по-
следующей выдачей разрешения на добычу и размещением текста решения на 
официальном сайте уполномоченного органа, сохраняется проблема реализации 
соответствующих полномочий в случае травмирования животных в вечернее, 
ночное время и в выходные, праздничные дни (за пределами установленного 
рабочего времени). 

Принятие соответствующего решения становится проблематичным и мо-
жет занять длительный промежуток времени, либо становится невозможным. 
Мы считаем, что такие решения должны приниматься безотлагательно, так как 
подобная ситуация противоречит общим принципам гуманного обращения 
с животными. 

В связи с этим необходимо предусмотреть изменения в Порядке принятия 
решения о регулировании численности охотничьих ресурсов части совершенст-
вования процедуры принятия решения по регулированию численности, в том 
числе с возможностью составления комиссионного (уполномоченный орган 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, уполномоченный орган 
в области ветеринарии, полиция) акта вынужденного отстрела. 

Встречаются и обратные случаи, когда установленного законодательством 
срока для регулирования недостаточно для достижения конкретного результата. 

Для случаев выявления угрозы нанесения ущерба здоровью граждан при-
казом Минприроды № 1 определяется срок регулирования численности – три 
календарных дня. На практике не всегда удается произвести регулирование 
в данный срок. Это, прежде всего, связано с особенностями жизнедеятельности 
объектов животного мира, подлежащих регулированию [1].  

С одной стороны, необходимо обеспечить защиту здоровья и безопасно-
сти граждан, а с другой – соблюдать правила охоты, учитывать биологию жи-
вотных, а также климатические условия. Приказ Минприроды России от 
24 июля 2020 года № 477 «Об утверждении правил охоты» указывает, что при 
осуществлении охоты на пушных животных запрещается разрушение и раскоп-
ка постоянных выводковых убежищ. В случаях, когда животные, такие как боб-
ры, могут оставаться в своих убежищах более трех дней, возникает проблема 
соблюдения установленных сроков для регулирования численности без нару-
шения их естественных убежищ [3]. 

В связи с этим рациональным решением может являться внесение попра-
вок в Приказ Минприроды № 1, касающееся продления установленных сроков, 
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которое позволит учитывать время, необходимое животным для выхода из убе-
жищ или установления благоприятных климатических условий [1]. 

Подводя итог, можно сказать, что регулирование численности охотничьих 
ресурсов требует комплексного подхода и учета множества факторов. Вместе 
с этим требуются законодательные изменения, которые способствовали бы 
улучшению процедур регулирования численности охотничьих ресурсов: 

– необходимость расширения оснований для регулирования численности, 
включая не только ДТП, но и другие обстоятельства, такие как стихийные бед-
ствия, заболевания и воздействие хищников; 

– важность оперативности принятия решений, особенно в случаях, когда 
задержка может привести к усугублению страданий животного или создать уг-
розу для человека; 

– пересмотр установленных сроков для регулирования численности с уче-
том биологии и поведения животных, а также климатических условий. 

Эти предложения направлены на улучшение управления охотничьими ре-
сурсами и повышение эффективности регулирования численности, что в свою 
очередь способствует сохранению биоразнообразия и гуманному обращению с 
животными. 
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Преступность несовершеннолетних всегда была и в настоящее время ос-

тается актуальной проблемой для многих стран мира, включая Россию. На фоне 
роста социальной напряженности и ухудшения экономической ситуации, под-
ростки зачастую становятся жертвами неблагоприятной социальной обстанов-
ки. Существующие исследования показывают, что основными факторами, спо-
собствующими преступности среди несовершеннолетних, являются: воспита-
ние в неблагополучной семье, низкий уровень образования, социальная изоля-
ция и отсутствие доступа к качественным образовательным и культурным ре-
сурсам. 
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Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления к нака-
занию в виде лишения свободы, отбывает его в воспитательной колонии систе-
мы ФСИН России. Главным фактором, определяющим условия отбывания нака-
зания в них, является более мягкий по сравнению со взрослыми режим содер-
жания. 

Анализ статистических данных отражает стабильную тенденцию роста 
количества осужденных несовершеннолетних, которым было назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на определенный срок: в 2020 году 2 470 несовер-
шеннолетним назначено наказание в виде лишения свободы на определенный 
срок, в 2021 году 2 613 несовершеннолетних лишены свободы, в 2022 году 
2 672 несовершеннолетних изолированы от общества, а в 2023 году – 2 259 [9]. 

Правовое регулирование исполнения наказаний в виде в виде лишения 
свободы в отношении несовершеннолетних имеет ряд проблемных аспектов, 
ввиду того, что законодательное регулирование не успевает своевременно реа-
гировать на столь стремительно изменяющийся современный мир. Анализ дей-
ствующего законодательства, регламентирующего вопросы исполнения уголов-
ного наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними, научной док-
трины, а также результаты эмпирических исследований по изучению практики 
исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолет-
них, позволили нам выявить следующее. 

Одной из проблем является низкая возрастная граница пребывания осуж-
денного в воспитательной колонии, которая, согласно действующему законода-
тельству, составляет 19 лет (ст. 139 УИК РФ) [1]. Данный аспект широко иссле-
дуется в научной литературе. 

Так, К. А. Долгополов подчеркивает проблему установления верхней воз-
растной границы пребывания осужденного в воспитательной колонии, обращая 
внимание, что «нижняя возрастная граница молодежи устанавливается между 
14 и 16, верхняя – между 25 и 30 и более годами; несмотря на четкое юридиче-
ское разделение возраста старшего несовершеннолетнего и младшего взросло-
го, с социальной точки зрения определить такую границу довольно сложно», 
поскольку «сознание, поведение, восприятие социальных отношений, в том 
числе назначения и исполнения наказания у молодежи 18–20 лет практически 
не отличается от молодежи 17 лет» [3]. В связи с этим, автор предлагает с це-
лью минимизации пенитенциарной инклюзии учитывать судом возраст как 
смягчающего вину обстоятельства как минимум до 21 года, а также расширять 
практику отбывания наказания осужденного, достигшего совершеннолетия, 
в воспитательных колониях до 21 года включительно. 

А. А. Сайдуллоев считает необходимым «повышение возрастного ценза 
для отбывания наказания в воспитательных колониях до 24 лет или до полного 
отбывания наказания», так как повышение предельного возраста «обеспечит 
непрерывность и системность воспитательной работы с несовершеннолетними 
с момента их заключения под стражу до момента освобождения, полностью 
и окончательно оградит несовершеннолетних от влияния взрослых преступни-
ков» [7]. 
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Н. И. Нарышкина полагает, что «перевод осужденных 18–19 лет из воспи-
тательных колоний в исправительные колонии общего режима может способст-
вовать усилению их криминальной зараженности, совершению правонаруше-
ний, особенно это касается отрицательно характеризующихся осужденных» [5]. 
Несмотря на это, автор не усматривает целесообразности в повышении пре-
дельного возраста отбывания наказания в воспитательной колонии, предлагая 
в виде возможной альтернативы для перевода осужденного, достигшего совер-
шеннолетия, из воспитательной колонии в следственные изоляторы УИС Рос-
сии для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию следственных 
изоляторов, указывая, что это «может способствовать реализации требований 
ч. 1 ст. 73 УИК РФ и укреплению их социально полезных связей». 

На наш взгляд, повышение предельного возраста отбывания наказания 
в воспитательной колонии действительно было бы целесообразным для тех со-
вершеннолетних осужденных, которые характеризуются исключительно с по-
ложительной стороны. Эффективное воспитательное воздействие и исправи-
тельный процесс обусловливаются положительно характеризующимися осуж-
денными, и для того чтобы не прерывать исправление лица, его тягу к нормаль-
ному образу жизни, морально-психологическое состояние, влияние криминаль-
ной субкультуры, ослабленное посредствам воспитательной работы, а также 
выбранную модель положительного поведения осужденного, содержащегося 
в воспитательной колонии, по нашему мнению, необходимо повысить возрас-
тной ценз. 

В связи с вышеизложенным, мы предлагаем изложить ч. 1 ст. 139 УИК РФ 
следующим образом: «В целях закрепления результатов исправления, заверше-
ния среднего общего образования или профессионального обучения, а также 
сохранения морально-психологического состояния осужденные, достигшие 
возраста 18 лет, и характеризующиеся исключительно с положительной сторо-
ны, могут быть оставлены в воспитательной колонии до окончания срока нака-
зания, но не более чем до достижения ими возраста 21 года», что будет стиму-
лировать осужденных в воспитательной колонии к соблюдению установленных 
правил и дальнейшему исправлению, а также являться гарантией их правовой 
и социальной защищенности. 

Еще одним проблемным вопросом является совместное проживание 
в воспитательных колониях несовершеннолетних осужденных, совершивших 
преступление впервые, и ранее судимых. В соответствии с действующим уго-
ловно-исполнительным законодательством РФ, несовершеннолетние осужден-
ные, отбывающие наказание в любом виде условий (льготные, облегченные, 
обычные, строгие) проживают в общежитиях, которые, в сущности, находятся 
территориально в одной воспитательной колонии (ст. 133 УИК РФ) [1]. 

В научной литературе по данной проблеме отмечают следующее. 
С. Л. Бабаян указывает, что «в современных воспитательных колониях со-

вместно содержатся лица, впервые осужденные к лишению свободы и ранее от-
бывавшие данный вид наказания несовершеннолетние, осужденные за совер-
шение преступлений различной степени тяжести, что негативно сказывается на 
результатах исправительного процесса» [2, с. 96]. 



190 

А. И. Сычев также подчеркивает, что «в период отбывания лишения сво-
боды в воспитательных колониях целесообразно исключить воздействие отри-
цательно настроенных осужденных, к которым, в частности, относятся рециди-
висты, на остальную часть несовершеннолетних осужденных, ведь их совмест-
ное проживание негативно сказывается на процессе исправления» [8]. 

М. С. Кулешов справедливо замечает, что «воспитательные колонии яв-
ляются единственными учреждениями, в которых особо распространена кри-
минальная субкультура, которую, можно объяснить возрастными особенностя-
ми несовершеннолетних и условиями содержания разных групп спецконтинген-
та» [4].  

В целях решения сложившейся проблемы, авторы предлагают различные 
пути, в частности, заменить воспитательные колонии воспитательными центра-
ми с меньшей наполняемостью [6], в структуре воспитательных колоний преду-
смотреть участок, функционирующий как тюрьма общего режима [2, с. 97], соз-
дать колонии двух видов – с обычным и усиленным надзором [7]. 

Рассматривая изоляцию осужденных, отбывающих наказание в строгих 
условиях, от остальных осужденных, в пределах одной воспитательной коло-
нии, нам представляется целесообразным ее обеспечение путем территориаль-
но-административного деления. Такое деление осуществимо с помощью техни-
ческой строительной конструкции. Получившееся ограждение позволит отде-
лить от остальных общежитие для лиц, отбывающих наказание в строгих усло-
виях, а по возможности, и отдельно выделенное рабочее место. Кроме конст-
руктивных изменений, необходимо внести ряд изменений в их распорядок дня 
с целью непересечения их с осужденными, отбывающими наказание в иных ус-
ловиях содержания. Явными преимуществами будет – незначительность затрат 
на зональное отделение спецконтингента, обеспечение их максимальной изоля-
ции от остальной массы несовершеннолетних осужденных. 

В правовом поле такое предложение, по нашему мнению, логично за-
крепить в виде дополнения ст. 133 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
ч. 5.1 следующего содержания: «5.1. Осужденные, отбывающие наказание 
в строгих условиях, содержатся раздельно с осужденными, отбывающими 
наказание в воспитательных колониях в иных видах условий». Такое ново-
введение позволит обеспечить принцип дифференциации исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних, снизит кри-
миногенное влияние на основную массу спецконтингента, будет иметь пре-
вентивное значение. 

Таким образом, предложенные нами пути совершенствования законода-
тельства позволят обеспечить исправительный процесс осужденных, отбы-
вающих наказание в воспитательной колонии, будут способствовать диффе-
ренциации исполнения наказания, усилят гарантии правовой и социальной 
защищенности осужденных, расширят перечень мер, имеющих превентив-
ный характер. 
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Анализ института компенсации морального вреда в Российской Федерации выявляет 

серьезные проблемы в действующем гражданском законодательстве, которые препятст-

вуют эффективной реализации прав граждан на возмещение ущерба. Одной из основных 

трудностей является отсутствие четких критериев и методик для определения размера 

компенсации, что приводит к субъективизму и неоднородности судебной практики. Следст-

вием этого является незначительный размер выплат, не соответствующий действитель-

ному моральному вреду, причиненному потерпевшим. Отдельное внимание автор статьи 
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Компенсация морального вреда представляет собой важный инструмент 

правового реагирования на нарушения нематериальных благ граждан, однако 
в России данный инструмент не находит должного применения из-за упомяну-
тых недочетов законодательства. Практика показывает, что суды зачастую при-
суждают компенсации в размерах, не отражающих реальную степень мораль-
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ных страданий, что умаляет значение института компенсации морального вреда 
как средства правовой защиты. 

В первых договорах между киевскими князьями и византийскими импе-
раторами явно прослеживается проявление института компенсации морального 
вреда, который вызван убийством близкого родственника, это наносило психо-
логических вред близким погибшего и в качестве компенсации они имели право 
получить имущество убийцы, что является справедливым [4].  

Несмотря на то, что данный институт в нашем государстве зародился уже 
давно, он все еще полностью не сформировался в должной степени, законода-
тельное урегулирование основных проблем и пробелов в институте компенса-
ции вреда помогло бы укрепиться данному институту в России.  

Говоря о законодательной базе, регулирующей данный вопрос, стоит от-
метить несколько нормативно-правовых актов: Гражданский кодекс Российской 
Федерации (ст. 12, ст. 150–152, ст. 1099–1101); Закон РФ «О защите прав потре-
бителей» (ст. 15). Среди судебных актов необходимо выделить Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 № 33 «О практике применения су-
дами норм о компенсации морального вреда». 

Российская судебная практика показывает достаточно негативный резуль-
тат по присуждению моральной компенсации, по статистике суд урезает иско-
вые требования минимум в два раза, что приводит к тому, что истцы начинают 
завышать размер компенсации для того, чтобы получить нужную сумму [3]. 
Гражданское законодательство настаивает на том, что компенсация за мораль-
ные страдания должна быть обоснованной и соразмерной. Однако понятия «ра-
зумности» и «справедливости» несут в себе высокий уровень субъективности, 
что порождает определенные трудности при их правоприменении. 

Критерии для оценки морального вреда должны быть четко прописаны 
в законе, чтобы обеспечить их объективное и однозначное толкование. В на-
стоящее время размер компенсации устанавливается судом в каждом конкрет-
ном случае, что приводит к неоднородности судебной практики. Это, в свою 
очередь, может вызывать различные толкования и применения закона, что нега-
тивно сказывается на принципах справедливости и предсказуемости в праве. 

Возможно, стоит ввести понятие базовых ставок компенсации, учитывая 
различные категории морального вреда, что поможет судам определять размер 
компенсации более конкретно и объективно. 

Для правоприменителей и заинтересованных лиц крайне важно иметь яс-
ные и точные руководства, которые позволят оценивать моральный вред не 
только справедливо, но и с учетом установленных правовых стандартов. Это 
обеспечит защиту прав граждан и предотвратит случаи произвольного и не-
обоснованного назначения сумм компенсации, что в свою очередь повысит до-
верие к правосудию и укрепит правовую систему в целом. 

Законодательство не может установить унифицированные стандарты для 
данного института, это было бы нецелесообразно ввиду того, что оснований для 
компенсации морального вреда несколько, вред, нанесенный действием или 
бездействием тоже различен, степень вины лица, который нанес моральный 
вред также дифференцированный, следовательно, единый подход к оценке мо-
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рального вреда не может быть осуществлен на практике, нужно изучать каждый 
случай отдельно. На наш взгляд, эффективно было бы разгруппировать мораль-
ный вред по виду правоотношений, и уже исходя из среднестатических показа-
телей размера компенсации морального вреда в судебной практике установить 
на законодательном уровне минимальный размер компенсации. Это значитель-
но увеличит показатели по взысканию денежных средств истцом, который пре-
терпел нравственные или физические страдания из-за действия или бездействия 
ответчика.  

Следующей немало важной проблемой в законодательном регулировании 
института компенсации морального вреда является компенсация морального 
вреда юридическому лицу. Априори нравственные и физические страдания мо-
жет испытывать только человек, но никак не организация. Об этом говорит 
и дефиниция «морального вреда» в ст. 151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, что становится в противоречие со ст. 152 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с которой допускается защита деловой 
репутации юридического лица путем опровержения сведений, которые не соот-
ветствуют действительности. Моральный вред в данном случае может взыски-
вать, например, генеральный директор организации, чья деловая репутация бы-
ла подорвана. Все равно все сводится к тому, что получить моральную компен-
сацию могут только люди. Ранее упомянутое Постановление Пленума ВС РФ, 
однако, содержит уточнение касаемо данного вопроса. Верховный Суд РФ 
склонен считать, что юридические лица, как и физические лица должны иметь 
право компенсацию морального вреда, если была затронута их деловая репута-
ция. Считаем, что здесь нужна точная регламентация в законодательстве воз-
можности взыскания морального вреда юридическим лицом, нужно привести 
к единообразию подход в ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и Пленума Верховного Суда РФ [1]. 

Следующим пробелом в законодательстве, регулирующем институт мо-
рального вреда, является отсутствие разрешения вопроса о внешней подсудно-
сти данной категории исков, доктрина также не имеет единого подхода к данно-
му вопросу, ввиду того, как упоминалось ранее, отсутствует четкая регламента-
ция того, кто может подавать иск на компенсацию морального вреда.  

Вопрос о подсудности исков индивидуальных предпринимателей, связан-
ных с компенсацией морального вреда, является предметом дискуссий в юри-
дической практике Российской Федерации. Судебная практика демонстрирует 
ситуации, когда арбитражные суды отказывают индивидуальным предпринима-
телям в возмещении морального вреда, воспринимая такие иски как не относя-
щиеся к их компетенции. 

Здесь в большей степени поднимается вопрос о внешней подсудности ис-
ков индивидуальных предпринимателей (далее - ИП). Арбитражные суды часто 
отказывают в компенсации морального вреда ИП (например, Постановление 
Седьмого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2021  
№ 07 АП-11687/2020 по делу № А02-947/2020). Однако, видится, что дела 
о компенсации морального вреда ИП, где затронута деловая репутация ИП, 
должны относиться именно к компетенции арбитражных судов, потому что они 
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связаны с ущемлением субъективных прав лица при осуществлении им пред-
принимательской деятельности [2]. Такое же мнение имеет и Т. Шулепова, она 
верно подмечает, что ИП не утрачивает способность к нравственным и физиче-
ским страданиям, которые он может получить от предпринимательской дея-
тельности [5].  

Тем не менее рассмотрение исков о компенсации морального вреда, ка-
сающихся деловой репутации индивидуальных предпринимателей, должно 
осуществляться арбитражными судами, так как это непосредственно связано 
с защитой субъективных прав и законных интересов, возникающих в процессе 
предпринимательской деятельности. Деловая репутация ИП – это неотъемле-
мый элемент предпринимательской деятельности, напрямую влияющий на ее 
результаты и устойчивость на рынке. 

Согласно п. 2 ст. 46 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбит-
ражные суды рассматривают дела, вытекающие из гражданских правоотноше-
ний, когда хотя бы одной из сторон является предприниматель. Учитывая, что 
вред деловой репутации может привести к финансовым потерям и негативно 
сказаться на коммерческой деятельности, справедливо требовать компенсации 
через арбитражные суды. 

Отказы в принятии таких исков к рассмотрению противоречат духу зако-
нодательства, направленного на обеспечение защиты прав и свобод предприни-
мателей. Поддержание высокого уровня защиты деловой репутации способст-
вует стабильному развитию предпринимательства, а также служит гарантией 
честной конкуренции на рынке. 

Таким образом, вопросы, связанные с компенсацией морального вреда 
предпринимателям, должны находить свое разрешение именно в арбитражных 
судах. Это будет способствовать не только обеспечению правосудия, но и укре-
плению правовых основ предпринимательской деятельности в Российской Фе-
дерации. 

Предлагается конкретная мера для устранения данной проблемы: уста-
новление минимального размера компенсации морального вреда. Такой подход 
позволит обеспечить более справедливое возмещение ущерба, а также упорядо-
чит практику применения соответствующих норм права. Минимальные размеры 
компенсации могут быть определены отдельно для различных групп граждан-
ских правоотношений, что учтет специфику конкретных случаев и обстоя-
тельств нарушения прав. 

Такая система позволит не только установить справедливые и обоснован-
ные стандарты для компенсации, но и значительно сократит количество споров, 
связанных с определением размера компенсаций, что в свою очередь положи-
тельно скажется на эффективности судопроизводства. Таким образом, внедре-
ние минимальных стандартов компенсации морального вреда станет шагом 
к укреплению правовой защиты граждан и повышению доверия общества 
к системе правосудия. 

Анализ правовой нормативной базы и судебной практики Российской Фе-
дерации подтверждает необходимость модернизации законодательства в части 
компенсации морального вреда. На сегодняшний день существует значитель-
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ный пробел в регулировании вопросов, касающихся определения размера ком-
пенсации, порядка ее взыскания и критериев оценки морального вреда. Данные 
недостатки порождают многочисленные споры среди юристов, а также затруд-
няют доступ потерпевших к справедливости. 

Дополнительно требуется уточнение процедур подачи исков. Нужно вы-
работать единые правила, которые определяли бы, в какие судебные инстанции 
и в какие сроки должны подаваться иски в зависимости от характера и обстоя-
тельств дела. Это позволит субъектам гражданского права избежать процедур-
ных ошибок и сократить время на рассмотрение дела. 

Усовершенствование закона о компенсации морального вреда не только 
устранит правовую неопределенность, но и обеспечит более эффективную за-
щиту прав и свобод граждан, укрепит правовую систему России и повысит уро-
вень доверия к судебной власти. 
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онное право на жизнь каждого отдельного эмбриона, и это всеобъемлющее толкование со-
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Цель настоящей работы не просто представить обзор позитивных законо-

дательных актов определенного правового порядка (или несколько таких поста-
новлений), касающихся правового статуса человеческого эмбриона и регули-
рующих его. Скорее автором делается попытка разъяснить этот статус в соот-
ветствии с основными принципами права: тем не менее, будут продемонстриро-
ваны некоторые фундаментальные юридические трудности, в качестве примера 
приведена конкретная правовая ситуация в Германии. 

Большинство ученых-юристов считают, что национальное законодатель-
ство защищает человеческие эмбрионы, предоставляя каждому отдельному эм-
бриону конституционный статус, т. е. право на жизнь и уважение его человече-
ского достоинства, как это предусмотрено ст. 1 и 2 Конституции Германии 
(«Grundgesetz»). 

Дальнейшие размышления будут направлены на то, чтобы прояснить, 
можно ли последовательно приписывать такой правовой статус ранним заро-
дышам в либеральной правовой системе, на примере законодательной базы 
Германии.  

Возражения против исследований над эмбрионами могут быть выдвинуты 
с двух различных точек зрения: во-первых, в отношении защиты самого отдель-
ного эмбриона, включая, в частности, защиту от его уничтожения, отбора и вы-
браковки и, следовательно, от посягательств на его человеческое достоинство, 
во-вторых, с учетом интересов широкой общественности или ее части.  
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Далее хотелось бы проанализировать действующую правовую защиту эм-
бриона на примере законодательства Германии. Необходимо прояснить норма-
тивный статус самого эмбриона, поскольку он может потребовать категориче-
ского запрета, который сделает все соображения, касающиеся общества, в луч-
шем случае излишними, и этот запрет, если он применим, будет звучать сле-
дующим образом: если «индивидуальное существо» является обладателем под-
линного права на жизнь, равного праву любого другого человека и учреждения 
[1, с. 12–14]. 

Таким образом, если эмбрион обладает таким подлинным «субъектив-
ным» правом, этот принцип логически исключает его законное уничтожение 
в исследовательских целях любого рода, любой ценности или по какой-либо 
другой причине, следовательно, это главная проблема. Применение правовых 
норм, относящихся к защите эмбрионов, на уровне обычного права приводит 
к однозначному результату: любое использование человеческих эмбрионов, не 
подвергнутых экстракорпоральному использованию, не направленное на их со-
хранение и развитие, строго запрещено и даже криминализировано различными 
статутами (Закон о защите эмбрионов от 1990 года.) 

С другой стороны, обращение к конституционному уровню, на первый 
взгляд, вообще не приводит к какому-либо очевидному результату. В самом тек-
сте Конституции Германии ничего не говорится по данной тематике. Тем не ме-
нее соответствующие статьи Конституции гласят следующее:  

− п. 1 ст. 1: «Человеческое достоинство неприкосновенно» (т. е. оно ни 
при каких обстоятельствах не должно нарушаться каким-либо государственным 
должностным лицом или учреждением);  

− п. 2 ст. 2: «каждый человек имеет право на жизнь и физическую 
неприкосновенность».  

Термины «человек» и «каждый» в этих статьях используются в значении 
юридической терминологии, следовательно, юридические термины всегда соот-
ветствуют нормативным, а не биологическим понятиям [2, с. 86]. Таким обра-
зом, вопрос о том, входит ли эмбрион в сферу их значения и функций, т. е. в их 
соответствующий нормативный охват, не может быть решен простым указанием 
на то, что, с биологической точки зрения, ранний человеческий эмбрион являет-
ся представителем вида Homo sapiens.  

Что касается обычного права, то в немецком законодательстве, нет ни од-
ного закона, содержащего такие термины, как «человек», «персона» или «каж-
дый», который когда-либо включал бы в сферу своего применения нерожденно-
го человека. В законах, регулирующих вопросы внутриутробного развития че-
ловека, обычно используются такие термины, как «плод», «эмбрион» и «нерож-
денный ребенок» [3, с. 39–49].  

Суд не предпринял попыток устранить это довольно очевидное противо-
речие. Вместо этого суд решил проблему абортов следующим образом: аборты 
в первом триместре беременности и без медицинских показаний со стороны бе-
ременной женщины не подлежат наказанию, но должны оставаться незаконны-
ми. Очевидной целью этого постановления было подтвердить и сохранить за-
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крепленный конституцией статус человеческого эмбриона как юридического 
лица [4, с. 21–33]. 

Чтобы понять, почему это так, сначала ознакомимся с дальнейшим со-
держанием вышеупомянутого постановления. После неоднократного подтвер-
ждения конституционного статуса эмбриона в руководящих принципах решения 
суд издал следующие постановления (том 88, 98.):  

− соглашение об аборте, заключенное между врачом и беременной 
женщиной, имеет юридическую силу, т. е. его можно привести в исполнение, 
передав в суд (том 88, с. 295); 

− любая помощь или поддержка предположительно незаконно 
умерщвленному эмбриону юридически исключена и запрещена (том 88, с. 279); 

− в течение времени, необходимого для проведения процедуры аборта, 
женщина имеет законное право требовать от своего работодателя сохранения 
заработной платы (том 88, с. 324).  

Однако ни одно из этих разумных распоряжений не согласуется с основ-
ным постановлением суда, содержащимся в руководящих принципах его реше-
ния, а именно с тем, что аборты должны оставаться незаконными. Это несоот-
ветствие довольно очевидно благодаря вышеперечисленным цитатам, но наибо-
лее наглядно это демонстрируется следующим: «если аборт является незакон-
ным, то пособничество аборту также должно быть незаконным» [5, с. 532].  

Таким образом, по соображениям простой логики, только одна из этих 
норм может быть действительной: либо аборты запрещены законом, либо госу-
дарство юридически обязано поддерживать их. Следовательно, возникает во-
прос о том, какая норма может сохраняться, а какая должна быть отменена.  

Либеральные конституционные государства не имеют права основывать 
свои правовые системы на религиозных принципах, даже если материальное 
содержание таких принципов соответствует принципам светской морали, сле-
довательно, чисто религиозная этическая точка зрения, возможно, отличающая-
ся от изложенной ниже, не может оказывать никакого законного воздействия на 
нормативный порядок права.  

Наш анализ выявил довольно сложную структуру, лежащую в основе мо-
рального статуса раннего эмбриона. Учитывая все важные аспекты, этот статус, 
по-видимому, далек от юридического запрета исследований эмбриональных 
стволовых клеток или процедур ПГД в репродуктивной медицине. Таким обра-
зом, подобные действия должны быть разрешены законом, их запрет немецким 
уголовным законодательством противоречит основным обязательствам хорошо 
организованного либерального общества. 

Человеческие эмбрионы являются важным символом человеческой жиз-
ни, следовательно, наше отношение к ним вплетает негласное послание в струк-
туру нашего нормативного порядка. Поэтому к ним не следует относиться как 
к простым объектам или вещам, им должна быть предоставлена разумная защи-
та со стороны обычного права. С другой стороны, мы не должны делать вид, 
что признаем их в качестве юридических лиц. Поскольку мы этого не делаем, 
и нет никаких для этого убедительных этических оснований [6, с. 56]. 
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Анализируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что право 
любой страны нуждается в определенной модернизации с соответствующими 
событиями, происходящими в мире, а также учитывать появление новых техно-
логий. На наш взгляд, благодаря глубокому анализу опыта других стран в во-
просе установления правового статуса эмбриона можно более детально прогно-
зировать дальнейшие правовые тенденции и также, учитывая уникальный опыт 
Российского государства модернизировать наше законодательство. 

Проведенный в рамках настоящего исследования международно-правовой 
и сравнительно-правовой анализ, в том числе анализ основных моделей законо-
дательного регулирования проведения исследований с использованием эмбрио-
нов в зарубежных странах, позволяет сделать следующие основные выводы:  

1. Следует согласиться с мнением, озвученным в Рекомендации Парла-
ментской Ассамблеи Совета Европы № 1046 (24 сентября 1986 года) «Об ис-
пользовании человеческих эмбрионов и зародышей в диагностических, тера-
певтических и научных целях», что при любых обстоятельствах человеческие 
эмбрионы и плоды требуют обращения достойного для символа зарождения че-
ловеческой жизни, несмотря на неопределенность юридического статуса эм-
бриона и абсолютно различные подходы к законодательному регулированию 
исследований с участием эмбрионов человека. Но также следует учитывать, что 
эмбрион не может иметь статус равный живому человеку.  

2. Необходимо признать за эмбрионами особый онтологический статус, 
который мог бы рассматриваться в качестве нравственной ценности, относящей 
к ценностям общего блага, защита которых гарантирована в ч. 3 ст. 55 Консти-
туции. Согласно содержащейся здесь норме, ограничение прав и свобод челове-
ка и гражданина возможно «в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц…». 

3. С целью преодоления пробелов и противоречий в действующем право-
вом режиме медицинских манипуляций с эмбрионом человека, следует преду-
смотреть в законодательстве Российской Федерации разделение понятия «эм-
бриона» на «востребованные эмбрионы» и «невостребованные эмбрионы». 

С этой целью дополнить ст. 55 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» п. 6.1, 6.2 следующего содержания:  

«6.1. Невостребованный эмбрион – это эмбрион, который остался не-
востребованным в протоколе экстракорпорального оплодотворения, а также 
в отношении которого пациент может принять решение о прекращении их ис-
пользования, криоконсервации или использовании для совершенствования 
применения вспомогательных репродуктивных технологий. 

Востребованный эмбрион – это эмбрион, который остался востребован-
ным в протоколе экстракорпорального оплодотворения, а также был использо-
ван для оплодотворения материнского организма. 

6.2. С востребованными эмбрионами запрещается проведение любых ма-
нипуляций кроме оплодотворения материнского организма, с невостребован-
ными эмбрионами разрешается использование в исследовательских целях, ис-
пользование в целях создания косметических средств только в течение  
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14-дневного срока, а также использование в качестве донорского материала 
и уничтожение». 
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into account the growing needs for compensation of damage and protection of the rights of policy-

holders, the relevance of improving the legal regulation of subrogation has increased significantly. 
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Страхование играет ключевую роль в повышении инвестиционного по-

тенциала и способствует увеличению благосостояния населения и, соответст-
венно, всей экономики страны. Однако успешное развитие страхового рынка 
невозможно без его должного регулирования и законодательных актов, которые 
определяют порядок организации и функционирования страховщиков, а также 
права страхователей. В настоящее время наблюдается значительный интерес 
к имущественному страхованию граждан. Учитывая, что большинство граждан 
нашей страны обращаются к данному виду страхования как к механизму защи-
ты от негативных явлений, исследование теоретических и практических аспек-
тов этой темы становится особенно актуальным. 

В соответствии с п. 1 ст. 929 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), по договору имущественного страхования одна сторона (стра-
ховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возмес-
тить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заклю-
чен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события 
убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущест-
венными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в преде-
лах определенной договором суммы (страховой суммы) [1]. В целом общие по-
ложения о страховании закреплены в главе 48 ГК РФ, кроме того, процедура 
и правила страхования подробно освещаются в Законе РФ «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» [2]. 

Страхование является одним из видов деятельности, при которой гражда-
не и организации заранее защищают себя от неблагоприятных последствий [4]. 
А, значит, актуальность преодоления пробелов в законодательстве и решения 
возникающих по этому поводу вопросов очень велика. 

Одна из выявленных проблем заключается в том, что во втором абзаце 
ст. 960 ГК РФ указано, что «лицо, к которому перешли права на застрахованное 
имущество, должно незамедлительно письменно уведомить об этом страховщи-
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ка» [1]. Однако в норме не содержится перечень последствий, которые неиз-
бежно должны наступить при нарушении данного требования. Изучение судеб-
ной практики показывает, что такое нарушение даже не служит основанием для 
отказа в страховой выплате, которая является основной обязанностью страхов-
щика в рамках договора [5]. Появляется также вопрос относительно срока, ус-
тановленного данной нормой, поскольку термин «незамедлительно» не имеет 
четких критериев [4]. Так, например, в решении Измайловского районного суда 
города Москвы № 2-3892/2019УИД 77RS0010-01-2019-005604-86 говорится 
о том, что «страховая компания была уведомлена о смене собственника застра-
хованного транспортного средства [3]. При этом доводы о том, что уведомление 
о смене владельца должно быть произведено в тот же день, когда владелец сме-
нился – не могут быть приняты во внимание, так как такой срок нормами 
ГК РФ не установлен». Также суд уточняет, что в абзаце втором ст. 960 ГК РФ, 
термин «незамедлительно» не подразумевает, что уведомление должно быть от-
правлено в тот же день, поскольку в данной норме ГК РФ и других законах нет 
четких временных рамок для этого понятия. Можно сказать, что суды по-
разному интерпретируют аналогичные обстоятельства дела, судебная практика, 
далеко не всегда однородна и действия судов не имеет единой структуры реше-
ния данной проблемы. 

На наш взгляд, данная норма может быть дополнена уточнением о том, 
что уведомление страховщика должно быть осуществлено в течение 10 дней 
с момента перехода права собственности на застрахованное имущество, а также 
указанием на то, что неисполнение данной обязанности в указанный срок может 
повлечь за собой отказ страховщика от исполнения договора страхования, если 
страховщик докажет наличие прямого ущерба, причиненного таким неисполне-
нием. Данное изменение, на наш взгляд, сделает норму более эффективной 
и предотвратит ее произвольные толкования. 

Также актуален вопрос определения размера убытков при суброгации, т. е. 
право страховой компании действовать от имени собственного клиента, которое 
предоставляет возможность требовать компенсацию затраченных средств от 
виновного лица. В настоящее время наибольшее количество судебных разбира-
тельств, связанных с суброгационными требованиями, обусловлено определе-
нием размера убытков и необходимостью обоснования их законности. Данная 
проблема возникает из-за того, что страховщики, как правило, исходят из пред-
положения, что имеют право на полное возмещение осуществленной страховой 
выплаты. Однако согласно п. 2 ст. 965 ГК РФ, право требования, перешедшее 
к страховщику, должно осуществляться в соответствии с правилами, регули-
рующими отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, 
ответственным за причиненные убытки, что подразумевает применение норм 
деликтного законодательства. В результате возникает проблема несоответствия, 
так как процедуры определения размера страховой выплаты и размера причи-
ненного вреда или убытка не всегда совпадают, что приводит к различным спо-
рам [3]. 

Например, стоимость поврежденного имущества, определяемая в догово-
ре страхования как страховая сумма, часто оспаривается причинителями вреда. 
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Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) опубликовал Опреде-
ление № 305-ЭС23-17347 от 19 декабря 2023 года по делу № А40-159859/2022. 
В нем, в частности, указано, что 1 августа 2020 года на Северной железной до-
роге произошла вынужденная остановка поезда из-за падения давления в тор-
мозной магистрали. В результате аварии было повреждено имущество ОАО 
«Российские железные дороги», застрахованное АО «СОГАЗ». Страховая ком-
пания признала случай страховым и выплатила «РЖД» 13 млн руб., основыва-
ясь на оценке ущерба. В состав убытков включены расходы в размере 9,4 млн 
руб. на оплату труда работников, привлеченных к восстановительным работам. 
Ссылаясь на причастность АО «ОМК Стальной путь», «СОГАЗ» подал претен-
зию на возмещение убытков в порядке суброгации, которая была отклонена, по-
сле чего дело было передано в суд. Иск был частично удовлетворен: с «ОМК 
Стальной путь» взыскано 3,6 млн руб. в пользу страховщика. Рассмотрев дело, 
судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала, что при установ-
лении размера убытков суды должны были определить необходимость, разум-
ность и соразмерность всех понесенных расходов, оплаченных страховщиком 
в выплаченном страховом возмещении, с тем, чтобы это не приводило к нару-
шению баланса прав и законных интересов сторон. Суд добавил, что различный 
подход к признанию права на возмещение убытков в порядке суброгации не со-
ответствует принципу юридического равенства и приводит к незаконному осво-
бождению причинителя вреда от возмещения стоимости ремонтных работ, объ-
ективно необходимых для восстановления поврежденного имущества. ВС от-
менил вынесенные по делу решения, направив его на новое рассмотрение [7]. 

Проблема, обозначенная ВС РФ, связана с соблюдением принципа полно-
го возмещения убытков. В рассматриваемом случае суды снизили размер убыт-
ков, посчитав, что оплата труда работников и отчисления на социальные нужды 
не подлежат взысканию в составе убытков, поскольку данные суммы относятся 
к текущим расходам страхователя, являются плановыми. Но они не указали, на 
основании какого закона принято решение о возмещении убытков в меньшем 
размере. В силу п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года 
№ 25 возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, предусмот-
ренных законом или договором, в пределах, установленных гражданским зако-
нодательством [6]. 

Анализ судебной практики судов показал, что возникают трудности с ре-
шением данного вопроса. Суды по-разному трактуют аналогичные обстоятель-
ства дел, и судебная практика не всегда является однородной.  

Решением данной проблемы может стать изложение п. 1 ст. 965 ГК РФ 
в следующей редакции: «Если договором имущественного страхования не пре-
дусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, пере-
ходит в соответствующем размере право требования, которое страхователь (вы-
годоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 
результате страхования. Если размер выплаченного страхового возмещения яв-
но несоразмерен убыткам, понесенным страхователем (выгодоприобретателем), 
суд вправе уменьшить сумму необходимой выплаты, осуществляемой лицом, 
ответственным за убытки, в отношении страховщика. Однако условие договора, 
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исключающее переход к страховщику права требования к лицу, умышленно 
причинившему убытки, ничтожно». 

Эти изменения гарантируют, что страховая компания не понесет убытков, 
а виновник будет возмещать только реальный ущерб, а не произвольную сумму 
страховой выплаты. Все это будет способствовать более объективному опреде-
лению размера ущерба. 

Рассмотрев некоторые из существующих проблем в области имуществен-
ного страхования и предложив возможные пути их решения, мы полагаем, что 
более тщательное изучение данных вопросов поможет значительно улучшить 
правовое регулирование страховых отношений, исключит возможные право-
применительные споры и повысит общую эффективность функционирования 
страхового рынка России. 
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К вопросу о процессуальных особенностях рассмотрения  

гражданских дел в апелляционном порядке 
 
В научной статье рассматриваются особенности рассмотрения гражданских дел 

в апелляционном порядке. На основании действующего гражданского процессуального зако-

нодательства выделены характерные процессуальные черты апелляционного производства. 

В результате, автором сформулирована собственная позиция в отношении понятия апелля-

ционного производства и сделаны выводы о том, что процессуальные особенности рас-

сматриваемой стадии обеспечивают эффективность и оперативность процесса апелляции. 
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Конституцией Российской Федерации гарантируется право граждан на су-
дебную защиту (ст. 46) [1]. Данное право является одним из важнейших консти-
туционных прав человека, так как судебной защите подлежат все без исключе-
ния права и свободы, принадлежащие гражданину. Однако суд первой инстан-
ции может допустить ошибки при принятии решения ввиду неправильного ис-
толкования законодательства в конкретных правоотношениях или неправильно-
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го применения тех или иных норм. Соответственно, не исключены судебные 
ошибки, которые влекут за собой нарушение прав сторон. В связи с этим зако-
нодательство всех государств, как правило, предусматривает возможность при-
дания законной силы итоговому судебному решению путем проверки его лица-
ми, заинтересованными в этом [4]. До истечения обозначенного законодателем 
срока, необходимого для вступления решения в законную силу, тот, кто считает, 
что его права нарушены, может воспользоваться правом обращения в апелляци-
онную инстанцию. 

Согласно ч. 1 ст. 320 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ) [2] решения суда первой инстанции, не вступив-
шие в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в соот-
ветствии с правилами, предусмотренными действующим процессуальным зако-
нодательством. В нынешнем современном гражданском процессе под апелляци-
ей понимается непосредственно апелляционная жалоба, которая представляет 
собой определенный способ обжалования судебных постановлений, иначе гово-
ря – апелляционное производство [5]. 

Статистические данные, представленные Судебным департаментом при 
Верховном Суде РФ [7], ярко отражают необходимость апелляционной инстан-
ции в гражданском судопроизводстве. Так, в 2022 году судами в апелляционном 
производстве было рассмотрено 730 339 дел, в 2023 году – 744 267, а за первое 
полугодие 2024 года число дел составило 370 019. Соответственно, востребо-
ванность апелляционного производства несомненна. 

В апелляционном производстве рассмотрение гражданских дел имеет 
свои особенности. В отличие от первой инстанции, где дело рассматривается 
полностью, в апелляции внимание сосредоточено на проверке правомерности 
и обоснованности решений судов нижестоящих инстанций.  

Ключевым нормативным правовым актом, регулирующим апелляционное 
производство, является Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации. На основании ГПК РФ выделим основные особенности рассмотрения 
гражданских дел в апелляционном порядке. 

К первой особенности можно отнести состав суда. Рассмотрение дел 
в апелляционной инстанции по жалобам на судебные постановления судов об-
щей юрисдикции, принятых по первой инстанции, как правило, осуществляется 
судом в составе судьи-председательствующего и двух судей (ч. 2 ст. 14 
ГПК РФ). Коллегиальное рассмотрение гражданских дел в апелляции обеспечи-
вает более тщательное рассмотрение дела по существу. Суд апелляционной ин-
станции должен создать условия для всестороннего и полного исследования до-
казательств, установления фактических обстоятельств дела [6]. Нарушение пра-
вила о коллегиальном составе суда является безусловным основанием для отме-
ны судебного акта в апелляционном порядке (п. 1 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ). 

Вторая особенность – порядок подачи апелляционной жалобы. Апелляци-
онная жалоба подается в суд первой инстанции, который вынес решение. Такая 
жалоба может быть подана как в письменном виде, так и в электронном, в том 
числе в форме электронного документа (ч. 1 ст. 321 ГПК РФ). Такой порядок 
подачи обусловлен организационными причинами: апелляционная жалоба 
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должна поступить в суд апелляционной инстанции вместе с делом, по которому 
обжалуется решение суда первой инстанции. Целесообразно отметить, что на 
подачу апелляционной жалобы законодателем отводится месяц со дня принятия 
решения суда в окончательной форме (ч. 2 ст. 321 ГПК РФ). Если апелляцион-
ная жалоба подана с пропуском срока на обжалование, то она подлежит возвра-
ту в соответствии со ст. 324 ГПК РФ. Вместе с тем лицо, подающее апелляци-
онную жалобу, вправе ходатайствовать о восстановлении пропущенного по 
уважительной причине срока. 

Содержание апелляционной жалобы должно отвечать положениям дейст-
вующего процессуального законодательства. Жалоба должна содержать указа-
ние на обжалуемое решение, причины, по которым оно обжалуется, а также 
просьбу о его отмене или изменении. Необходимо также приложить документы, 
подтверждающие доводы, изложенные в жалобе. Представляется интересным, 
что законодатель предусмотрел ограничения относительно предъявления новых 
требований, которые не были предметом рассмотрения в первой инстанции, 
в апелляционной жалобе: такие требования не принимаются и не рассматрива-
ются (ст. 327.1 ГПК РФ) [2]. Это связано с тем, что целью производства в апел-
ляционной инстанции, как суда второй инстанции, является проверка правиль-
ности вынесенного решения предыдущей инстанции. Апелляционный суд про-
веряет, были ли соблюдены процессуальные права сторон, а также соблюдение 
норм материального права. 

Еще одной процессуальной особенностью является так называемый пе-
ресмотр дела. Как отмечено Верховным Судом Российской Федерации в По-
становлении Пленума от 22 июня 2021 года № 16, по смыслу ст. 327 ГПК РФ 
повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает 
проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую ква-
лификацию в пределах доводов апелляционных жалобы, представления 
и в рамках тех требований, которые уже были предметом рассмотрения в суде 
первой инстанции (п. 37) [3]. В отличие от первой инстанции, апелляцион-
ный суд может не только проверять законность решения, но и изучать факти-
ческие обстоятельства дела на основании представленных доказательств. Од-
нако апелляционный суд в основном ограничен материалами, представлен-
ными в первой инстанции (ст. 327.1 ГПК РФ). Даже при наличии ограниче-
ния пределов рассмотрения дела апелляционная инстанция обладает правом 
в интересах законности проверить решение суда первой инстанции в полном 
объеме. Закон не содержит указания на подобные случаи, поэтому в каждом 
конкретном случае судьи апелляционной инстанции решают этот вопрос 
в силу своего внутреннего убеждения. 

К одной из особенностей можно отнести форму и порядок судебного 
разбирательства. Как правило, разбирательство в суде апелляционной ин-
станции проходит в открытом судебном заседании, и стороны могут пред-
ставлять свои позиции. Первым выступает лицо, подавшее апелляционную 
жалобу, или его представитель либо прокурор, если им принесено апелляци-
онное представление. В случае обжалования решения суда обеими сторонами 
первым выступает истец (ч. 3 ст. 327 ГПК РФ). В некоторых случаях разре-
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шается использование дистанционных технологий для участия сторон 
(ст. 155.1 ГПК РФ). 

Таким образом, выделив процессуальные особенности рассмотрения гра-
жданских дел в апелляционном порядке, можно сделать вывод, что апелляцион-
ное производство – это установленный гражданским процессуальным законода-
тельством порядок обжалования и проверки не вступивших в законную силу 
решений и определений суда первой инстанции с позиции законности и обосно-
ванности, предполагающий повторное рассмотрение дела судом апелляционной 
инстанции. Соответственно, апелляционное производство является самостоя-
тельным процессуальным циклом правоприменения, а его особенности обеспе-
чивают эффективность и оперативность процесса рассмотрения поступивших 
жалоб. 
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линарных взысканий в исправительных учреждениях, наложенных в следственном изолято-
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«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

а также положения Уголовно-исполнительного кодекса РФ, касающиеся порядка наложе-

ния, снятия дисциплинарных взысканий. На основании проведенного исследования авторами 
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In the article, the authors present an analysis of the problem related to the procedure for lift-

ing disciplinary penalties in correctional institutions imposed in a pre-trial detention facility. The 

authors analyzed certain provisions of Federal Law No. 103-FZ “On the detention of suspects and 

accused of committing crimes”, as well as the provisions of the Penal Enforcement Code of the 

                                                           
47 © Гусева Д. А., Евстегнеев А. С., 2025 



211 

Russian Federation concerning the imposition and removal of disciplinary penalties. Based on the 

conducted research, the authors proposed the introduction of “P. I.1” in part 1 of Article 113 of the 

Penal Enforcement Code of the Russian Federation. 
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В настоящее время наложение и снятие дисциплинарных взысканий явля-
ется одним из инструментов уголовно-исполнительного воздействия, позво-
ляющим обеспечить установленный порядок как содержания под стражей, так 
и установленный порядок отбывания наказания, а также в совокупности с дру-
гими фактическими обстоятельствами – основанием для отказа в удовлетворе-
нии ходатайства об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбыва-
ния наказания или замены не отбытой части наказания более мягким видом на-
казания. 

Порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий 
в Следственных изоляторах регламентируется Федеральным законом от 
15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений», в частности ст. 37–40 названного 
Федерального закона [1]. Порядок наложения и снятия дисциплинарных 
взысканий в исправительных учреждениях определяется ст. 113–117 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) [2], а также 
Приказом Минюста России от 29 ноября 2023 года № 354 «Об утверждении 
Типового положения о дисциплинарной комиссии исправительного 
учреждения». 

Так, в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 15 июля 1995 года 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» меры взыскания налагаются на подозреваемых и обви-
няемых за невыполнение установленных обязанностей порядка содержания под 
стражей. 

Основными мерами взыскания, которые могут применяться к подозревае-
мым и обвиняемым являются: выговор и водворение в карцер или в одиночную 
камеру. 

Порядок наложения той или иной меры взыскания на подозреваемых 
и обвиняемых практически аналогичен порядку наложения взысканий на осуж-
денных в исправительных учреждениях, поскольку в соответствии со ст. 39 Фе-
дерального закона от 15 июля 1995 года № 103 (далее – ФЗ № 103), так и ст. 117 
УИК РФ при применении мер взыскания к подозреваемому и обвиняемому, 
а также осужденному учитываются обстоятельства совершения нарушения, 
а также их поведение. 

Согласно положениям законодательства, общим в порядке применения 
мер взыскания является срок наложения взыскания (ст. 39 ФЗ № 103 и ст. 117 
УИК РФ – взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения нару-
шения. Однако если в связи с нарушением проводилась проверка, то взыскание 
на осужденных налагается со дня ее окончания, но не позднее трех месяцев со 
дня совершения нарушения, а на подозреваемых или обвиняемых со дня ее 
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окончания, но не позднее двух месяцев со дня совершения нарушения. Как сле-
дует из анализируемых норм, взыскание исполняется немедленно, а в исключи-
тельных случаях – не позднее 30 дней со дня его наложения.  

В заключительных положениях этих статей законодатель указывает на то, 
что подозреваемый, обвиняемый и/или осужденный считаются не имеющими 
взыскания если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания они 
не будут подвергнуты новому взысканию.  

Как уже указывалось ранее порядок наложения и снятия мер взыскания 
в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных регламентированы 
разными Федеральными законами и в соответствии с этим представляется акту-
альным вопрос о снятии ранее наложенного взыскания с осужденного, при-
бывшего из следственного изолятора в исправительное учреждение, поскольку 
в настоящее время законодательного урегулирования о снятии меры взыскания, 
наложенной в следственном изоляторе с осужденного, прибывшего в исправи-
тельное учреждение не предусмотрено. 

В соответствии с ч. 4.1 ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации 
при рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобожде-
нии от отбывания наказания суд учитывает поведение осужденного, его отно-
шение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том чис-
ле имеющиеся поощрения и взыскания [3].  

Согласно пункту 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
21апреля 2009 года № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания» «Наличие у осужденного взысканий само по себе не может 
свидетельствовать о том, что он нуждается в дальнейшем отбывании назначен-
ного судом наказания. Разрешая этот вопрос, следует учитывать конкретные об-
стоятельства, тяжесть и характер каждого допущенного осужденным наруше-
ния за весь период отбывания наказания, а не только за время, непосредственно 
предшествующее рассмотрению ходатайства или представления, данные о сня-
тии или погашении взысканий, время, прошедшее с момента последнего взы-
скания, последующее поведение осужденного и другие характеризующие его 
сведения» [4]. 

Исходя из данных положений, мы приходим к выводу о том, несмотря на 
то, что при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении су-
дом наличие у осужденных взысканий не может являться основанием для отка-
за в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении, однако 
в совокупности при рассмотрении данного ходатайства учитываются тяжесть 
и характер каждого допущенного нарушения, за весь период отбывания наказа-
ния, а также данные о снятии и погашении взыскании, также за весь период от-
бывания наказания.  

По нашему мнению, актуальность нашего исследования обуславливается 
тем, что, при рассмотрении судом ходатайства об условно-досрочном освобож-
дении осужденного, у которого имеется не снятое и не погашенное взыскание, 
примененное к нему в следственном изоляторе, может повлиять на решение су-
да об отказе в удовлетворении такого. 
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Так, в соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 24 ап-
реля 2018 года № 909-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина Сыровежкина Александра Сергеевича на нарушение его конституцион-
ных прав частью третьей статьи 72 и статьей 79 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации пояснил, что воз-
можность либо невозможность применения условно-досрочного освобождения 
от дальнейшего отбывания наказания может определяться обстоятельствами, 
которые характеризуют поведение осужденного за все время отбывания наказа-
ния, включая, соответственно, время содержания его под стражей до вынесения 
приговора, и вступления его в законную силу, засчитываемое в срок лишения 
свободы [5]. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что если, например, осуж-
денный к лишению свободы за совершение преступлений небольшой тяжести 
отбыл не менее одной трети срока наказания и получил право на обращение 
в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, однако в период на-
хождения в следственном изоляторе в отношении него было применено дисци-
плинарное взыскание и срок, при котором он мог бы считаться не имеющим 
дисциплинарного взыскания еще не прошел, то в данном случае, в совокупно-
сти с другими фактами, характеризующими его поведение, могут стать основа-
нием для возможного отказа в удовлетворении ходатайства об условно-
досрочном освобождении. 

В соответствии с данными положениями, мы считаем целесообразным 
внести норму, которая могла бы в качестве меры поощрения в исправительном 
учреждении снимать ранее наложенные дисциплинарные взыскания не только 
в исправительном учреждении, но и дисциплинарные взыскания, наложенные 
в следственном изоляторе.  

В связи с этим, мы предлагаем дополнить ч. 1 ст. 113 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ пунктом «и.1» и изложить его в следующей ре-
дакции: 

«1. За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, 
активное участие в воспитательных мероприятиях к осужденным к лишению 
свободы могут применяться следующие меры поощрения: 

и.1) досрочное снятие ранее наложенного взыскания в Следственном изо-

ляторе при нахождении лица под стражей до вступления приговора в законную 

силу». 

По нашему мнению, введение данной нормы не только законодательно 
урегулирует вопрос о снятии взыскания в исправительном учреждении, ранее 
наложенного в следственном изоляторе, но и обеспечит правомерное поведе-
ние со стороны осужденного, прибывшего в исправительное учреждение, по-
скольку добросовестное поведение осужденного, количество поощрений 
и погашенных взысканий путем досрочного снятия ранее наложенного взы-
скания может положительно повлиять на решение суда об удовлетворении 
ходатайства об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания 
наказания. 
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Уголовно-процессуальный статус присяжного заседателя:  

некоторые аспекты 

 
Суд с участием присяжных заседателей появился еще в Российской империи и сохра-

нился до наших дней. Участие присяжного заседателя является гарантией права на спра-

ведливое судебное разбирательство. Процессуальный статус присяжного заседателя со-

стоит в их процессуальных правах и обязанностях, и, по мнению авторов, нуждается 
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в уточнении вследствие некоторой коллизионности правовых предписаний. В данной статье 

проанализированы и изучены особенности статуса присяжных заседателей. 
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Criminal procedural status of a juror: some aspects  
 
The trial with the participation of jurors appeared in the Russian Empire and has survived to 

the present day. The participation of a juror is a guarantee of the right to a fair trial. The procedur-

al status of a juror consists in their procedural rights and obligations, and according to the authors, 

needs to be clarified due to some conflict of laws and regulations. This article analyzes and studies 

the characteristic features of the status of jurors, namely that the guilt of the defendant is estab-

lished by “unprofessional” judges. 
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Одним из ключевых начал судопроизводства в России, имеющее консти-
туционное закрепление, является организация и функционирование правосудия 
с участием присяжных заседателей [4, ст. 47]. Эта форма рассмотрения уголов-
ных дел подразумевает, что такие важные вопросы, как факт совершения пре-
ступления, виновность подсудимого и возможность снисхождения, решаются 
лицами, которые не являются профессиональными юристами. 

Цель института присяжных заседателей заключается в предоставлении 
«…как можно большему числу граждан избрать именно эту форму правосудия» 
[1], позволяющую привлекать к разрешению уголовных дел «судей от народа». 

В Российской империи о необходимости введении суда присяжных писа-
ли видные политические и государственные деятели. Эту форму суда предлагал 
ввести Александру I в 1809 году М. М. Сперанский. Идея суда присяжных со-
держалась в программных документах декабристов: «Конституции» Н. М. Му-
равьева и «Русской Правде» П. И. Пестеля [2]. 

Создание суда присяжных стало ключевым моментом судебной реформы 
1864 года, которая определила основные принципы российской системы право-
судия, развиваемые и сегодня.  

Как указывалось выше, особенностью рассмотрения уголовных дел с уча-
стием присяжных заседателей является привлечение к участию в отправлении 
правосудия представителей «от народа», эффективность деятельности которых 
зависит от качества регламентации их процессуального статуса. В связи с изло-
женным необходимо определиться с понятием «участник уголовного процесса». 
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Законодатель под участником уголовного судопроизводства понимает ли-
цо, принимающее участие в уголовном процессе (п. 58 ст. 5 УПК РФ). По мне-
нию А. В. Верещагиной участником (субъектом) уголовного судопроизводства 
следует признать лицо, которое обладает способностью быть носителем про-
цессуальных прав и обязанностей, содержание которых обусловлено назначени-
ем уголовного судопроизводства и уголовно-процессуальными принципами [3]. 
Предложенная А. В. Верещагиной конкретизация понятия точнее отражает со-
держание этого явления. 

Согласно толковому словарю С. И. Ожегова, присяжный – это «приняв-
ший присягу», а сами присяжные заседатели – это выборные лица, которые уча-
ствуют в судебном разбирательстве и выносят решение о виновности или неви-
новности подсудимого [5]. Присяжные заседатели должны оценить исследован-
ные в судебном заседании доказательства для вынесения решения по делу. 

Процессуальный статус присяжного заседателя регулируется в основном 
главой 42 УПК РФ и ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» от 20.08.2004 № 113-ФЗ [8]. Отметим, 
что пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 10 февраля 2000 года № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве 
и коммерческом подкупе» относит присяжных заседателей к лицам, осуществ-
ляющим функции представителя власти по специальному полномочию [6]. 

Мы согласны с мнением исследователей о том, что фигура присяжного 
заседателя крайне противоречива, что подчеркивается непоследовательной рег-
ламентацией статуса присяжных заседателей. Закрепляя конституционное пра-
во граждан на участие в отправлении правосудия [4, ст. 47], наделяя присяжных 
заседателей социальными гарантиями профессиональных суде, законодатель 
одновременно не закрепляет нормы о присяжных заседателях в главе 5 «Суд» 
УПК РФ. Пунктом 54 ст. 5 УПК установлено, что «судья – должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять правосудие» [7]. Указанное положение конкре-
тизируется нормой ч. 3 ст. 1 ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» [9], 
в соответствии с которой судьями являются лица, наделенные в конституцион-
ном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обя-
занности на профессиональной основе. В системе требований, предъявляемых 
к кандидатам в присяжные заседатели, справедливо отсутствует указание на их 
профессионализм (ст. 326 УПК РФ и ст. 2, 3, 7 Закона о присяжных заседате-
лях). Иными словами, есть некое противоречие между наделением правом гра-
ждан вершить правосудие и легальным понятием «судья», которое с учетом до-
пущения рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей 
должно быть уточнено. Подобный подход содержится, например, в уголовно-
процессуальных законах Кыргызской Республики и Республики Казахстан (гла-
ва 4 УПК Кыргызской Республики и глава 7 УПК Республики Казахстан) [10]. 

Объективному принятию решений присяжными заседателями способст-
вует качественная регламентация их процессуального статуса. Права присяж-
ных заседателей и меры ответственности за их нарушение изложены в ст. 333 
УПК РФ и к ним относятся участие в исследовании обстоятельств дела; воз-
можность задавать вопросы допрашиваемым лицам через председательствую-



217 

щего и участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов и дру-
гих следственных действиях; получение от председательствующего разъясне-
ний о нормах закона, содержании оглашенных документов и других неясных 
моментах; ведение собственных записей и использование их при подготовке от-
ветов на вопросы в совещательной комнате [7]. Что касается обязанностей, то 
присяжные заседатели не имеют права покидать зал заседания во время слуша-
ния дела; высказывать мнение по делу до обсуждения вопросов при вынесении 
вердикта; общаться с лицами вне состава суда по обстоятельствам дела и др. 
Неисполнение возложенных обязанностей может повлечь наложение денежного 
взыскания и отстранения от участия в рассмотрении уголовного дела (ст. 118, 
333 УПК РФ) [7]. 

Таким образом, российский законодатель, закрепляя возможность рас-
смотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей, наделяя присяж-
ных заседателей правом отправлять правосудие, недостаточно последовательно 
регламентирует статус присяжных заседателей. Совершенствование статуса 
присяжных заседателей позволит обеспечить качество рассмотрения уголовных 
дел с их участием.  
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Индивидуализированный характер принципа независимости судей 

в уголовном судопроизводстве  
 
Статья посвящена исследованию принципа независимости судей как индивидуализи-

рованного принципа, т. е. формируемого внутри конкретного судьи, рассматривающего кон-

кретное уголовное дело. Выявлены два основных подхода к пониманию внешней и внутренней 

независимости судей. Предложено авторское понятие принципа независимости судей. Ука-

зана значимость роли государства и общества для обеспечения принципа независимости су-

дей. Определена необходимость развития принципа независимости судей как индивидуали-

зированного. 
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The individualized nature of the principle of independence of judges  

in criminal proceedings 

 
The article is devoted to the study of the principle of independence of judges as an individu-

alized principle, i.e. formed within a specific judge considering a specific criminal case. Two main 

approaches to understanding the external and internal independence of judges are identified. The 

author's concept of the principle of independence of judges is proposed. The importance of the role 

of the state and society in ensuring the principle of independence of judges is indicated. The need to 

develop the principle of independence of judges as an individualized one is determined. 
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Одним из основополагающих условий функционирования судебной сис-

темы является формирование таких условий, при которых судья имеет возмож-
ность принимать решение, соответствующее требованиям правосудия. Это воз-
можно лишь в том случае, когда судья при осуществлении своих полномочий 
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способен принимать справедливое и независимое решение. Для того чтобы та-
кое условие было воплощено в реальность, действующим законодательством 
устанавливается принцип независимости судей. Однако на текущий момент не-
возможно дать точный ответ, что же подразумевает под собой независимость 
судей и каким образом она воплощается на практике. Как справедливо отмечает 
М.И. Казарина: «Законодательные формулировки принципа независимости су-
дей в настоящее время не до конца отвечают критериям точности, ясности, до-
пускают различное толкование» [1, с. 15]. 

Для определения понятия принципа независимости судей необходимо 
в первую очередь определить формы его воплощения. В научной литературе 
принято выделять внутреннюю и внешнюю независимости судей. Е. В. Дубро-
вин предлагает следующее понимание данных форм: «Внешнюю независимость 
судей следует определить как отсутствие незаконного влияния со стороны 
должностных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, реали-
зующих частные интересы, а также предприятий, организаций, органов местно-
го самоуправления, общественных объединений и граждан. Внутренняя незави-
симость судей означает отсутствие незаконного на них влияния со стороны фак-
торов внутри судебной системы, исходящих от других судей; председателя суда, 
в котором состоит данный судья; вышестоящих судов (их судей)»[1, с. 236]. Од-
нако такой подход является не единственным. Так, М. И. Казарина предлагает 
понимать под внешней независимостью судей недопустимость воздействия на 
них со стороны любого иного субъекта, а под внутренней независимостью обя-
занность вынесения судьями процессуальных решений только по своему внут-
реннему убеждению, сложившемуся при оценке доказательств, беспристраст-
ность судей, а также их подчинение закону» [4, с. 11]. 

По мнению автора, оба подхода следует считать верными и взаимодо-
полняющими друг друга, однако нельзя отрицать, что каждый из них является 
излишне идеализированным. Так, внутренняя и внешняя независимость неот-
делимы друг от друга, поскольку судьи не могут находиться в полной изоля-
ции от иных субъектов, вследствие чего на них все же оказывается определен-
ное влияние, например, на личное восприятие одного из участников судебного 
процесса. Является ли подобная ситуация нарушением принципа независимо-
сти судей, в случае, если позиция судьи никак не была изменена, однако при 
этом судья стал лучше относиться к участнику процесса вне судебного разби-
рательства? Пожалуй, нет, ведь указанная позиция является абсурдной и ги-
перболизированной. 

Изоляция судьи от общества не может принести никакой пользы для пра-
восудия, а наоборот, навредить ей, ведь в таком случае судья, обособляясь от 
социума становится замкнутым в своих идеях, и тем самым не может защищать 
его от несправедливости. Недопустимость отчуждения судьи от исполнения им 
своих гражданских обязанностей отмечает Г. Т. Ермошин: «Вместе с тем как 
носитель судебной составляющей государственной власти, судья в силу специ-
фичности своего положения в обществе и государственном механизме должен 
не только обладать независимостью, но и нести ответственность за надлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей как гражданина» [2, с. 156]. 
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В связи с этим необходимо определить границы возможного взаимодействия 
между судьей и обществом, однако при этом не злоупотреблять с ограничения-
ми. На государстве и обществе же лежит крайне важная задача способствовать 
поддержанию независимости судей и формированию соответствующих условий 
ее обеспечения. Справедливо в данном случае отметить позицию А. Р. Зубай-
дуллина и Э.Р. Галимова: «Воплощение правосудия независящим и объектив-
ным судом – база демократического правового государства, где права и свободы 
личности практически постоянно составляют основу закона страны» [3, с. 298]. 

Таким образом, предлагается рассматривать принцип независимости су-
дей как запрет на внутрисистемное или внесистемное воздействие на судью, 
осуществляющего полномочия по разрешению уголовного дела, в целях при-
нуждения его к принятию необходимого решения, а также внутренней уверен-
ности судьи в необходимости принятия справедливого решения, в основе кото-
рого лежат требования действующего закона, вне зависимости от собственных 
представлений судьи об обстоятельствах рассматриваемого дела, его мировоз-
зрения.  

Из указанного определения следует вывод о том, что следующим направ-
лением в развитии принципа независимости судей является его индивидуализа-
ция. Это обуславливается изначальной индивидуальностью данного явления. 
Так, именно внутри судьи должно сформироваться мировоззрение, соответст-
вующее идеалом правосудия, а также позиция о недопустимости послабления 
независимости в случае оказания на него возможного давления. Именно в слу-
чае, когда судья уверен в правоте своих действий, оказать на него какое-либо 
влияние невозможно. И, наоборот, невозможно поддерживать принцип незави-
симости, если судья изначально не намерен действовать самостоятельно. 

Таким образом, принцип независимости судей является индивидуализи-
рованным и подлежит развитию именно в таком направлении, ведь именно бла-
годаря обеспечению возможности для судьи принять независимое решение при 
рассмотрении конкретного дела и воздействии на него конкретных участников 
уголовного судопроизводства, воплощается одна из основных идей правосудия 
– возможность обеспечить справедливость для каждого человека. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Дубровин Е. В. Содержательная независимость судей // Вестник 
Полоцкого государственного университета. Сер. D. Экономические 
и юридические науки. 2006. № 8. С. 235–240. 

2. Ермошин Г. Т. Статус судьи в Российской Федерации : дис. ... д-ра 
юрид. наук : 12.00.11. М., 2016. 525 с. 

3. Зубайдуллин А. Р., Галимов Э. Р. Независимость судей как принцип 
уголовного процесса // E-Scio. 2020. № 3(42). С. 297–301.  

4. Казарина М. И. Процессуальные гарантии реализации принципа 
независимости судей при рассмотрении уголовных дел в суде первой 
инстанции в общем порядке : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск : 
Байкальский гос. ун-т, 2020. 29 с. 



221 

5. Казарина М. И. Процессуальная независимость судей и их самостоя-
тельность: соотношение понятий. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
protsessualnaya-nezavisimost-sudey-i-ih-samostoyatelnost-sootnoshenie-ponyatiy 
(дата обращения: 26.11.2024). 
 
 
УДК 343.575 

Зудина Дарья Федоровна, 
50

 

студент, Костромской государственный университет, 
г. Кострома, Российская Федерация 
darya.zudina01@mail.ru 
 
Мельников Иван Николаевич, 

кандидат юридических наук, доцент, 
Костромской государственный университет,  
г. Кострома, Российская Федерация 
melnik44@gmail.com 
 

Преступное сообщество как квалифицирующий признак  

в преступлениях, связанных с незаконным сбытом  

наркотических средств и психотропных препаратов 
 

В статье рассматривается преступное сообщество как квалифицирующий признак 

в преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных 

препаратов, в том числе с использованием информационных технологий. В ходе рассмотре-

ния данного вопроса выявлен пробел в законодательстве, связанный с отсутствием едино-

образия квалификации преступления в данной сфере. В заключение делаются выводы о необ-

ходимости совершенствования законодательства для более эффективной борьбы с нарко-

преступностью и укрепления правопорядка. 
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The article considers the criminal community as a qualifying feature in crimes related to the 

illegal sale of narcotic drugs and psychotropic drugs, including the use of information technology. 

During the consideration of this issue, a gap in legislation was identified related to the lack of un-
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iformity in the qualification of a crime in this area. In conclusion, conclusions are drawn about the 

need to improve legislation to more effectively combat drug crime and strengthen law and order. 

Keywords: narcotic drugs, illegal sale, criminal community, qualifying feature, information 

technology. 

 
В настоящее время, распространенный способ реализации наркотических 

средств и психотропных препаратов является бесконтактный способ, в котором 
отсутствует непосредственный контакт сбытчика и покупателя. Передача нарко-
тиков осуществляется посредством приготовления сбытчиком тайника-
«закладки» с последующей передачей покупателю информации о месте его рас-
положения. Очевидным преимуществом данного способа является исключение 
необходимости осуществлять прямую передачу наркотика «из рук в руки», при 
этом проведение ряда традиционных оперативных мероприятий становится не-
возможным.  

В соответствии со статистикой МВД РФ в 2021 году 51 444 преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств было совершено с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, в 2022 году 
62 209, в 2023 году 81 520 [5]. 

По мнению правоохранительных органов и ученых-правоведов, одной из 
основных причин активизации незаконного оборота наркотиков стала нарас-
тающая волна поступления наркотических средств из-за рубежа [6]. При этом 
существует и ряд иных причин, по которым бесконтактный способ активно ис-
пользуется для реализации и распространения наркотических средств. К приме-
ру, доступность информационных средств, частое отсутствие надлежащего кон-
троля со стороны правоохранительных органов.  

Сегодня преступниками в бесконтактных моделях сбыта наркотиков ис-
пользуются инновации, в основе которых лежат комбинации технологий, при-
званных значительно снизить риск привлечения к уголовной ответственности 
[2]. Кроме этого, ученые отмечают, что за последнее время преступность в дан-
ной сфере набирает обороты, приобретая при этом свойство латентности [4]. 
Фактором развития данного свойства, в частности, выступила пандемия, потому 
что стали появляться новые способы сбыта, а именно, бесконтактный с приме-
нением IT-технологий. 

Принципиальное значение интернет-ресурсов состоит в исключении лич-
ного контакта всех участников преступной деятельности. Целесообразно также 
отметить, что курьеры, действующие на территории отдельных субъектов, 
в сущности, являются независимыми единицами, координируемые, при этом, 
одним или несколькими операторами, в связи с чем, образуют самостоятельные 
группы, которые, на федеральном уровне оказываются включенными в более 
крупные объединения. Соответственно, становится очевидным сетевой прин-
цип организации преступных объединений, действующих в сети Интернет, 
и, имеющих специфические маркетплейсы. При этом лица, участвующие 
в преступной деятельности, могут находиться в том числе и за рубежом. 

При этом деятельность таких объединений сильно законспирирована, 
а численность и личности, вовлеченных лиц, скрываются не только от правоох-
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ранительных органов, но и друг от друга, что на практике способствует появле-
нию проблем при разграничении и доказывании подлежащих вменению задер-
жанным сбытчикам форм соучастия. 

При исследовании деятельности участников бесконтактного способа сбы-
та наркотических средств можно обозначить, что в их составе есть не характер-
ные для иных групп роли, к примеру, оператор, программный специалист и др. 
Жесткость подобной структуры обусловлена и тем, что смена роли в сложив-
шейся иерархии невозможна. Представляется обоснованным сделать вывод, что 
из классических форм преступных объединений, предусмотренных ст. 35 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, наиболее приближено по признакам – 
преступное сообщество (преступная организация) [3]. 

Преступное сообщество характеризуется устойчивостью объединения 
лиц, единого управления структурными подразделениями преступного сообще-
ства и объединяющей его членов целью получения материальной выгоды путем 
совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, 
также наличие систем конспирации, взаимодействия и защиты от правоохрани-
тельных органов [1]. 

Таким образом, маркетплейс как преступное объединение лиц, в отдель-
ных случаях, имеет специфические признаки, характерные для преступного со-
общества. В настоящее время соответствующий квалифицирующий признак 
в ст. 228.1 УК РФ не предусмотрен, что, влияет на невозможность объективной 
квалификации совершенного преступления. На наш взгляд, необходимо допол-
нить ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ указанием на рассмотренный квали-
фицирующий признак и изложить следующим образом: «5. Деяния, предусмот-
ренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, со-
вершенные в особо крупном размере, или в составе преступного сообщества 
(преступной организации)». 
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Современное уголовно-процессуальное законодательство содержит пра-

вовые механизмы, направленные на устранение причин и условий, способство-
вавших совершению преступлений, пресечение нарушений закона, выявленных 
в ходе судебного разбирательства [2, с. 23].  

Частью 4 ст. 29 УПК РФ предусматривается, что, если при судебном рас-
смотрении уголовного дела будут выявлены обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также другие 
нарушения закона, допущенные при производстве дознания, предварительного 
следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд 
вправе вынести частное определение или постановление, в котором обращается 
внимание соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоя-
тельства и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер [8].  

В. Р. Ярцев и А. А. Акопян выделяют такие цели вынесения частного по-
становления (определения), как устранение конкретных нарушений, предупреж-
дение их совершения в дальнейшем, выявление обстоятельств, способствующих 
противоправному поведению; установление судом обстоятельств, способствую-
щих совершению преступления; обращение внимания должностных лиц на не-
обходимость принятия надлежащих мер для ликвидации выявленных причин 
и условий совершения преступления; реагирование на факты пренебрежения за-
коном и на недостатки предварительного расследования и т. д. [9, с. 129–130].  

Частное постановление (определение) выносится в виде отдельного до-
кумента, как правило, одновременно с окончательно разрешающим уголовное 
дело решением. В нем должны быть указаны установленные судом нарушения 
закона и лица, допустившие эти нарушения, а также приведены данные, на ко-
торых основаны выводы суда [5]. Если с учетом характера выявленных фактов 
требуется принятие неотложных мер к их устранению, частное постановление 
(определение) может быть вынесено и на более ранней стадии судебного про-
цесса. Частное постановление (определение) суда носит обязательный характер. 
Тот, кому оно адресовано, обязан в месячный срок рассмотреть его и сообщить 
суду о принятых мерах.  

Статистические данные показывают, что за последние пять лет на 26,8 % 
снизилось количество частных постановлений (определений), вынесенных су-
дами общей юрисдикции при рассмотрении уголовных дел по первой инстан-
ции. Так, если в 2019 году было вынесено 14 726 частных постановлений (оп-
ределений), то в 2023 году – 10 779 [6; 7]. При этом чуть более трети таких ча-
стных постановлений (определений) выносится в связи с выявлением обстоя-
тельств, способствующих совершению преступлений и треть – по вопросам, 
связанным с нарушением закона на стадии дознания и следствия.  

Соотношение вынесенных частных постановлений (определений) и окон-
ченных уголовных дел составило в 2019 году – 1,83 %, а в 2023 году – 1,48 %. 
Из представленных показателей видно, суды достаточно редко прибегают к вы-
несению частных постановлений (определений) несмотря на то, что п. 23 По-
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становления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 51 «О практике 
применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой 
инстанции (общий порядок судопроизводства)» определяет, что выявление об-
стоятельств, способствовавших совершению преступления, нарушению прав 
и свобод граждан, в целях их дальнейшего устранения в соответствии с ч. 4. 
ст. 29 УПК РФ является важной составной частью судебного разбирательства, 
и поэтому устанавливает, что судам следует при рассмотрении каждого уголов-
ного дела принимать необходимые меры к выполнению этого требования закона 
и при наличии достаточных оснований выносить частные постановления (опре-
деления) [4]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор является должностным ли-
цом, уполномоченным в пределах своей компетенции, осуществлять от имени 
государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, 
а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предвари-
тельного следствия [8]. Согласно п. 3.4 приказа Генпрокуратуры России от 
30.06.2021 № 376 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного су-
допроизводства» на государственных обвинителей возложена обязанность вы-
являть при производстве по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступления, а также в установленных законом случаях предла-
гать суду вынести частное определение (постановление) [3].  

При этом и в отношении самих органов прокуратуры может быть вынесе-
но частное постановление. Чаще всего частные постановления в адрес органов 
прокуратуры выносятся в связи с ненадлежащим надзором со стороны проку-
роров за органами, производящими дознание и предварительное следствие, 
а также в связи с отсутствием контроля со стороны прокурора за распределени-
ем обязанностей подчиненных ему сотрудников, что приводит к необоснован-
ным затягиваниям судебных заседаний. 

Так, в 2019 году мировым судьей судебного участка № 64 Агинского су-
дебного района Забайкальского края по уголовному делу в отношении гражда-
нина Ц., прекращенному по ч. 1 ст. 119 УК РФ, было вынесено частное поста-
новление, которым обращено внимание прокурора на ненадлежащий контроль 
со стороны заместителя прокурора Б. 

Основанием для вынесения частного постановления явилось нарушение 
требований ч. 3 ст. 196 УПК РФ, а именно не проведение органами предвари-
тельного расследования судебно-психиатрической экспертизы в отношении Ц. 
В частном постановлении отмечается, что с учетом диагностирования у Ц. пси-
хического расстройства в виде легкой умственной отсталости, дознавателю, 
в силу разъяснений данных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
07.04.2011 № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицин-
ского характера», для установления наличия или отсутствия обстоятельств, ис-
ключающих наказуемость деяния, в ходе предварительного расследования над-
лежало назначить судебно-психиатрическую экспертизу, что не было сделано. 
При этом указанное нарушение норм УПК не было устранено путем внесения 
прокурором требований об устранении нарушений федерального законодатель-
ства, направления дознавателю письменного указания о направлении расследо-
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вания, производстве процессуальных действий и т. д. и заместителем прокурора 
Б.. был утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении Ц.  

В этом же частном определении суд указал, что аналогичная ситуация бы-
ла допущена по уголовному делу в отношении гражданина К., обвиняемого по 
ч. 1 ст. 167 УК РФ. Так, в ходе расследования уголовного дела в отношении К. 
органы дознания располагали информацией о том, что подозреваемый не слу-
жил в рядах Российской Армии, был зачислен в запас в связи с наличием пси-
хического расстройства при острых и хронических интоксикациях, инфекциях: 
патологических изменениях личности. Постановлением начальника ОД МО 
МВД России «Агинский» была назначена судебно-психиатрическая экспертиза 
в отношении К. Данное постановление было отменено заместителем прокурора 
Б. и им же утвержден обвинительный акт по делу. Таким образом, суд пришел 
к выводу, что с учетом диагностирования у К. психического расстройства в от-
ношении указанного подозреваемого также надлежало назначить судебно-
психиатрическую экспертизу. 

Не проведение в ходе дознания судебно-психиатрических экспертиз в от-
ношении Ц. и К. вынудило суд первой инстанции восполнять допущенную не-
полноту предварительного расследования, что повлекло за собой нарушение 
сроков рассмотрения указанных уголовных дел. 

Данное частное постановление было обжаловано прокурором Агинского 
района, но суд апелляционной инстанции признал частное постановление за-
конным и обоснованным и отказал в удовлетворении апелляционного представ-
ления прокурора [1].  

Таким образом, вынесение частных постановлений (определений) в адрес 
органа или должностного лица становится действенным инструментом по не-
допущению нарушений закона, прав и свобод граждан, в связи с чем работа на 
данном направлении имеет важное превентивное значение. Прокурорский над-
зор в данном направлении деятельности необходим для соблюдения прав участ-
ников процесса, в связи с чем необходимо принять действенные меры по его ак-
тивизации. Роль судов при нарушении законов правоохранительными органами 
в данном направлении имеет главенствующее значение для соблюдения гаран-
тированных конституционных прав. 
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В современном уголовном законодательстве Российской Федерации об-

ращает на себя внимание сложность оценки тяжести вреда, причиненного здо-
ровью, названного в ст. 115 и 116 УК РФ. Правоприменительная практика стал-
кивается с затруднениями при отграничении преступлений, в которых основ-
ным или дополнительным непосредственным объектом являются такие блага, 
как здоровье человека. 

Подход законодателя к конструированию деяний, способных причинить 
вред здоровью, можно охарактеризовать двумя направлениями: так, если в дис-
позиции ст. 116 УК РФ называются методы возможного воздействия на тело че-
ловека, не приводящие к последствиям, названным в диспозиции ст. 115 УК РФ, 
и посредством указания на конкретный вред здоровью человека, который может 
быть причинен потерпевшему, с точки зрения длительности расстройства здо-
ровья или утраты трудоспособности (ст. 115 УК РФ). Исходя из этого, в процес-
се применения уголовного закона возникает необходимость четкого уяснения 
и учета общественно опасных последствий в контексте причинения легкого 
вреда здоровью человека, в отличие от ситуаций, когда, в процессе оказания 
воздействия на тело человека присутствует фактор физической боли, который, 
как нам представляется, объективно усложняет возможность анализа и разгра-
ничения обозначенных действий, особенно, если они отягощены квалифици-
рующими признаками. 

Соответственно, в правоприменительной практике встречаются трудности 
оценки объективной стороны преступных деяний, запрещенных ст. 116 УК РФ 
из-за разнообразия возможных действий и, связанных с ними, последствий. 
В рамках уголовно-правового определения степени тяжести телесных повреж-
дений, правоприменитель руководствуется такими критериями, как тяжкий вред 
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здоровью, вред здоровью средней тяжести и легкий вред здоровью, что обу-
словливает отнесение конкретных деяний к определенным юридическим фак-
там с учетом характеристики стойкой утраты трудоспособности. 

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что 
умышленное причинение легкого вреда здоровью порой сложно отделить от 
смежных составов преступлений – побоев и истязаний. 

Как нам представляется, при отграничении побоев от истязания упор сле-
дует делать на мотиве. Если при побоях мотивом может быть обида, несдер-
жанность виновного, то при истязании – это умышленные систематические 
действия, направленные на причинение страданий и мучений потерпевшему 
[3, с. 85]. 

Кроме того, побои – это одноразовый и самостоятельный вид преступле-
ния, содержащий в себе такие действия как побои и/или иные насильственные 
действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, ука-
занных в ст. 115 УК РФ, тогда как истязание может включать в себя и система-
тические побои, длящиеся на протяжении длительного периода времени. 

Как следует из диспозиции ст. 116 УК РФ, побои не причиняют вреда здо-
ровью, а вот при истязании – согласно положениям ч. 1 ст. 117 УК РФ происхо-
дит причинение физических или психических страданий путем систематиче-
ского нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не 
повлекло последствий, указанных в ст. 111 и 112 УК РФ, т. е. возможно и систе-
матическое причинения легкого вреда здоровью. 

Следовательно, умышленное причинение легкого вреда здоровью следует 
отграничивать от истязаний – в первую очередь, по объективной стороне соде-
янного. 

Как отмечено выше, истязание – это причинение физических или психи-
ческих страданий путем систематического нанесения побоев либо иных на-
сильственных действий, если это не повлекло последствий, указанных в ст. 111 
и 112 УК РФ, в тоже врем, при умышленном причинение легкого вреда здоро-
вью – это разовый преступный акт, который может характеризоваться и неодно-
кратными действиями, причинившими легкий вред здоровью, вызвавший крат-
ковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности. 

С субъективной стороны, истязание и умышленное причинение вреда 
здоровью – это деяния, всегда совершаемые с прямым умыслом, тогда как при 
побоях возможен и косвенный умысел по отношению к возможности наступле-
ния общественно опасных последствий. 

Кроме того, из диспозиции ст. 117 УК РФ следует, что специфика истяза-
ния проявляется не только в применении физического насилия, но и в возмож-
ности причинения психических страданий, которые не должны влечь за собой 
причинения вреда здоровью средней тяжести и тяжкого вреда здоровью. Таким 
образом, содержание диспозиции ст. 117 УК РФ определяет истязание как дея-
ние, способное вызвать не только физическую боль, но и душевный дискомфорт 
посредством систематического применения насилия, исключая случаи наступ-
ления последствий, предусмотренных ст. 111, 112 УК РФ. Следовательно, дея-
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ние, запрещенное ст. 117 УК РФ охватывает не только причинение физической 
боли, но и вызывание стресса или иных психических переживаний, не дости-
гающих порога психических расстройств, формирующих составы названных 
выше преступлений. 

Как нам представляется, действующая санкция деяний, запрещенных ч. 2 
ст. 117 УК РФ, не в полной мере соответствует содержанию положений, изло-
женных законодателем в этой части. Так, согласно действующим положениям, 
частью второй устанавливается уголовная ответственность за причинение фи-
зических или психических страданий путем систематического нанесения побо-
ев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последст-
вий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, совершенное:  

«а) в отношении двух или более лиц; 
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; 
в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоя-

нии беременности; 
г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или 
иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного 
в качестве заложника; 

д) с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпев-
шего; 

е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой; 

ж) по найму; 
з) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы; 

и) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой инфор-
мации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Ин-
тернет»), – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ли-

шением права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до трех лет или без такового». Курсивом мы вы-
делили дополнение к санкции, внесенное названным Федеральным законом.  

По нашему мнению, несоответствие заключается в том, что ни в одном из 
пунктов части второй не усматривается специальный субъект, в отношении кото-
рого можно было бы применить запрет, связанный с лишением его права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
Наши оппоненты могут не согласиться с нами, указав на содержание пункта «и» 
– «с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации 
или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть „Интернет“)». 
В какой-то мере с ними можно и согласиться, однако данное деяние может быть 
совершено общим субъектом, достигшим возраста уголовной ответственности и 
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не являющимся, например, «блогером». Следовательно, кого может касаться дан-
ный запрет? Как нам представляется вопрос остается открытым. 

А. Н. Хлыстов, Ж. Я. Резник считают, что «и в названии, и в диспозиции 
ст. 116 УК РФ как у материального по конструкции состава преступления речь 
должна идти об умышленном причинении незначительного вреда здоровью че-
ловека. Примечательно то, что за причинение вреда здоровью в соответствии со 
ст. 112 и 115 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность лишь при нали-
чии умысла на его причинение. Таким образом, побои, повлекшие по неосто-
рожности причинение легкого вреда здоровью или вреда здоровью средней тя-
жести, должны быть квалифицированы только по ст. 116 УК РФ и дополнитель-
ной квалификации действий не требуется» [10, с. 82].  

Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР, от 25 сентября 1979 
года, давало разъяснения для судебной системы относительно трактовки систе-
матичности как ключевого критерия истязания. Согласно документу, «наличие 
три и более инцидентов, представляющих собой правонарушения, необходимо 
для признания деяний истязанием. Систематичность второго преступления оха-
рактеризована как повторное совершение, тогда как признание действий систе-
матическими возникает после третьего преступления» [7]. 

На сегодняшний день законодатель не дает внятного толкования термина 
«систематичность». Но анализ правоприменительной практики позволяет прий-
ти к некоторым выводам. Так, Верховный Суд РФ в своем Постановлении от 
01.02.2011 № 1 под систематичностью понимает «неоднократные (более двух 
раз) нарушения в течение назначенного судом срока применения принудитель-
ной меры воспитательного воздействия [8]. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 
27 декабря 2016 года № 64 разъяснил, что под систематическим осуществлени-
ем деятельности, противоречащей уставным целям объединения граждан, по-
нимается повторяющееся более двух раз действие [9]. 

По мнению А. Д. Дашиевой, «Систематичность является лишь формой 
проявления неоднократности в длящемся, продолжаемом преступлении» 
[2, с. 123]. 

Однако встает вопрос, какой период времени брать, в течение которого 
совершенные деяния будут составлять систему. Например, А. К. Зебницкая счи-
тает, что «для разграничения смежных составов ст. 116.1 и 117 УК РФ следует 
помнить, что истязание имеет место при неоднократном (минимум 3 раза) за 
календарный год причинении потерпевшему побоев» [4]. 

И. П. Портнов в своей работе указывал, что срок должен быть на столько 
не большим, чтобы повторное деяние совершалось в тот период времени, когда 
у потерпевшего еще свежи неприятные воспоминания и некомфортные и/или 
болевые ощущения после предыдущего акта насилия [6, с. 47].  

В. Малков описывал систематичность более абстрактно: «систематич-
ность будет налицо лишь в таких случаях, когда между отдельными действиями 
виновного нет большого перерыва, который, как правило, свидетельствует об 
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отсутствии тенденции в противоправном поведении правонарушителя» 
[5, с. 22]. 

Анализ современной правоприменительной практики [1] говорит о том, 
что суды в целях определения систематичности указывают разные по продол-
жительности сроки, в течение которых наносились побои. Вопрос о том, сколь-
ко времени проходит между эпизодами применения насилия, вероятно, причи-
няющими физическую боль, легкие телесные повреждения или даже побои, ис-
следуется для определения характеристики систематичности истязания.  

Полагаем, что в этом вопросе законодателю пора либо принять соответст-
вующую норму права, либо дать разъяснения, которые позволят судам избегать 
толкования термина «систематичность» по своему усмотрению в каждом кон-
кретном случае. 

Отличия умышленного причинения легкого вреда здоровью и побоев от 
умышленного причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, кото-
рых предусмотрена, соответственно, ст. 111 и 112 УК РФ мы видим в том, что 
при причинении легкого вреда здоровью, причиняемый вред здоровью чело-
века именно легкий, а не средней тяжести или тяжкий. При побоях вред здо-
ровью не причиняется, в то время как при умышленном причинении вреда 
здоровью – причиняется вред здоровью, соответственно легкий, средней тя-
жести и тяжкий.  

Побои – это всегда активные действия, а причинение вреда здоровью 
различной тяжести может выражаться как в активных действиях, так и в без-
действии, когда виновный обязан был и мог не допускать наступления вреда 
здоровью, но не предпринял ничего для того, чтобы эти последствия не на-
ступили.  

Разделяя систематические побои и иные преступления против здоровья 
человека, необходимо выделить, что ч. 2 ст. 117 УК РФ имеет девять квали-
фицирующих признаков, в отличие от четырех, упомянутых в части 116 
УК РФ. 

Преступление, рамки которого ограничены истязанием и причинением 
легкого вреда здоровью, исключает необходимость дополнительной правовой 
квалификации, а также объективно обозначает деяние как оконченное при 
наступлении опасных последствий, указанных в диспозиции соответствую-
щей статьи УК РФ, исключая наступления трагических последствий, напри-
мер, самоубийства потерпевшего, которое квалифицируется по ст. 110 
УК РФ. 

Рассматривая суть деяния, запрещенного ст. 117 УК РФ, полагаем, что 
особое внимание следует уделить последовательности поведенческих действий, 
складывающихся в цепочку систематического нанесения побоев либо иных на-
сильственных действий, не повлекших за собой последствий, предусмотренных 
ст. 111 и 112 УК РФ. Из сказанного следует, что систематические насильствен-
ные акты, многократно повторяющиеся изо дня в день, порождают у потерпев-
шего реакцию, наполненную не только физическим, но и душевным страдани-
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ем, унижением и обидой. В то время как одноразовые побои или причинение 
легкого вреда здоровью, при их разрозненном проявлении, не относятся к кате-
гории истязания, даже если они выполнены несколькими актами воздействия на 
тело человека. 

Таким образом, можно сделать вывод, что умышленное причинение вреда 
здоровью и побои от смежных преступлений и от преступлений, где элементов 
преступного деяния могут быть побои, отличаются объективной стороной пре-
ступления. 
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граничении умышленного причинения легкого вреда здоровью // Вестник Са-
марского юридического института. 2017. № 2(24). С. 81–86. 
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Актуальные вопросы привлечения к уголовной ответственности  

за репосты экстремистского содержания 

 
Процедура привлечения к уголовной ответственности за репост, в частности, за ре-

пост экстремистских материалов по ряду причин является достаточно сложной с точки 

зрения квалификации рассматриваемого деяния. Свобода мысли, включающая в себя право 

придерживаться своих мнений, а также право менять их в любое время и по любой причине, 

не подлежит никаким ограничениям. Проблема в рассматриваемом аспекте заключается 

в трудности интерпретации умысла на распространение экстремисткой информации 

в глобальной сети Интернет.  
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The procedure of criminal liability for reposting, in particular, for reposting extremist mate-

rials is, for a number of reasons, quite complicated from the point of view of qualification of the act 

in question. Freedom of thought, which includes the right to hold opinions, as well as the right to 

change them at any time and for any reason, is not subject to any restrictions. The problem in the 

aspect under consideration is the difficulty in interpreting the intent to disseminate extremist infor-

mation on the global Internet.  
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В ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» [3] раскрываются определения ряда ключевых 
понятий, регламентирующих данную сферу правоотношений. Именно на их 
официальную трактовку ориентируются должностные лица, которые занима-
ются расследованием преступлений, совершенных с использованием сети Ин-
тернет. Указанный перечень, к сожалению, не содержит объяснение такого 
термина как «репост», что, на наш взгляд, несколько затрудняет деятельность 
соответствующих правоохранительных органов. Это связано с тем, что доволь-
но значительная часть преступлений, совершенных с использованием сети Ин-
тернет, связана именно с дефиницией «репост», в частности, «репост экстреми-
стских материалов». 

В одной из статей Закона РФ «О средствах массовой информации» указано 
на недопустимость цензуры, в другой – обращается внимание на недопустимость 
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злоупотребления свободой средств массовой информации [2]. Данная идея разви-
вается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» (далее – По-
становление), где отмечено, что при рассмотрении соответствующих уголовных 
дел судам следует обеспечивать, с одной стороны, охрану публичных интересов, 
в частности, основ конституционного строя, целостности и безопасности РФ, 
а с другой – защиту гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека 
и гражданина – свободы совести и вероисповедания, свободы мысли, слова, мас-
совой информации, права свободно искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым законным способом, права собираться 
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пи-
кетирование. Кроме того, указанные права и свободы могут быть ограничены 
только в исключительных случаях, прямо закрепленных в федеральном законе, 
в той мере, в какой это необходимо в демократическом обществе в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, об-
щественного порядка, территориальной целостности [4]. 

Таким образом, обращается внимание судов на то, что уголовно-правовой 
запрет, охраняющий публичные интересы, может вступать в конфликт с консти-
туционным правом на свободу слова, что, в свою очередь, необходимо учиты-
вать при разрешении уголовных дел. И, прежде всего, это касается случаев при-
влечения к уголовной ответственности за экстремистские призывы и высказы-
вания, значительная часть которых осуществляется в киберпространстве. 

Может сложиться впечатление, что Постановление допускает, пусть  
и в исключительных случаях, возможность законного ограничения свободы 
мысли (не слова). Однако эта интерпретация не является верной: свобода мыс-
ли, включающая в себя право придерживаться своих мнений, а также право ме-
нять их в любое время и по любой причине, не подлежит никаким ограничени-
ям. Никто не может принуждаться к тому, чтобы придерживаться тех или иных 
мнений, изменять их или вовсе не придерживаться никаких. 

Необходимо понимать, что вопрос о наказуемости мыслей не возникает: 
преступными, согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ [5], 
признаются именно деяния, пусть и вызванные внутренними убеждениями ли-
ца. Конечно же, криминализация существования у лица своего мнения (каким 
бы оно ни было) абсолютно недопустима. 

Однако, с другой стороны, когда следователь расследует такое уголовное 
дело, то, в том числе, в процессе этой деятельности у него возникают подобные 
проблемы. Более того, по причине широкой географической распространенно-
сти сети Интернет, следователь выявляет все больше и больше фактов совер-
шенных деяний, и тем самым возбуждает еще эпизоды совершенного преступ-
ления [1]. И это может быть один и тот же преступник, а могут быть у него 
и соучастники, что осложняет расследование. Потенциал и коммуникативные 
возможности глобальной сети Интернет используются идеологами экстремизма 
и лидерами деструктивных движений в качестве своеобразной виртуальной 
площадки, что в значительной степени усложняет процесс информационно-
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аналитической деятельности субъекта расследования. Одним из вариантов со-
крытия преступления можно назвать удаление файлов, свидетельствующих об 
их причастности к совершенному преступлению. 

Учитывая все вышеизложенное, считаем, что необходимо внести измене-
ния в пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной прак-
тике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», 
дополнив его разъяснением понятия «репост экстремистских материалов». Ука-
зав, что его следует рассматривать в качестве одной из форм публичных призы-
вов и понимать под ним следующее: размещение пользователем в сети Интер-
нет, в частности, на своей странице или на страницах других пользователей ма-
териала (видео-, аудио-, графического или текстового) с другого сайта, ранее 
признанного судом экстремистским материалом. Однако судам необходимо 
учитывать, что данное действие может быть квалифицировано по ст. 280, 280.1 
или 282 УК РФ только в случаях, когда установлено, что лицо, разместившее 
такой материал, осознавало направленность деяния на нарушение основ кон-
ституционного строя, а также имело намерение побудить других лиц к осуще-
ствлению экстремистской деятельности, совершению действий, направленных 
на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, либо цель 
возбудить ненависть или вражду, унизить достоинство человека или группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отноше-
ния к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Полагаем, что данные изменения помогут закрепить в теории права дефи-
ницию «репост экстремистских материалов», что будет иметь большое практи-
ческое значение для деятельности правоохранительных и судебных органов. 
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Еще в июле 2007 года в соответствии с Федеральным законом «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием государственного управления в области противо-
действия экстремизму» [3] в ряде статей Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ), в том числе в прим. 2 к ст. 282.1 «Организация экстре-
мистского сообщества» появился термин «социальная группа» применительно 
к квалифицирующим признакам преступления. В частности, в указанном при-
мечании было дано определение понятия «преступление экстремистской на-
правленности» как предусмотренного соответствующими статьями УК РФ 
и совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы [6]. 

Поскольку в действующем законодательстве не существует официально 
закрепленного определения понятия «социальная группа», на практике до сих 
пор возникают проблемы его применения. Отсутствие единообразного подхода 
к рассматриваемой дефиниции напрямую влияет на реализацию правоохрани-
тельными органами, осуществляющими предварительное следствие, и судами 
принципа справедливости наказания, закрепленного в ст. 6 УК РФ. 

Так, например, Вологодский областной суд рассмотрел в судебном засе-
дании уголовное дело по апелляционному представлению государственного об-
винителя и апелляционной жалобе адвоката в защиту интересов осужденного 
на приговор одного из районных судов, в котором, в том числе, исследовался 
вопрос отнесения группы лиц «вологодские сотрудники полиции» к числу со-
циальных. По данному делу существует заключение эксперта-лингвиста, кото-
рый указал, что установление того, относится ли данная группа к числу соци-
альных, не входит в его компетенцию. Кроме того, к делу приобщены показания 
нескольких специалистов. Одна из них в судебном заседании заявила, что, учи-
тывая понятие социальная группа, она пришла к выводу, что полиция, как и во-
логодская полиция, является социальной группой. Другой специалист отметила, 
что в методике проведения экспертиз указано, что представители власти не яв-
ляются социальной группой, так как они обладают особыми полномочиями, 
и общих ценностей у них нет. По мнению третьего специалиста, сотрудники 
полиции не образуют социальной группы, так как полицейские являются работ-
никами правоохранительных государственных органов, а не политических 
и, тем более, не общественных организаций [2]. 

В Постановлении Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) от 
28 августа 2018 года также анализировался вопрос возможности отнесения со-
трудников полиции к отдельной социальной группе. В документе исследовался 
приговор суда первой инстанции, в котором данная категория граждан рассматри-
валась как достаточно крупная социальная группа – совокупность людей, объеди-
ненных на основе совместной деятельности, призванных защищать жизнь, здоро-
вье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от 
преступных и иных противоправных посягательств. Кроме того, в Постановлении 
приводились выдержки из «Практического руководства, по законодательству про-
тив преступлений на почве ненависти», опубликованного Бюро Организации по 
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безопасности и сотрудничеству в Европе по демократическим институтам и пра-
вам человека, в котором, в частности, указывалось на то, что в круг лиц, защищае-
мых по признаку «социальная группа», могут входить сотрудники полиции [4]. На 
данное Постановление в ряде случаев ссылаются и отечественные суды. Так, на-
пример, Центральный окружной военный суд при рассмотрении уголовного дела 
в отношении организатора и участников экстремистского сообщества «АУЕ» 
в тексте Определения упомянул это решение ЕСПЧ [1]. 

Таким образом, представляется очевидным различное понимание и при-
менение судами понятия «социальная группа» даже в рамках одних и тех же 
статей УК РФ. Это ставит обоснованный вопрос о необходимости более едино-
образного толкования законодательства. 

Для разрешения рассмотренных противоречий было бы целесообразно 
официально закрепить определение понятия «социальная группа», дополнив 
второй пункт Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности» [5] указанием на то, что под социальной группой следует по-
нимать совокупность людей, обладающих общими признаками (профессия, ме-
сто жительства, социальный статус, национальность, религиозные или иные 
убеждения и проч.), осознающих свою принадлежность к данной группе и вос-
принимаемых в качестве членов данной группы другими людьми. 

Указанное дополнение позволит обеспечить единообразный подход в пра-
воохранительной и судебной практике к рассмотрению дел соответствующей 
категории, что будет способствовать более эффективному осуществлению дея-
тельности правоприменителей. 
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tance, allows you to communicate with like-minded people, including those who are antisocial, and 

perform various lawful and illegal actions. The publication provides an analysis of some of the risks 

for minors coming from the Internet, as well as involving them in crimes.  

Keywords: juvenile crimes in the Internet, minors, the Internet, social networks, computer 

information, crime prevention. 

 

Современное Российское государство заинтересовано в создании безо-
пасных условий жизнедеятельности всего населения страны. Преступность не-
совершеннолетних, как и проблемы ее предупреждения, всегда вызывают по-
вышенного внимания. Молодое поколение является резервом социального раз-
вития всего нашего общества, а проявляющиеся факты нарушений администра-
тивного и уголовного законодательств несовершеннолетними свидетельствуют 
об упущениях в системе воспитательной и образовательной деятельности соот-
ветствующих субъектов, недостаточности условий для включения молодежи 
в жизнедеятельность общества. 

Согласно статистически данным, за январь – октябрь 2024 года число уго-
ловно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними или при их уча-
стии, уменьшилось на 9,6 % по сравнению с 2023 годом [1], что говорит о сни-
жении преступности среди несовершеннолетних, однако, вопрос о профилакти-
ке правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечения правопослушно-
го поведения с их стороны является чрезвычайно актуальным. Это связано пре-
жде всего с тем, что данная категория населения представляет собой особо уяз-
вимую демографическую группу. В связи с названными упущениями, значи-
тельная часть несовершеннолетних подвергается негативному влиянию и вну-
шению со стороны антисоциально настроенных взрослых, которые предлагают 
им деструктивные, противоправные модели поведения. 

Как показывают результаты исследований, совершению несовершенно-
летними противоправных деяний способствуют процессы разрушения ценно-
стей, а также морально-этических образов и положительных традиций, проис-
ходящее снижение ощущения самоконтроля  за своим поведением, изменение 
подхода к оценке системы ценностей и потребностей. По нашему мнению, пе-
речисленные обстоятельства порождают кризисное состояниеу подростка, т. е. 
происходит обесценивание того, что многолетним опытом создавалось, преум-
ножалось и передавалось всеми институтами российского общества. Вместо 
них возникли новые системы оценки ценностей, потребностей, и как следствие 
тому, новые подходы к их достижению, что, как верно отмечают в литературе, 
обусловливает новые формы поведения, а в последствие новые способы совер-
шения преступлений [2].  

Преступность несовершеннолетних, будучи обусловленной общими пра-
вилами возникновения и существования преступности, имеет свои особенно-
сти. В основном это возрастные, психологические, личностные отличия несо-
вершеннолетних преступников и механизм преступного поведения, с проявле-
нием и действием обстоятельств, способствующих совершению преступлений. 

Преступность несовершеннолетних имеет такую особенность, как высо-
кая латентность. Это обусловлено тем, что многие преступления совершаются 
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против своих сверстников. В силу закрытости этой общности, информация 
о совершенных преступлениях несовершеннолетними в отношении свих свер-
стников, как правило, правоохранительным органам просто неизвестна, что ве-
дет к безнаказанности и вседозволенности, в результате чего, несовершенно-
летние правонарушители, видя свою безнаказанность, совершают более значи-
мые, нередко тяжкие или особо тяжкие преступления, или их серию. 

Следующая особенность преступности несовершеннолетних, это особая 
жестокость, дерзость по отношению к своим жертвам, руководствуясь чаще все-
го корыстными, хулиганскими побуждениями, желанием повысить свой автори-
тет среди сверстников, озлобленностью. 

Как известно, несовершеннолетние не обладают достаточным жизненным 
опытом и имеют не сформированный психоэмоциональный характер, поэтому 
в условиях стремительного развития их информированности о происходящих 
процессах, свободного доступа к Интернету и наличия ряда негативных семей-
но-бытовых факторов, вовлекаются в группы антиобщественной направленно-
сти [3].  

В настоящее время нельзя не обратить внимание на стремительное разви-
тие информатизации и цифровизацииобщества. Развитие информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» позволяет характеризовать ее как по-
ложительно, так и весьма отрицательно. Мы разделяем позицию о положитель-
ном влиянии сети «Интернет» на: допустимость коммуникации государств, фи-
зических и юридических лиц без географической привязки; легкодоступность 
получения информации; оперативность распространения, обмена, включая воз-
можность осуществления банковских, иных финансовых операций, в том числе 
операций онлайн-транзакций; предоставление других виртуальных услуг (госу-
дарственных, информационных, образовательных, культурных); возможность 
осуществления иных цифровых трансформаций [4]. 

Представляется, что следует согласиться со специалистами, сформиро-
вавшими классификацию основных угроз сети «Интернет», как мощного инст-
румента распространения запрещенной информации, оказывающей деструк-
тивное влияние на несовершеннолетних: 

– социальный тип угроз – негативные явления сети «Интернет», воздейст-
вующие на психику несовершеннолетнего (кибер-буллинг, троллинг и пр.). 

– контентный тип угроз – публикации в сети «Интернет», которые содер-
жат информацию, негативно влияющую на формирование личности несовер-
шеннолетнего (информация порнографического, сектантского характера, пропа-
ганда рискованного поведения, потребления наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов, прекурсоров и т. д.) [5].  

Несовершеннолетие, с учетом особенностей психофизического развития 
и формирования личности, характеризующегося ограниченным объемом зна-
ний, в том числе и  правовых знаний, трудностями к адаптации, исходным не-
критическим типом мышления, преобладанием текстового способа коммуника-
ции, большим количеством свободного времени на дистанционное общение, 
предопределяет особое влияние информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» мощного «шок-контента» на террористическую, экстремистскую, 
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порнографическую, суицидальную тематику, на пропаганду рискованного пове-
дения, на потребление запрещенных веществ (фото, видео, аудиотексты), спо-
собствующее угрозе личной безопасности несовершеннолетнего, его преступ-
ному поведению. 

С целью совершенствования противодействия преступности несовершен-
нолетних в рассматриваемой сфере считаем целесообразным внесение измене-
ния в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 августа 
2024 года № 2233-р «Об утверждении Стратегии реализации молодежной поли-
тики в Российской Федерации на период до 2030 года», определяющей долго-
срочные ориентиры развития субъектов молодежной политики, а именно: вклю-

чение комплекса мероприятий, направленных на более эффективный контроль 

за интернет-контентами, социальными сетями; об ответственности уполно-

моченных лиц за осуществление подобного контроля; о необходимости выявле-

ния и более эффективного блокирования аккаунтов, сайтов, содержащих за-

прещенную информацию; о повышении эффективности просвещения и научно-

го обеспечения образовательных организаций в сфере противодействия пре-

ступности, в том числе обусловленной влиянием сети «Интернет» [6].  
При этом важным звеном в системе субъектов профилактики преступно-

сти несовершеннолетних, продуцируемой интернет-контентом, признаны со-
трудники подразделений по делам несовершеннолетних ОВД России. По наше-
му мнению, в целях предупреждения негативного воздействия информации, 
продуцируемой интернет-контентами и причиняющей вред нормальному разви-
тию несовершеннолетних, представляется целесообразным внести изменения 
в Приказ МВД России от 15 октября 2013 года № 845 «Об утверждении Инст-
рукции по организации деятельности подразделений по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел Российской Федерации»: включение раздела 
«Организация работы по профилактике преступлений несовершеннолетних, 

совершенных под влиянием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», содержащего возложение обязанности на наиболее опытного со-

трудника подразделения «К» осуществлять мониторинг телекоммуникацион-

ных сетей с целью своевременного выявления и нейтрализации программ, ока-

зывающих негативное влияние на развитие несовершеннолетних и провоци-

рующих их на совершение противоправных деяний, а также суицидальных по-

ступков. 
По нашему мнению, ввиду очень большой загруженности сотрудников 

ПДН, необходимо в приказном порядке осуществлять мониторинг социальных 
сетей соответствующими специалистами подразделений «К», закрепив этот 
участок деятельности за конкретным опытным сотрудником данного подразде-
ления. 

На основании изложенного полагаем, что решение обозначенных проблем 
посредством внесения подобных изменений в нормативно-правовые акты про-
тиводействия деструктивному влиянию сети «Интернет» будет способствовать 
снижению уровня криминогенного воздействия контента на лиц несовершенно-
летнего возраста, повышению их информационной безопасности и профилакти-
ке правонарушений и преступлений с их стороны. 
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Судебная система является важнейшим институтом правового государст-
ва, предназначенным для разрешения правовых конфликтов и обеспечения со-
блюдения законности. Одной из важнейших гарантий правосудия является воз-
можность пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу. Этот про-
цесс представляет собой проверку законности и обоснованности принятых ре-
шений, что является необходимым для восстановления справедливости, осо-
бенно в случаях, когда судебный акт был вынесен на основании неверных или 
неполных фактов. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоя-
тельствам является одним из ключевых инструментов для исправления судеб-
ных ошибок и восстановления справедливости. Этот процесс основан на воз-
можности пересмотра судебных решений в случае выявления фактов, кото-
рые не были известны в момент принятия приговора, определения или по-
становления. В Российской Федерации пересмотр таких актов регулируется 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) [2], а также Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ) [3], и является важной частью системы право-
судия. Конституционными положениями гарантируется право каждого осуж-
денного за преступление на пересмотр приговора вышестоящим судом в по-
рядке, установленном федеральным законом (ч. 3 ст. 50) [1]. Данное право 
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представляется как одно из ключевых и важнейших прав лица, которое при-
влекается к уголовной ответственности. 

Согласно данным Судебного департамента Верховного Суда Российской 
Федерации, за 2022 год в России было рассмотрено более 2,5 тысяч дел в рам-
ках пересмотра приговоров по вновь открывшимся обстоятельствам. Этот пока-
затель наглядно демонстрирует важность и востребованность механизма пере-
смотра судебных решений, особенно в контексте восстановления прав лиц, под-
вергшихся судебным ошибкам. Более того, проблемы, связанные с определени-
ем «новых обстоятельств», продолжением сроков подачи заявлений и квалифи-
кацией новых доказательств, значительно влияют на эффективность судебного 
контроля и правосудия в целом. В 2023 году было зафиксировано увеличение 
числа заявлений о пересмотре приговоров, что подтверждает необходимость 
совершенствования существующего законодательства для ускорения и улучше-
ния процесса пересмотра судебных актов. Таким образом, актуальность темы 
исследования заключается в том, что существующие правовые и организацион-
ные проблемы требуют пересмотра и адаптации действующих норм законода-
тельства для более точного и справедливого применения правосудия [6]. 

В соответствии со ст. 413 УПК РФ [2], пересмотр вступивших в законную 
силу судебных актов возможен в случае выявления вновь открывшихся обстоя-
тельств. Вновь открывшиеся обстоятельства – это факты, которые существова-
ли, но не были известны участникам процесса, а также факты, которые стали 
известны только после вынесения судебного акта. К примеру, это могут быть 
новые доказательства, которые были недоступны в момент рассмотрения дела, 
или ошибки, допущенные в ходе судебного разбирательства. Пересмотр может 
быть инициирован как стороной защиты, так и обвинением, если будут уста-
новлены факты, которые могут существенно повлиять на решение дела. Важно 
отметить, что решение о пересмотре принимает суд, который должен тщательно 
проверять обоснованность доводов и наличие новых доказательств [5, с. 168]. 

Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в уго-
ловном процессе проходит несколько ключевых этапов. Начинается процедура 
с подачи заявления о пересмотре, которое может быть подано как заинтересо-
ванной стороной (осужденным, защитником, прокурором), так и по инициативе 
суда [4]. Затем суд проверяет, есть ли основания для пересмотра и соответствует 
ли заявленное основание «новым обстоятельствам» юридической природе. Со-
гласно ч. 1 ст. 413 УПК РФ [2], пересмотр по вновь открывшимся обстоятельст-
вам возможен в случае, если эти обстоятельства могут существенно повлиять на 
результат дела, например, выявление новых доказательств, которые могут изме-
нить решение суда. В случае признания основания пересмотра обоснованным, 
суд может отменить или изменить ранее вынесенный приговор. 

Основной правовой проблемой, связанной с пересмотром судебных актов, 
является сложность в установлении критериев «новых обстоятельств» 
[5, с. 169]. Важно определить, какие именно факты и доказательства могут быть 
признаны новыми, а какие – нет. Законодательство часто сталкивается с про-
блемой размытости правовых понятий, что создает правовую неопределенность 
и трудности в практическом применении. Другим важным вопросом является 
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срок, в течение которого можно подать заявление о пересмотре. УПК РФ уста-
навливает шестимесячный срок для подачи заявления, который исчисляется 
с момента, когда сторона узнала о вновь открывшихся обстоятельствах. Однако 
этот срок вызывает споры в юридической практике, поскольку многие осуж-
денные или их защитники не всегда могут своевременно узнать о наличии но-
вых доказательств. Также вызывает вопросы и процессуальная сторона пере-
смотра. Например, часто возникает ситуация, когда пересмотр решения суда 
может затянуться, что нарушает принцип разумного срока. В связи с этим ис-
следователи и практики высказывают мнение о необходимости совершенство-
вания законодательства и более четкого регулирования сроков пересмотра су-
дебных актов. 

На практике проблема пересмотра также связана с действиями органов 
расследования и прокуратуры, которые часто не в полной мере используют все 
возможности для сбора новых доказательств [6, с. 293]. На это влияет не только 
квалификация следователей, но и бюрократические препятствия, такие как не-
хватка времени и ресурсов для повторного расследования. Важно, чтобы суды 
и прокуроры более активно использовали возможности для восстановления 
справедливости, особенно в случае серьезных судебных ошибок. Примером ус-
пешного пересмотра может служить дело о реабилитации незаконно осужден-
ных в советский период, когда новые обстоятельства (например, признание по-
литической репрессии незаконной) привели к отмене приговоров и восстанов-
лению прав осужденных. 

Одной из основных проблем в правоприменении является неясность в оп-
ределении, что можно считать вновь открывшимися обстоятельствами. На 
практике суды часто сталкиваются с трудностью в интерпретации фактов и до-
казательств, которые могут быть основанием для пересмотра судебных актов. 
В результате возникает правовая неопределенность, которая затрудняет эффек-
тивное применение нормы о пересмотре. Проблема усугубляется и сложностью 
оценки того, действительно ли новые факты могут повлиять на итоговое реше-
ние по делу. Важно, чтобы в законодательстве были четко прописаны критерии, 
какие обстоятельства могут быть признаны вновь открывшимися и в каких слу-
чаях это должно привести к пересмотру. Это обеспечит более ясную правовую 
картину для участников процесса и снизит вероятность судебных ошибок.  

Решением проблемы пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам, на наш взгляд, может стать комплексный подход, который 
включал бы уточнение и расширение перечня обстоятельств, которые могут 
быть признаны вновь открывшимися, а также совершенствование процесса 
проверки этих обстоятельств. В настоящее время законодательство недостаточ-
но четко регламентирует, какие именно факты могут быть признаны новыми 
и должны ли они существенно изменять судебное решение. Это приводит 
к правовой неопределенности и затрудняет эффективное применение института 
пересмотра. Для решения этой проблемы необходимо более детально прописать 
перечень обстоятельств, которые могут быть основанием для пересмотра судеб-
ных актов. Например, это могут быть новые доказательства, которые были не-
доступны на момент рассмотрения дела, новые научные данные или методики, 
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которые позволили бы по-новому оценить имеющиеся доказательства. Также 
важно учитывать возможность пересмотра судебных актов в случае изменения 
правоприменительной практики или изменений в законодательстве, которые 
могут повлиять на решение дела. Таким образом, расширение перечня вновь 
открывшихся обстоятельств и уточнение критериев их определения позволит 
судам более эффективно реагировать на реальные случаи судебных ошибок, 
обеспечивая справедливость и правовую определенность. 

Таким образом, пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоя-
тельствам является важным институтом правосудия, но сталкивается с рядом 
правовых и практических проблем, таких как неопределенность в установлении 
критериев «новых обстоятельств» и длительные сроки подачи заявлений. Для 
решения этих проблем необходимо уточнение критериев вновь открывшихся 
обстоятельств и совершенствование процедуры их проверки, а также улучше-
ние механизмов подачи заявлений, что позволит повысить эффективность су-
дебного контроля и восстановление справедливости. 

Вместе с тем, в рамках данной статьи не представляется возможным бо-
лее детально изучить изложенные проблемы и предложить исчерпывающие ре-
комендации по их устранению. Это требует проведения дополнительных иссле-
дований, анализа судебной практики и детальной проработки нормативных 
и процессуальных аспектов. 
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В условиях стремительного развития технологий и цифровой трансфор-
мации использование систем видео-конференц-связи (далее – ВКС) все шире 
внедряется в различные сферы, в том числе в сферу юриспруденции. Как под-
черкивает Л. Н. Бакланова, «под видео-конференц-связью подразумевается тех-
нология, позволяющая одновременно передавать видео и звук между двумя 
и более субъектами посредством аппаратно-программных средств коммуника-
ции» [2, с. 316–319]. Видео-конференц-связь давно используется на стадии су-

                                                           
57 © Ломтева Е. С., Яснева Е. В., 2025 



251 

дебного разбирательства, однако на стадии досудебного производства ее ис-
пользование практически не регламентировано. В рамках уголовного процесса 
ВКС позволяет проводить такое следственное действие, как предъявление для 
опознания без физического присутствия участников, что открывает новые воз-
можности для органов предварительного следствия.  

Предъявление для опознания является следственным действием, заклю-
чающимся в отождествлении конкретного объекта по мысленному образу, запе-
чатленному в сознании опознающего лица. Это одно из наиболее сложных 
следственных действий. Оно основано на закономерностях криминалистиче-
ской идентификации, которая, в свою очередь, исходит из признания индивиду-
альности и неповторимости объектов материального мира. Таким образом, ос-
новной задачей предъявления для опознания является установление тождества 
(идентичности) объекта, имеющегося в распоряжении следователя или дознава-
теля, с объектом, который ранее наблюдался опознающим лицом и мысленный 
образ которого остался в его памяти. Такое отождествление происходит путем 
выявления общих и частных идентификационных признаков; путем выделения 
опознаваемого объекта из группы однородных; путем сравнения опознаваемого 
объекта с его мысленным образом.  

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение ВКС в следственные 
действия порождает ряд правовых и практических вопросов, требующих тща-
тельного анализа и поиска оптимальных решений для обеспечения справедли-
вости и эффективности процесса.  

В случае необходимости проведения опознания с использованием видео-
конференц-связи, в соответствии с ч. 2 ст. 189.1 УПК РФ, следователь (дознава-
тель) направляет другому следователю (дознавателю) в территориальный орган 
по месту нахождения лица, участие которого необходимо, письменное поруче-
ние об организации его участия в следственном действии. Таким образом, при 
проведении опознания с использованием видео-конференц-связи, должны быть 
задействованы, как минимум, два следователя (дознавателя), а также при необ-
ходимости могут быть привлечены и сотрудники оперативных подразделений, 
задействованные следователем (дознавателем) для оказания помощи при произ-
водстве данного следственного действия. Помимо этого, необходимо обеспе-
чить участие понятых в проводимом следственном действии. В соответствии 
с уголовно-процессуальным законодательством, как по месту нахождения опо-
знаваемого, так и по месту нахождения опознающего, должно присутствовать 
как минимум по 2 понятых. Один следователь (дознаватель) будет выполнять 
письменное поручение в части технического сопровождения следственного 
действия, а другой следователь (дознаватель), в производстве которого находит-
ся уголовное дело, соответственно проводить следственное действие, после 
и в ходе проведения которого составляется протокол с соблюдением требований 
уголовно-процессуального закона с учетом особенностей его подписания, уста-
новленных ст. 189.1 УПК РФ, следователем (дознавателем), которому поручено 
производство расследования. При этом, как мы знаем, проведение следственно-
го действия может занять порой несколько часов ввиду особенностей его про-
ведения, что может оказать влияние на эффективность работы по уголовным 
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делам, находящимся в производстве следователя (дознавателя), исполняющего 
поручение. 

Для выделения процессуальных особенностей проведения опознания по-
средством использования видео-конференц-связи представляется необходимым 
провести сравнительный анализ с процессуальным порядком «опознания в оч-
ной форме». Порядок проведения «опознания в очной форме» регламентируется 
ст. 193 УПК РФ, в которой содержатся требования к предметам и лицам, предъ-
являемым для опознания, и процессуальным документам, составляемым на за-
вершающем этапе данного следственного действия. Так, лица или предметы, 
предъявляемые для «опознания в очной форме», должны быть внешне схожими 
с лицом или предметом, предъявляемым вместе с опознаваемым. Количество 
опознаваемых предметов и лиц должно быть не менее трех. По окончании след-
ственного действия составляется протокол, в котором указываются обстоятель-
ства опознания (условия, порядок и результаты проведения), а также показания 
опознающего и т. д. Данные требования распространяются также и на опозна-
ние, проводимое с использованием видео-конференц-связи [4].  

Представляется, что рассматриваемое нами следственное действие может 
производиться в двух вариантах. Первый вариант – когда опознающий находит-
ся по месту расследования, а все остальные участники (опознаваемый, стати-
сты, понятые) приглашаются следователем-организатором. Второй вариант, на-
против, предполагает нахождение основной группы участников (опознаваемого, 
статистов, понятых) по месту расследования, а следователь-организатор обес-
печивает присутствие опознающего. Защитник, как в первом, так и во втором 
варианте, исходя из обстоятельств производства следственного действия, может 
находиться по месту нахождения как опознающего, так и опознаваемого. 

При анализе норм уголовно-процессуального закона и мнений ученых-
процессуалистов, мы выявили проблему о времени производства опознания. 
Положениями ч. 3 ст. 189.1 УПК РФ предусмотрено, что в протоколе указывает-
ся время производства следственного действия по месту не только его состав-
ления, но и нахождения опознаваемого лица. Так как территория Российской 
Федерации охватывает 11 часовых поясов, то между следователем, которому 
поручено производство предварительного расследования, и следователем по 
месту нахождения опознаваемого или опознающего лиц в ходе производства 
опознания посредством видео-конференц-связи могут возникать проблемы со-
блюдения ч. 3 ст. 164 УПК РФ, в соответствии с которой производство следст-
венного действия в ночное время не допускается. Данная ситуация в нормах 
ст. 189.1 УПК РФ не урегулирована. В связи с этим, предлагаем внести измене-
ния в положения ст. 189.1 УПК РФ, дополнив ее частью 9, изложив его в сле-
дующей редакции: «В случае наступления ночного времени у одного из участ-
вующих в следственном действии лиц, следователю (дознавателю), производя-
щему предварительное расследование по уголовному делу, необходимо предва-
рительно получить удостоверенное подписью письменное согласие данного ли-
ца на проведение следственного действия в ночное время». Считаем, что данное 
положение позволит избежать нарушения законных прав и интересов участни-
ков следственного действия. 
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Помимо этого, в процессе проведения рассматриваемого нами следствен-
ного действия, существует возможность вмешательства третьих лиц, так как 
при передаче информации через Интернет существует риск перехвата и утечки 
конфиденциальных данных участников процесса. Для решения указанных про-
блем органам предварительного следствия необходимо иметь свой специальный 
программный комплекс либо официально утвержденную уполномоченными ор-
ганами интернет-платформу, с помощью которых проведение опознания стало 
бы безопасным, удобным и эффективным при производстве предварительного 
следствия, а также сохранить тайну следствия. Хорошее техническое оснаще-
ние оборудованием всех следственных ведомств, необходимо еще и для того, 
чтобы все видео-доказательства, полученные таким образом, обладали четким 
разрешением и качеством съемки.  

В процессе проведения опознания с помощью видео-конференц-связи 
необходимо обеспечить безопасное, бесперебойное и беспрерывное осуществ-
ление видеосигнала. Технические сбои, задержки в передаче звука или изо-
бражения могут затруднить коммуникацию между участниками процесса и по-
влиять на достоверность получаемой информации. Неспособность обеспечить 
эти условия может привести к обжалованию и оспариванию результатов опо-
знания. Эффективность видео-конференц-связи в уголовном процессе, таким 
образом, зависит не только от правового регулирования, но и от технической 
инфраструктуры, которая должна соответствовать современным требованиям. 
Помимо этого, сотрудникам следственных органов необходимо обладать опре-
деленными знаниями в области информационных технологий в сфере видео-
конференц-связи для избегания проблем в технической части проведения опо-
знания с их использованием, что может быть отражено в инструкциях и реко-
мендациях для должностных лиц к проведению таких следственных меро-
приятий. 

Проведение опознания с помощью использования систем ВКС является 
достаточно трудным и ответственным, требующим особого сосредоточения 
и профессионализма со стороны должностного лица, проводимого опознание, 
так как результаты его проведения могут быть ключевыми доказательствами 
при достижении истинности по расследуемому уголовному делу. На наш 
взгляд, совершенствование ст. 189.1 УПК РФ нуждается как с уголовно-
процессуальных, так и с технических позиций, что будет способствовать ре-
зультативности при производстве предварительного следствия по уголовному 
делу. Безусловно, применение дистанционных технологий при производстве 
следственных действий требует апробации и совершенствования. Однако 
ключевой шаг – принципиальное разрешение дистанционного формата зако-
нодателем сделан. 
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Крупные налоговые преступления в Российской Федерации  

и проблемы борьбы с ними  
 

В статье рассматривается необходимость научного и законодательного переосмыс-

ления в рассмотрении правовой практики применения норм налогового и уголовного права 

российского законодательства в сфере налоговых преступлений. На основе исследования 

современной научной литературы и легальных нормативно-правовых актов проанализиро-

ваны проблемы в связи с крупными налоговыми преступлениями, совершенными в последние 

годы в Российской Федерации. Авторами предложены ряд путей по борьбе с ними, в целях 

совершенствования налогового законодательства. 
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Крупные налоговые преступления представляют собой серьезную угрозу 

экономической стабильности любого государства. Они уменьшают доходы 
бюджета, подрывают саму бюджетную систему, снижают инвестиционную 
привлекательность страны и способствуют развитию коррупции. Борьба с ними 
сопряжена с целым рядом трудностей, требующих комплексного подхода. Тра-
диционное деление мер на предупреждения и противодействия налоговым пра-
вонарушениям и преступлениям на общесоциальные и специально-
криминологические – это несколько размытое понятие, оно не имеет четких 
и определенных границ. Ряд мер в правовой практике сочетает в себе 
и общесоциальную и специальную отраслевую профилактику. В частности, 
к мероприятиям в сфере предупреждения и противодействия налоговым право-
нарушениям можно отнести понятность, удобность и экономическую обосно-
ванность налогов и сборов, что закреплено, например, в специальных налого-
вых режимах. Эти, меры можно определить как общесоциальные меры специ-
альной направленности. В результате объединения основных мер по выявле-
нию и противодействия налоговым правонарушениям и преступлениям, на ос-
нове макроэкономического анализа, финансово-аналитического поиска и ана-
литического прогнозирования уже имеется возможность технологической упо-
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рядоченности их при реализации управления процессом выявления правонару-
шений уполномоченным правоохранительным органом [2]. 

Количество зарегистрированных налоговых преступлений в Российской 
Федерации с 2019 по 2024 годы значительно увеличилось с 4 503 до 5 543 пре-
ступлений. Но при этом в 2020 году наблюдалось резкое падение уровня рас-
крываемости по сравнению с 2019 годом (снизилась с 78,2 до 66,2 %). В даль-
нейшем с 2021 по 2024 год наблюдается рост данного показателя. И по состоя-
нию на 2024 год составляет 79,1 %, что превышает значение за 2019 год на 
0,9 %. Также видно, что за период с 2019 по 2024 год доля не раскрытых нало-
говых преступлений не превышает одной третей от их общего зарегистриро-
ванного количества [3]. Иными словами, ежегодно удается раскрыть не более 
двух третьих числа налоговых преступлений от общего выявленного их числа. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответст-
венности за налоговые преступления» к налоговым преступлениям относятся 
деяния, предусмотренные ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ [4]. В соответствии 
с Приложением № 2 к Указанию Генпрокуратуры России «О введении в дейст-
вие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ), используемых при формировании статистической отчетности» к нало-
говым преступлениям, предварительное расследование которым производится 
в форме предварительного следствия, без дополнительных условий, относятся 
преступления, предусмотренные ст. 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3 и 199.4 УК РФ. 
К данной группе также относятся деяния, связанные с незаконным возмещени-
ем налогов из бюджета, квалифицируемые по ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Также, 
согласно данному Приложению, к налоговым преступлениям, при наличии до-
полнительных условий (указаны в Приложении 2), в целях статистического 
учета, относятся деяния, предусмотренные ст. 170.1, 173, 173.1, 173.2, ч. 1 
ст. 193, ч. 2 ст. 193, ч. 1 ст. 193.1, ч. 2 и 3 ст. 193.1, ч. 3 и 4 ст. 194, ст. 195, 196, 
197 УК РФ [7]. 

В соответствии с Приложением № 1 к Указанию Генеральной прокурату-
ры России к налоговым преступлениям, предварительное расследование по ко-
торым производится в форме дознания относятся деяния, квалифицируемые по 
ч. 1 ст. 159 УК РФ (незаконное возмещение налогов из бюджета), а также дея-
ния, отнесение которых к категории налоговых преступлений осуществляется 
при наличии дополнительных условий, указанных в данном Приложении, 
а именно деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 193, ч. 1 ст. 193.1, ст. 194, 4, ч. 1 и 2 
ст. 194 УК РФ. 

По нашему мнению, сущность проблемы заключается в том, что крупные 
налоговые преступления характеризуются значительным масштабом ущерба, 
использованием сложных схем уклонения от налогообложения и часто – уча-
стием организованных преступных групп. Сюда относятся: схема оптимизации 
налогообложения, занижение налоговой базы, незаконный возврат налога на 
добавленную стоимость (далее – НДС), отмывание денег, полученных преступ-
ным путем, использование офшорных зон для сокрытия активов и др. Слож-
ность заключается в том, что преступники постоянно разрабатывают новые, бо-
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лее изощренные схемы, адаптируясь к совершенствованию законодательства 
и методов контроля. 

Современные схемы уклонения от налогов часто маскируются под ле-
гальные финансовые операции, используя сложные юридические конструкции 
с множеством цепочек и каналов, зачастую встраиваются в международные 
финансовые потоки для отмывания доходов полученных преступным путем. 
Очевидно, что в будущем потребуется более глубокий анализ специальных фи-
нансовых документов и применение специализированных знаний и методов, 
в том числе и исскуственного интеллекта, для раскрытия налоговых преступле-
ний, а для этого нужно шире привлекать экспертное сообщество и расширять 
международное сотрудничество и взаимодействие в этой области.  

Следует отметить еще и недостаточную эффективность правопримени-
тельной практики в стране. Здесь сам процесс доказывания в налоговых пре-
ступлениях зачастую сложен и длителен. Нередко отсутствует достаточное ко-
личество доказательных баз, что приводит к оправдательным приговорам или 
незначительным мерам наказаний, что не является сдерживающим фактором 
для потенциальных преступников. Имеющиеся факты коррупции в налоговых 
органах также значительно осложняют борьбу с налоговыми преступлениями. 
Взяточничество и сговор с налогоплательщиками также позволяют преступни-
кам избегать наказания и продолжать незаконную деятельность.  

Сохраняется ситуация недостатка ресурсов. Борьба с крупными налого-
выми преступлениями требует значительных финансовых и кадровых ресурсов, 
которые не всегда доступны налоговым органам. Необходимы инвестиции 
в современные технологии, обучение специалистов и расширение международ-
ного сотрудничества.  

Углубляется отсутствие международного сотрудничества, разрыв уже на-
лаженного взаимодействия стран партнеров. Транснациональные налоговые 
преступления требуют эффективного международного сотрудничества для об-
мена информацией и расследования преступной деятельности за рубежом. Од-
нако отсутствие единых стандартов и сопоставимости норм финансового, нало-
гового, таможенного законодательства осложняет весь этот процесс. 

Что касается Костромской области, сотрудниками Управления экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Костром-
ской области совместно со Следственным управлением СК региона выявлен 
факт уклонения руководством одного местного промышленного предприятия 
от уплаты налогов. Предварительно установлено, что только в 2016 и 2017 го-
дах злоумышленники через «фирмы-однодневки» заключили фиктивные дого-
воры о покупке расходных материалов, якобы необходимых для улучшения ра-
боты оборудования. В дальнейшем на основании этих документов в инспекцию 
Федеральной налоговой службы по г. Костроме были предоставлены недосто-
верные сведения, на основании которых была занижена подлежащая уплате 
сумма НДС. Таким образом, ущерб бюджетной системе Российской Федерации 
составил порядка 54 млн руб. На основании собранных материалов Следствен-
ным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костром-
ской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ [3]. 
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Мы предлагаем некоторые пути решения этой проблемы, а именно, через 
усиление, укрепление норм отечественного законодательства. Считаем, что необ-
ходимо дальнейшее реформирование и совершенствование налогового законода-
тельства, ужесточение мер ответственности и санкций за налоговые преступления, 
введение упрощенных процедур доказывания в судебных процессах [6].  

Необходимо осуществлять дальнейшее и широкое применение и развитие 
информационных технологий. Внедрять современные информационные систе-
мы и применять аналитические инструменты, что позволит эффективнее выяв-
лять и расследовать налоговые преступления. 

Проводить регулярное и углубленное повышение квалификации специа-
листов. Здесь необходимо постоянное повышение квалификации сотрудников 
налоговых органов в области финансового анализа и расследования налоговых 
преступлений. Речь идет о сотрудничестве со специалистами финансовых 
и правоохранительных структур и привлечении независимых экспертов для 
включения их в различные комиссии для аттестации и аккредитации специали-
стов и оценки их профессиональной деятельности. Это еще более значимо 
в связи с тем, что в недавнее время в Российской Федерации наблюдалось сни-
жение уровня доверия к власти, обусловленное процессом колоссальной диф-
ференцированности доходов населения и существующему только в теории 
принципу экономии, или равенству перед законом, что приводило к правовому 
нигилизму и отказу от исполнения обязанностей граждан, в том числе преду-
смотренных Конституцией Российской Федерации [1; 5].  

Необходимо активизировать, усиливать, укреплять, международное со-
трудничество в области борьбы с налоговыми преступлениями, проводить об-
мен юридически значимой информацией и проводить совместные комплексные 
расследования.  

Применять, осуществлять и использовать превентивные меры и прово-
дить предупредительные мероприятия. Организовывать публичную пропаганду 
налоговой культуры, усиливать прозрачность деятельности государственных 
фискальных и правоохранительных органов. Усиление контроля за движением 
финансовых потоков, по нашему мнению, поможет снизить уровень налоговых 
преступлений в стране. Предлагаем внести изменения в ст. 75, 122, 127 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. Так, за крупные нарушения, такие как не-
обоснованное освобождение и уклонение от уплаты налогов в особо крупных 
размерах, умышленное занижение или сокрытие доходов, или их части могут 
быть предусмотрены существенно более высокие санкции – штрафы, пропор-
ционально размеру нарушения. В некоторых случаях, при более значимых, 
крупных сумм уклонениях от уплаты налогов, или их повторных случаях может 
быть предусмотрена конфискация всего имущества, нажитого преступным пу-
тем. Необходимо предусмотреть в нормах и сокращение сроков давности для 
привлечения к ответственности за подобные крупные налоговые преступления. 
Считаем, что сегодня требуется, незамедлительное усиление мер администра-
тивного воздействия, более жесткие меры по приостановке деятельности орга-
низаций, привлечению к персональной ответственности должностных лиц, раз-
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работка и внедрение систем мониторинга финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций с целью выявления и пресечения крупных нарушений. 

Эффективность борьбы с налоговыми преступлениями в значительной 
степени зависит от слаженности и взаимодействия всех звеньев системы, обес-
печивающей экономическую безопасность государства, в первую очередь нало-
говых органов и подразделений МВД, занимающихся расследованием налого-
вых преступлений. Мы считаем, необходимость усиления и поиска новых форм 
взаимодействия правоохранительных и контрольных, в том числе финансовых 
органов. Это подкрепляется  также и тем, что передача службам МВД, в свое 
время, ряда дополнительных функций и компетенций от упраздненной струк-
туры органов налоговой полиции усилила в действиях по выявлению и рассле-
дованию экономических преступлений большую экономическую составляю-
щую это процесса.  

Хочется отметить, что, несмотря на сотрудничество субъектов по преду-
преждения и борьбы с налоговыми преступлениями, большинство из них прак-
тически не осуществляют конкретного взаимодействия между собой (например, 
суды общей юрисдикции, арбитражные суды, таможенные органы и др.). 

Таким образом, в заключение, подводя итог, утверждаем и подчеркиваем, 
что борьба с крупными налоговыми преступлениями является сложной и мно-
гогранной задачей, требующей строго комплексного подхода и совместных уси-
лий государства, правоохранительных органов, экспертного и международного 
сообщества. Только при слаженном взаимодействии всех сторон можно достичь 
значимых эффективных результатов в этой важной области – снизить или даже 
побороть налоговые преступления в Российской Федерации в короткие сроки. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 
12.12.1993 : с изм., одобр. в ходе общерос. голосования 01.07.2020). URL: 
http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 23.11.2024) 

2. Корабельникова Ю. И. Налоговые преступления: понятие и место 
в структуре российского уголовного законодательства // Налоговое админист-
рирование и профессиональное развитие государственных служащих как инве-
стиции в будущее : материалы науч.-практ. конф. (г. Нижний Новгород, 23 мая 
2024 года). Нижний Новгород : Акад. лидерства и администрирования бизнес-
процессов ФНС России. Волга (Нижний Новгород), 2024. С. 153–157. 

3. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 23.11.2024). 

4. Официальный сайт Управления МВД России по Костромской области. 
URL: https://44.мвд.рф/news/item/22054257/ 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 
«О практике применения судами законодательства об ответственности за 
налоговые преступления». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
23.11.2024). 

6. Сизов Д. М., Никитин В. В. Правовые проблемы применения специаль-
ного налогового режима «налог на профессиональный доход» // Актуальные 



260 

вопросы теории и практики судопроизводства (к 100-летию Верховного Суда 
Российской Федерации и юбилейному, Х Всероссийскому съезду судей) : сб. 
тр. XIX Всерос. декабрьских юрид. чтений в Костроме. Всерос. науч.-практ. 
конф. (8–9 декабря 2022 года, г. Кострома) / сост. Н. В. Ганжа, О. В. Плюснина, 
И. Н. Мельников, Д. Н. Лукоянов, А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, Л. А. Хле-
стакова ; отв. ред. Г. Г. Бриль, В. В. Груздев. Электрон. текст., граф. дан. 
(3,72 МБ). Кострома : Костром. гос. ун-т, 2023. С. 354. 

7. Указание Генпрокуратуры России № 462/11, МВД России № 2 от 
25.06.2024 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, используемых при формировании статистической отчетно-
сти». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 23.11.2024). 

 
 

УДК 347.9 
Мельников Иван Николаевич, 59  
кандидат юридических наук, доцент, 
Костромской государственный университет, 
г. Кострома, Российская Федерация 
Melnikk44@gmail.com 

 

Гарбер Элеонора Андреевна, 
студент, Костромской государственный университет, 
г. Кострома, Российская Федерация 
Garber.Elya@yandex.ru 

 

Отдельные вопросы организации судебных заседаний  

в арбитражных судах Российской Федерации  

с использованием видео-конференц-связи 
 

В статье рассматривается вопросы организации заседаний в арбитражных судах 

Российской Федерации с использованием видео-конференц-связи и необходимость определе-

ния сроков подачи ходатайств на проведение заседаний с использованием этого инстру-

мента. Технологические новшества в виде видеоконференций позволяют ускорить рассмот-

рение дел, сэкономить ресурсы и повысить доступность правосудия. В статье анализиру-

ются правовые основания применения видео-конференц-связи в арбитражных судах Россий-

ской Федерации, приводится обзор норм, регулирующих этот процесс, а также рассматри-

ваются основания для отказа в проведении заседаний в формате ВКС. На основе анализа 

существующих правовых норм предлагаются изменения в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации для определения сроков подачи ходатайств, что позволит по-

высить эффективность арбитражных процессов и снизить риски злоупотребления процес-

суальными правами. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, видео-конференц-связь, ходатайство, орга-
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Certain issues of organizing court hearings in arbitration courts  

of the Russian Federation using video conferencing 
 

The article considers the issues of organizing hearings in arbitration courts of the Russian 

Federation using videoconferencing and the need to determine the deadlines for filing motions to 

hold hearings using this tool. Technological innovations in the form of videoconferencing allow for 

faster consideration of cases, saving resources and increasing the accessibility of justice. The ar-

ticle analyzes the legal grounds for using videoconferencing in arbitration courts of the Russian 

Federation, provides an overview of the rules governing this process, and considers the grounds for 

refusing to hold hearings in the VKS format. Based on the analysis of existing legal norms, amend-

ments are proposed to the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation to determine the 

deadlines for filing motions, which will improve the efficiency of arbitration proceedings and reduce 

the risks of abuse of procedural rights. 

Keywords: arbitration process, videoconferencing, motion, organization of hearings, filing 
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Организация арбитражного процесса играет ключевую роль в обеспече-
нии его эффективности и справедливости. На практике возникают вопросы, 
требующие уточнения и регулирования процедур. Актуальность темы обуслов-
лена необходимостью адаптации правил арбитражного процесса к современным 
условиям и экономическим реалиям России. 

Видео-конференц-связь в арбитражных судах РФ – это технологическое 
решение, позволяющее проводить заседания в режиме реального времени, 
обеспечивая присутствие участников через аудио- и видеосвязь. Этот инстру-
мент уже широко используется в судебной практике и имеет правовое основа-
ние. Согласно ст. 46 Федерального закона «Об арбитражных судах в РФ», суды 
имеют право использовать видеоконференцию для проведения заседаний. 

Использование видео-конференц-связи не нарушает принципов правосу-
дия, таких как равенство сторон и право на защиту. Она обеспечивает эффек-
тивное взаимодействие участников процесса, соблюдая требования публично-
сти и открытости [3]. Применение данной технологии способствует экономии 
времени и ресурсов, повышает удобство для сторон, гарантирует безопасность 
и соответствует современным технологическим стандартам. В соответствии 
с ч. 1 ст. 153.1 АПК РФ, видео-конференц-связь организуется в суде в двух слу-
чаях: при удовлетворении судьей соответствующего ходатайства стороны или 
при исполнении судебного поручения другого арбитражного суда или суда об-
щей юрисдикции об обеспечении организации ВКС. 
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Для разрешения вопроса удовлетворения ходатайства на проведение ви-
део-конференц-связи законодатель обозначил условия, когда суд может отказать 
в проведении ВКС: 

1) отсутствует техническая возможность для участия в судебном заседа-
нии с использованием систем видео-конференц-связи; 

2) разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании. 
Вышеуказанные основания для отказа внесены в ч. 5 ст. 153.1 АПК РФ 

[1], но вопрос о том, является ли список оснований для отказа исчерпывающим 
в научной литературе, дискуссионный. 

Объективная возможность осуществления ВКС – это один из элементов 
технической возможности в соответствии с п. 8.1.5 Постановление Пленума 
ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 [2]. 

На наш взгляд, данный факт не корректный, так как, представляется, что 
термин «объективная возможность» шире термина «техническая возможность». 

На практике арбитражные суды часто ссылаются на ч. 5 ст. 159 АПК РФ 
для обоснования отказа в удовлетворении ходатайства именно об участии в су-
дебном заседании посредством ВКС. 

В соответствии с ч. 5 ст. 159 АПК РФ [1], арбитражный суд вправе отка-
зать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были 
своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления 
своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, 
затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела 
и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, 
если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатай-
ство ранее по объективным причинам. В равной степени подобное имеет отно-
шение и к несоблюдению заявителем разумности срока обращения с таким хо-
датайством: если ходатайство поступило в суд за день-два до заседания, вряд ли 
суды в состоянии организовать видеоконференцию в столь сокращенные сроки. 

Таким образом, мы видим, что есть основание отказа в удовлетворении 
ходатайства, но нет четких рамок, которые позволяют лицу определить день по-
дачи заявления на проведение ВКС. На наш взгляд, данное обстоятельство яв-
ляется неблагоприятным, как с точки зрения возможной реализации прав граж-
данина, так и единообразия судебной практики. 

Поэтому для решения данной проблемы мы предлагаем внести изменения 
в ч. 1 ст. 153.1 АПК РФ [1], изложив ее в следующей редакции: «Лица, участ-
вующие в деле, и иные участники арбитражного процесса могут участвовать 
в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи при 
условии заявления ими ходатайства об этом в срок не менее трех дней до начала 
судебного заседания  и при наличии в арбитражных судах или судах общей 
юрисдикции технической возможности осуществления видео-конференц-связи». 

Кроме этого, дополнить ч. 5 ст. 153.1 АПК РФ новым пунктом, который 
следует изложить в следующей редакции: «нарушен срок подачи ходатайства на 
проведение судебного заседания с использованием видео-конференц-связи». 

Установление сроков для подачи ходатайства о проведении заседания по-
средством ВКС в арбитражных судах имеет несколько положительных аспектов. 
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Во-первых, это способствует эффективной организации судебного про-
цесса. Определенные сроки обеспечивают более предсказуемое расписание за-
седаний и позволяют сторонам и судам лучше планировать свое время.  

Во-вторых, это улучшает управление делами, помогает избежать задер-
жек и снижает неопределенность, связанную с назначением и проведением за-
седаний. 

Таким образом, внедрение современных технологий в арбитражные суды, 
а также установление определенных сроков для ходатайства о проведении засе-
дания посредством ВКС, способствует повышению эффективности и доступно-
сти правосудия. Это улучшает коммуникацию и управление процессами в судеб-
ных делах, сокращает временные затраты и экономические расходы для сторон, 
а также способствует более справедливому и эффективному разрешению споров. 
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Согласно ч. 2 ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ) [1] не является преступлением действие (бездействие), хотя формально 
и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Ко-
дексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опас-
ности. 

Понятие малозначительности содержалось и в прежних уголовных зако-
нах 1926, 1960 годов. Но впервые оно было введено еще в УПК 1923 года 
с 9 февраля 1925 года и определялось так: «Сверх того, прокурор и суд имеют 
право отказать в возбуждении уголовного преследования, а равно прекратить 
производством уголовное дело в тех случаях, когда деяние привлекаемого 
к уголовной ответственности лица хотя и содержит в себе признаки преступле-
ния, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, но не может признаваться об-
щественно опасным вследствие своей незначительности, маловажности и ни-
чтожности своих последствий, а равно когда возбуждение уголовного преследо-
вания или дальнейшее производство дела представляется явно нецелесообраз-
ным». 

В УК 1926 года, который введен в действие с 01 января 1927 года, т. е. 
спустя менее двух лет, законодатель окончательно отказался от принципа целе-
сообразности уголовного преследования, который присущ европейскому уго-
ловному законодательству, и сформулировал позицию следующим образом: «Не 
является преступлением действие, которое хотя формально и подпадает под 
признаки какой-либо статьи Особенной части настоящего Кодекса, но в силу 
явной малозначительности и отсутствия вредных последствий лишено характе-
ра общественно-опасного».  

В УК РСФСР 1960 года отсутствуют понятия явной малозначительности 
и вредных последствий. 

Таким образом, историческая трансформация показывает, как методично 
законодатель сужал критерии, сначала он превратил незначительность в мало-
значительность, убрал полностью маловажность и ничтожность последствий, 
а также целесообразность уголовного преследования. Потом исключил признак 
явности в малозначительности и отсутствие вредных последствий, и на сегодня 
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мы имеем очень лаконичную норму, которую мало кто знает, когда и к кому 
применять правильно. 

Если очень немногочисленные теоретические наработки по этой теме 
можно найти в правовых базах, литературе, то практика применения данной 
нормы очень скудная. 

В связи с обозначенным Верховным Судом РФ вектором, направленным 
на гуманизацию судебной практики по уголовным делам, данный вопрос пред-
ставляется набирающим актуальность и интерес у правоприменителей, но в то-
же время и вызывающий массу проблем. 

Статистические данные позволяют сделать вывод о том, что институт ма-
лозначительности фактически «мертвый» и на это есть, как представляется, оп-
ределенные причины. 

Во-первых, не изжил себя обвинительный уклон правоохранительной 
системы и надзирающей за ней прокуратуры. Из устоявшихся десятилетиями их 
подходов любое деяние, запрещенное уголовным законом, надлежит через воз-
буждение уголовного дела довести до суда и добиться обвинительного пригово-
ра или как минимум прекращения уголовного дела по нереабилитирующему 
основанию. Все иное влечет брак в их работе, ухудшение статистических пока-
зателей с различного вида последствиями для ответственных сотрудников. Пра-
воохранители исходят из следующего – раз были потрачены материальные 
и кадровые ресурсы на дела, значит, они должны обязательно иметь судебную 
перспективу. Ни разу не приходилось видеть вживую постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела за отсутст-
вием состава преступления ввиду малозначительности деяния. Понятно, что по 
лицевым делам в угоду статистики, а не принципу справедливости, интереснее 
возбудить раскрытое уголовное дело и направить его в суд, чем проанализиро-
вать иногда очевидные признаки, указывающие на возможную малозначитель-
ность совершенного деяния. 

Во-вторых, суды первой инстанции в своей практике, проще говоря, опа-
саются применять данную норму, поскольку на понятном уровне не урегулиро-
ваны критерии оценки деяния на предмет малозначительности, и всегда есть 
вероятность отмены судебного решения, так как малозначительность или ее от-
сутствие может очень широко толковаться вышестоящими инстанциями. 

Как было отмечено ранее, прокуратура никогда не согласится с таким су-
дебным решением, поскольку оно влечет реабилитацию, что является негатив-
ным показателем в работе надзорного ведомства. 

Помимо статистической причины приводятся и иные обоснования не 
применения ч. 2 ст. 14 УК РФ, в основном связанные с необходимостью неот-
вратимости наказания и превентивности мер реагирования на деликтное пове-
дение. Довод, с точки зрения соблюдения принципа неотвратимости наказания, 
весомый, но противоречащий принципу справедливости. 

В Димитровском районном суде г. Костромы за последние двенадцать лет 
малозначительность не применялась. 

Проведенный анализ судебной практики по Костромской области, в кото-
рой действуют 49 судебных участков мировых судей, 17 районных судов, а это 
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всего около 150 судей, показал, что за последние пять лет норма о малозначи-
тельности применялась только шесть раз: один мировой судья в один и тот же 
день применил норму о малозначительности при рассмотрении двух однотип-
ных дел по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация); один судья районного су-
да в 2024 году применил малозначительность при рассмотрении уголовного де-
ла по ч. 3 ст. 160 УК РФ; еще один судья районного суда в 2022 году применил 
малозначительность по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ; а также областной суд дважды 
применил малозначительность при рассмотрении дел. 

Как представляется, вопросу применения малозначительности не уделя-
ется необходимого внимания со стороны Верховного Суда РФ, который в своих 
разъяснениях мог бы сориентировать суды на правильное и понятное примене-
ние ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Проанализировав действующие постановления Пленума Верховного Суда 
РФ, можно сделать вывод, что положения, касающиеся малозначительности, за-
частую носят абстрактный характер. 

Так, в пункте 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате» [5] указано, что если действия лица при мошенничестве, присвое-
нии или растрате хотя формально и содержали признаки указанного преступле-
ния, но в силу малозначительности не представляли общественной опасности, 
то суд прекращает уголовное дело на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Аналогичное разъяснение содержит Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» [6], 
а именно: при правовой оценке действий, связанных с нарушением порядка 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, су-
дам необходимо принимать во внимание положения ч. 2 ст. 14 УК РФ о том, что 
не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержа-
щее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но 
в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. 

Возникает вопрос, что реального дают для правоприменителя такие разъ-
яснения – фактически переписанная норма из УК РФ? Представляется, что ни-
чего. 

Схожая разъяснительная бедность содержится в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43 «О некоторых вопросах судебной прак-
тики по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 324–327.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» [3], в котором снова переписана ч. 2 ст. 14 УК РФ 
с добавлением ссылки на количественные и качественные характеристики 
предмета преступления, мотив и цель, которыми руководствовался обвиняемый 
(подсудимый), обстоятельства, способствовавшие совершению деяния, и, обра-
щаю внимание – «др.», а также в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.07.2020 № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении 
Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных 
с незаконной миграцией» [4], где после копирования ч. 2 ст. 14 УК РФ указано 
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на мотив и цель, которыми руководствовался обвиняемый (подсудимый), его 
отношения с лицом, в связи с которым были нарушены положения миграцион-
ного законодательства (например, при фиктивной регистрации близкого родст-
венника по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении 
в Российской Федерации). Вот, что Верховный Суд РФ имел под понятием 
«др.», т. е. другое, остается только догадываться. 

Побольше внимания малозначительности, но опять с элементами абст-
рактности уделено в постановлениях, касающихся неуплаты алиментов (здесь 
уже указано на размер неуплаченных сумм, длительность периода, за который 
уплата алиментов осуществлена не полностью, мотивы, которыми руководство-
вался обвиняемый (подсудимый), и иные обстоятельства дела), касающихся 
кражи (здесь судам необходимо учитывать совокупность таких обстоятельств, 
как степень реализации преступных намерений, размер похищенного, роль под-
судимого в преступлении, совершенном в соучастии, характер обстоятельств, 
способствовавших совершению деяния, и опять «др.», то есть другое.) 

Уже более конкретней, но все же очень сужено указано в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской направленности» [7]. При ре-
шении вопроса о том, является ли деяние малозначительным, то есть не пред-
ставляющим общественной опасности, судам необходимо учитывать, в частно-
сти, размер и состав аудитории, которой соответствующая информация была 
доступна, количество просмотров информации, влияние размещенной инфор-
мации на поведение лиц, составляющих данную аудиторию. А ведь нам извест-
но, что проявления экстремистской направленности не ограничиваются только 
оценкой аудитории. 

Единственное разъяснение, которое, как представляется, дает хоть какие-
то четкие практические ориентиры по применению ч. 2 ст. 14 УК РФ, содер-
жится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О су-
дебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» [10]. В нем 
указано, что при решении вопроса о том, является ли деяние малозначитель-
ным, судам необходимо учитывать, например, совокупность таких обстоя-
тельств, как количественные характеристики (хранение нескольких патронов) 
и качественные показатели предмета, мотив и цель, которыми руководствова-
лось лицо, поведение, предшествующее совершению деяния и (или) в период 
совершения деяния. 

Также можно увидеть конкретику еще в одном Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах применения 
судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства 
и сохранения водных биологических ресурсов (ч. 2 ст. 253, ст. 256, 258.1 
УК РФ)» [8], где сказано о том, что основанием для признания действий подсу-
димого малозначительными могут служить, например, незначительные количе-
ство и стоимость выловленной рыбы, отсутствие вредных последствий для ок-
ружающей среды, а также используемый способ добычи, который не являлся 
опасным для биологических, в том числе и рыбных, ресурсов. 
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Обращает на себя внимание с положительной точки зрения не профиль-
ное для судов общей юрисдикции постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 18.05.2023 № 11 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступ-
лениях против военной службы» [2], в котором более детально разъяснено при-
менение малозначительности. В пункте 5 указано, что судам следует иметь 
в виду, что в соответствии с положениями ч. 2 ст. 14 УК РФ малозначительным 
является деяние, хотя формально и содержащее признаки состава преступления 
против военной службы, но с учетом характера совершенного деяния и роли 
лица в его совершении, тяжести наступивших последствий, содержания моти-
вов и целей и иных обстоятельств не представляющее общественной опасности. 
Обстоятельства, относящиеся к личности и постпреступному поведению, на-
пример оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно 
после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного 
ущерба и компенсация морального вреда, если ущерб и вред причинены в ре-
зультате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, 
причиненного потерпевшему, не являются обстоятельствами, характеризующи-
ми малозначительность правонарушения, они могут учитываться при решении 
вопроса об освобождении от уголовной ответственности или при назначении 
уголовного наказания. 

Положения указанного выше постановления содержатся в применяемом 
при рассмотрении дел об административных правонарушениях Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, воз-
никающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» [9]. 

Стоит также обратить внимание и на практику Конституционного Суда 
РФ в этой сфере. Например, в Определении от 16.07.2013 № 1162-О мы можем 
увидеть ссылки на те же формулировки о размере вреда и тяжести наступивших 
последствий, степени осуществления преступного намерения, способе совер-
шения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном 
в соучастии, наличии в содеянном обстоятельств, влекущих более строгое нака-
зание в соответствии с санкциями статей Особенной части УК РФ. Этим не ис-
ключается учет при оценке степени общественной опасности деяния значимо-
сти для потерпевшего того или иного блага, выступавшего в качестве объекта 
посягательства. 

Конституционный Суд РФ лишь в общем ориентирует на необходимость 
установить совокупность таких критериев, которые должны свидетельствовать 
о явной ничтожности антисоциальной направленности проступка и в итоге 
формировать у правоприменителя убеждение об отсутствии оснований уголов-
ной ответственности, крайней несерьезности нарушения уголовно-правового 
запрета.  

Принимая во внимание значительный процент рассматриваемых судами 
уголовных дел, связанных с хищениями, хотел бы остановиться на проблеме 
применения ч. 2 ст. 14 УК РФ в этой части подробнее. 

Как отмечалось ранее, Верховный Суд РФ разъяснил необходимость учета 
размера похищенного при применении ч. 2 ст. 14 УК РФ. Речь идет о стоимости 
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похищенного. В частности, эти положения содержатся в Уголовном кодексе РФ 
и КоАП РФ: не более 1000 руб. – ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ, от 1000 до 2500 руб. – 
часть 2; свыше 2500 руб. – преступление. 

Представляется, что Верховный Суд РФ, а также Конституционный Суд 
РФ, высказавшийся о значимости для потерпевшего того или иного блага, вы-
ступавшего в качестве объекта посягательства, имели в виду соотношение 
стоимости похищенного с имущественным положением потерпевшего. В этой 
связи возникает ряд вопросов. 

Для примера можно взять кражу из магазинов продуктов питания, кото-
рые принадлежат крупным ритейлам или газа, бензина в небольших объемах 
у монополистов в этой отрасли. 

Из общедоступных источников следует, что годовые обороты, доходы та-
ких ритейлов, монополистов достигают сотни миллиардов, нескольких трил-
лионов рублей. И это без учета стоимости всех их активов. 

Если лицо украло в таком магазине продукты на сумму 5000, будет ли 
в таком случае малозначительность? 

Если исходить из соотношения стоимости похищенного с имуществен-
ным положением потерпевшего, то ответ будет положительным. Однако ни 
в одном уголовном деле нет запросов на предмет имущественного положения 
крупных ритейлов. Лицевое раскрытое дело с направлением его в суд – отлич-
ный показатель работы правоохранительной системы. Суд в особом порядке 
выносит обвинительный приговор, который никто не обжалует – тоже хороший 
статистический показатель. 

Но вот если вдруг суд позволит углубиться в проблематику малозначи-
тельности и признает отсутствие состава преступления, а малозначительность 
влечет именно это реабилитирующее основание, вот тут и начинается самое ин-
тересное. 

Первым, кто не соглашается с таким решением, является надзорный ор-
ган, поскольку это крайне отрицательная статистика в работе. Принцип спра-
ведливости отодвигается на второй план и направленные в вышестоящие ин-
станции представления имеют большие шансы на удовлетворение, поскольку по 
таким широко оценочным делам причины для отмены судебного решения най-
дутся быстро. Могут придраться к ненадлежащей оценке характера похищенно-
го, например, спиртное с закуской, к ненадлежащей оценке личности подсуди-
мого, который якобы сам по себе опасен для общества, исходя из его характери-
зующего материала в отличие от совершившей тоже самое, например, бабушки-
пенсионерки и т. д. 

Поэтому суды первой инстанции не хотят нести риски отмены своего ре-
шения, и не примеряют малозначительность. 

Однако, как было отмечено выше, существуют примеры, когда суды пер-
вой инстанции применяют малозначительность. Речь идет о случаях, когда ми-
ровым судьей прекращены уголовные дела по ст. 322.2 УК РФ, и о решениях 
районного суда по ч.3 ст.160 УК РФ. 

Мировой судья мотивировал решения тем, что корыстный мотив или иная 
личная заинтересованность у подсудимой отсутствовали, так как денежных 



270 

средств за регистрацию она не получала. Регистрацию произвела в интересах 
малолетней дочери зарегистрированного лица для получения детских пособий, 
при этом с этим лицом подсудимая состоит в родственных отношениях. Случай 
у нее этот единичный. Она инициативно сняла лицо с регистрационного учета. 
Исходя из этого, сделан вывод о том, что нет доказательств причинения сущест-
венного вреда общественным отношениям и деяние является малозначитель-
ным. Во втором случае мотивировка аналогичная, только там регистрация тоже 
родственника произведена с целью его трудоустройства. 

Прокуратура последовательно и упорно добивалась отмены решений ми-
рового судьи, повлекших реабилитацию, но районный суд и кассационная ин-
станция, к разочарованию надзорного ведомства, поддержали решение суда 
первой инстанции. 

Интересен и другой случай, когда в 2024 году судья районного суда пре-
кратил уголовное дело за отсутствием состава преступления в отношении глав-
ного врача районной больницы, которая разрешила своей знакомой разобрать 
разрушающееся бревенчатое здание фельдшерско-акушерского пункта в одном 
из сел и забрать себе разобранные бревна. Рыночная стоимость ФАПа была ус-
тановлена следователем в размере 218 838 руб. Суд мотивировал свое решение 
тем, что мотивом растраты было чувство сострадания, желание помощь много-
детной матери (4 ребенка), оставшейся без жилья в результате пожара. Само 
здание ФАПа 1963 года постройки, восстановлению как объект недвижимости 
не подлежало, его балансовая стоимость 15 600 руб., остаточная – 0 руб. По су-
ти, знакомая врача забрала остатки сруба рыночной стоимостью 60 694 руб. 
Здание ФАПа никем не востребовано, оно полностью утратило свое предназна-
чение, его никто не захотел приобрести даже бесплатно, нуждаемости в нем с 
медицинской точки зрения нет, так как есть мобильный передвижной ФАП. 
Объект не нужен собственнику, который его не обслуживал. Более того, его раз-
рушенное состояние угрожало гражданам. При таких обстоятельствах деяние 
было признано малозначительным и не дотягивающим до криминального уров-
ня общественной опасности. 

Прокурор обжаловал такое решение, поскольку признано право на реаби-
литацию, а он предъявил гражданский иск на 188 000 руб., добился ареста на 
дом и земельный участок врача. 

Примером успеха прокуратуры в борьбе с малозначительностью является 
отмененное областным судом постановление районного суда о прекращении 
уголовного дела в отношении обвиняемого в краже денег в сумме 1033 руб. 
97 коп. с банковского счета путем оплаты товаров. Главным и единственным 
доводом суда первой инстанции был небольшой размер похищенного и отно-
шение потерпевшего к ущербу. Областной суд, отменяя постановление, указал, 
что суд в своих рассуждениях вошел в противоречие с уголовным законом, ко-
торый отнес преступление к категории тяжких, что уже никак нельзя считать по 
степени общественной опасности малозначительным. Суд не учел образ жизни 
подсудимого, приобретение тем на похищенные деньги спиртного, сигарет, ко-
торые не относятся к предметам первой необходимости.  
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Касательно уже упомянутых двух случаев положительного применения об-
ластным судом как апелляционной инстанцией за последние 5 лет данной нормы, 
то здесь в первом случае женщина была признана виновной и осуждена в том 
числе по ч. 1 ст. 303 УК РФ за фальсификацию двух расписок на 2 000 руб. каж-
дая от имени другой на оплату оказанных ей транспортных услуг для поездок 
по медицинским учреждениям, представив их в качестве доказательств при рас-
смотрении ее искового заявления о возмещении материального и морального 
вреда, причиненного преступлением. В этой части обвинительный приговор 
апелляционной судебной инстанцией был отменен, а дело прекращено на осно-
вании ч. 2 ст. 14 УК РФ – в связи с малозначительностью содеянного, поскольку 
она действительно посещала медицинские учреждения в дни, на которые со-
ставлены расписки, и фактически понесла эти расходы, существенного вреда 
общественным отношениям действия осужденной не причинили, каких-либо 
общественно опасных последствий не повлекли. 

Во втором случае С. был признан районным судом виновным в растрате 
с использованием своего служебного положения, а именно за то, что работая 
руководителем бюджетного учреждения, он был привлечен к административной 
ответственности и оштрафован на 20 000 руб. Штраф в размере 50 % от назна-
ченной суммы был оплачен за счет бюджетных муниципальных средств, выде-
ленных учреждению, а не из его личных денежных средств. 

Отменяя обвинительный приговор и вынося оправдательный приговор, 
судебная коллегия указала, что небольшой размер причиненного материального 
ущерба, отсутствие в деле доказательств того, что деяние причинило сущест-
венный вред интересам администрации муниципального района, полное воз-
мещение ущерба, не позволяют сделать вывод о том, что содеянное обладает 
признаками достаточной общественной опасности, которая позволила бы при-
знать содеянное преступлением. Сам по себе способ растраты с использованием 
служебного положения, который является квалифицирующим признаком, без 
учета конкретных обстоятельств не может быть признан основанием, свиде-
тельствующим о невозможности признания деяния малозначительным. 

Два случая, связанные с оценкой суда апелляционной инстанции, один 
с отменой постановления о прекращении уголовного дела, второй с отменой об-
винительного приговора, как раз демонстрируют шаткость мотивировок судов 
первой инстанции, которые не понимают в силу отсутствия разъяснений ориен-
тиры применения ч. 2 ст. 14 УК РФ. В обоих случаях преступления были отне-
сены к категории тяжких. В одном случае уже только это, по мнению суда вто-
рой инстанции, не позволяет признать деяние малозначительным, а во втором 
случае сделан обратный вывод о том, что закон не препятствует распространять 
малозначительность на квалифицированные тяжкие составы. 

Случаи с должностными лицами, на наш взгляд, говорят о целесообраз-
ности и актуальности включения в постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации позиций, касающихся рассмотрения судами уголовных 
дел о преступлениях коррупционной направленности, и разъяснения о порядке 
применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ, в том числе о том, какие критерии по-
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зволяют признать деяние малозначительным, в отношении каких субъектов 
преступления может применяться данная правовая норма. 

Например, наряду с указанным случаем, нередки ситуации, когда вменя-
ются размеры выписанных должностными лицами себе премий в незначитель-
ных суммах до 10 000 руб. или иных коррупционных хищений в таких же раз-
мерах. У судей возникает вопрос – можно ли применить малозначительность 
в таких случаях? Учитывая повышенный интерес к таким делам, общественный 
резонанс, иногда доходящий до ажиотажа, контроль за такими делами, при от-
сутствии разъяснений высшей судебной инстанции судьи первой инстанции 
просто бояться даже думать о признании коррупционного деяния малозначи-
тельным.  

Хотелось бы обратить внимание на проблему с малозначительными хи-
щениями, растратами при наличии квалифицирующих признаков.  

Например, в стране имели место дела с кражей гуся на сумму 750 руб. 
группой лиц по предварительному сговору; кражей двух мешков с зерном на 
сумму 600 руб. группой лиц по предварительному сговору; кражей бензина на 
сумму 267 руб. 50 коп. с незаконным проникновением в хранилище; кражей 
сетки лука весом 35 кг группой лиц по предварительному сговору с незаконным 
проникновением в помещение; кражей имущества на сумму 433 руб. 50 коп. 
группой лиц по предварительному сговору; покушение на кражу из магазина 
алкогольной продукции и продуктов питания на общую сумму 155 руб. 80 коп. 
группой лиц по предварительному сговору; совершенная группой с незаконным 
проникновением в помещение кражей просроченной молочной продукции на 
сумму 2 339 руб. 20 коп.. 

В данных случаях, как и в нашем случае с банковской картой, малозначи-
тельность не применялась, поскольку было признано, что имела место именно 
криминальная общественная опасность, уровень которой был повышен за счет 
квалифицирующего признака. 

Правильно это или нет – вопрос дискуссионный, и ответить на него необ-
ходимо в разъяснениях ВС РФ. 

Хотя в практике встречаются его отдельные прецеденты на этот счет. 
В качестве примера можно привести определение Верховного Суда РФ (от 

26.06.2008 № 9-Дп08-11) из которого следует, что суд первой инстанции, при-
знав Н. виновным в том, что он ночью незаконно проникнув в библиотеку, по-
хитил принадлежавшие Р. 2 пары ножниц, не представлявших материальной 
ценности, квалифицировал эти его действия по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ как 
тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновени-
ем в помещение. 

Однако из положенных в основу приговора показаний осужденного ус-
матривается, что он проник в помещение библиотеки с целью хищения какой-
либо оргтехники, но, не обнаружив ничего ценного, взял с собой найденные 
в ящике ножницы, которые позже выбросил. 

В соответствии с действующим законодательством чужим имуществом 
как предметом хищения признаются вещи, по поводу которых существуют от-
ношения собственности, обладающие ценностью и стоимостью. 
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Как установлено судом в приговоре похищенные осужденным ножницы 
не представляют материальной ценности. 

При таких обстоятельствах, когда Н. приговором суда первой инстанции 
не был осужден за хищение оргтехники, его действия в части хищения из биб-
лиотеки, вопреки доводам надзорного представления, не могут быть квалифи-
цированы по ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ как совершенное с проникно-
вением в помещение покушение на тайное хищение чужого имущества, а мате-
риалы дела в этой части подлежат прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ – ввиду отсутствия состава преступления. 

Как было отмечено выше, областной и районный суды также в своих ре-
шениях указали на то, что квалифицирующий признак растраты не препятству-
ет признанию деяния малозначительным. 

Такой вывод, вероятно, базируется на позициях, изложенных в Кассаци-
онном определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 04.09.2024 № 51-УД24-10-К8. В нем указано, что ди-
ректор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
внес в табель учета рабочего времени сведения о работе работника, который 
фактически на работу не выходил. Зарплата тому была необоснованно начисле-
на в размере 16 391 руб. 71 коп. 

Верховный Суд РФ указал, что отсутствие в материалах дела доказа-
тельств того, что вмененное деяние причинило существенный вред интересам 
муниципального образования, не позволяет сделать однозначный вывод о том, 
что данное деяние обладает признаками достаточной общественной опасности, 
необходимой для признания содеянного им преступлением. Сам по себе способ 
совершения растраты с использованием служебного положения, который явля-
ется квалифицирующим признаком вмененного ему в вину деяния, без учета 
конкретных обстоятельств дела, не может быть признан основанием, свидетель-
ствующим о повышенной общественной опасности содеянного 
и препятствующим применению положений ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Однако принимая во внимание то, что право у нас не прецедентное, такой 
вывод про квалифицирующие признаки необходимо закрепить в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ. 

Касательно грабежа и разбоя, то здесь и Верховный Суд РФ и Конститу-
ционный Суд РФ солидарны во мнениях и четко выразили свои позиции о том, 
что незначительность стоимости похищенного имущества не может повлечь 
признание малозначительности содеянного, поскольку при таких способах хи-
щения, как грабеж, разбой, незначительность размера похищаемого имущества 
не может служить основанием для признания деяния малозначительным в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ (Надзорное определение Верховного Суда РФ от 
23 декабря 2009 года по делу № 22-Д09-6, Определение Конституционного Суда 
РФ от 27.09.2019 № 2318-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Исмакаева Владимира Николаевича на нарушение его конституци-
онных прав положениями части первой статьи 161 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и статьи 401.8 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации»). 
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Отдельные судебные решения показывают, что учет конкретных мотивов 
преступлений при признании малозначительности деяния могут быть действи-
тельно важным критерием оценки. 

Так, например, хищение газа поваром при приготовлении пищи, которую 
она раздала бесплатно верующим и рабочим религиозного учреждения, было 
признано малозначительным.  

Вызывает затруднения и оценка таких дополнительных мотивов хищений 
как из мести, из ревности («возврат» подарка из-за измены), с целью удовлетво-
рения половой потребности (кража интимного белья), из жалости (передача чу-
жого имущества в пользу бедных).  

Считаем, что при выборе ориентира на гуманизацию применения уголов-
ного законодательства назрела необходимость разработки отдельного постанов-
ления Пленума Верховного Суда по применению ч. 2 ст. 14 УК РФ, поскольку 
определить содержание малозначительности деяния исчерпывающим образом 
невозможно, но можно и нужно конкретизировать это понятие, уточнить его 
объем.  

В данном постановлении необходимо также осветить такую проблему 
применения ч. 2 ст. 14 УК РФ, как выбор основания, который предусмотрен 
ст. 24 УПК РФ. 

Законодатель прямо не урегулировал вопрос, по какому из оснований 
должен происходить отказ в возбуждении уголовного дела или его прекращение 
в связи с признанием деяния малозначительным, в связи с чем на практике 
встречаются различные случаи.  

В практике применяются два основания: п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – отсут-
ствие события преступления и п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – отсутствие состава пре-
ступления.  

Первый зачастую применяется по нелицевым делам, второй по лицевым, 
да и в целом в большинстве случаев. Использование основания п. 1 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ (в связи с отсутствием события преступления) обусловливается пря-
мым запретом, содержащимся в ч. 1 ст. 148 УПК РФ, согласно которому отказ 
в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ (то есть за отсутствием в деянии состава преступления), допускается 
лишь в отношении конкретного лица. 

Представляется, что оба мнения имеют право на существование, посколь-
ку факт малозначительности деяния не означает отсутствия в деянии состава 
преступления, поскольку деяние должно содержать все признаки состава пре-
ступления, иначе уголовное преследование подлежит прекращению уже по 
иному основанию. На это указывает и сам законодатель, говоря о деянии, «фор-
мально содержащем признаки преступления». 

Если мы говорим об отсутствии состава преступления в деянии конкрет-
ного лица, то это означает, что нет какого-либо элемента или признака состава 
преступления. Однако при малозначительности этого нет, поскольку формально 
признаки противоправного деяния все-таки имеют место, а общественная опас-
ность не является элементом или признаком состава преступления. Иначе гово-
ря, при малозначительности в содеянном всегда есть состав преступления. Если 
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же состава преступления нет, то такое деяние не может быть преступным и обя-
занности нести уголовную ответственность не возникает. 

Получается интересная ситуация. По сути, в малозначительном деянии 
нет общественной опасности, присущей преступлению. Но так как обществен-
ная опасность – это признак не состава преступления, а самого преступления, 
то выходит, что с материальной точки зрения состав преступления присутству-
ет, но при прекращении уголовного дела, с процессуальной точки зрения, при-
знаков состава преступления нет. 

Зачастую происходит констатация факта того, что общественная опас-
ность хоть и есть, но она не дотягивает до уровня криминальной, и может огра-
ничиться уровнем наказуемым административным законодательством. При ма-
лозначительности нет состава преступления, но это не означает, что в таком 
деянии также нет состава административного правонарушения.  

Большая доля случаев применения п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ обусловлена 
тем, что, из процитированных ранее разъяснений Верховного Суда РФ следует, 
что незначительная общественная опасность может проявляться в способе пре-
ступного посягательства, его интенсивности, степени вины и ее выраженности, 
мотиве совершения преступления и т. д. Все это указывает на то, что при мало-
значительности отдельные признаки состава преступления могут по степени 
общественной опасности не дотягивать до уровня преступления, поэтому 
и приходится делать вывод, что нет признаков состава преступления. 

Но все-таки полагаю, что при таких обстоятельствах имеет право на 
жизнь и мнение об использовании отдельной ссылки на специальное матери-
ально-правовое основание, то есть на саму ч. 2 ст. 14 УК РФ. Но пока реально 
по закону это не основание, а условие, хотя Верховный суд в уже упомянутых 
постановлениях Пленума № 48 и № 26 указал, что суд прекращает уголовное 
дело на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ, несмотря на то, что ст. 24 УПК РФ такого 
основания не содержит. 

При подготовке к круглому столу обратил на себя внимание опыт наших 
коллег из Республики Беларусь. У них есть п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК Республики Бе-
ларусь, предусматривающий такое обстоятельство, как отсутствие общественно 
опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, которое исключает 
производство по уголовному делу. То есть в признаках деяния нет общественно 
опасного действия или бездействия, по поводу которого могло быть начато про-
изводство по делу.  

Еще один вопрос, который возник и требует разъяснения – какое решение 
суд должен принять по результатам применения ч. 2 ст. 14 УК РФ – прекратить 
уголовное дело или вынести оправдательный приговор? 

Практика противоречивая. 
Как было отмечено ранее, в постановлениях Пленума № 48 и № 26 Вер-

ховный Суд РФ указал, что суд прекращает уголовное дело. Наш областной суд, 
применив ч. 2 ст. 14 УК РФ, вынес оправдательный приговор за отсутствием 
состава преступления. Мировой судья и районный суд прекратили уголовные 
дела. Президиум Верховного Суда РФ одного из регионов, пересматривая ре-
шения нижестоящих судов по делу, указал: «Решение об отсутствии в действиях 
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подсудимых состава преступления, в том числе в связи с малозначительностью 
деяния, суд вправе принять не иначе как при постановлении оправдательного 
приговора». Иное мнение выразил суд в другом регионе, который, прекращая 
уголовное дело на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ, в ответ на ходатайство стороны 
защиты об оправдании подсудимого указал: «Однако в действиях формально 
содержатся признаки деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, в связи 
с чем оснований для оправдания по предъявленному обвинению не имеется». 

Представляется, что рассматриваемая тема интересна, актуальна и требу-
ет дальнейшего обсуждения с принятием практических решений проанализиро-
ванных проблем. 
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Среди всего арсенала следственных действий, закрепленных в уголовно-
процессуальном законодательстве России, допрос является наиболее эффектив-
ным и чаще всего применяемым [1, с. 118].  

Процедура допроса в уголовно-процессуальном законодательстве России 
не является идеальной. К сожалению, законодатель не в полной мере учел опыт, 
накопленный уголовно-процессуальной наукой и практикой в этом плане, не 
учел все то ценное, что обсуждалось в научных дискуссиях, не обобщил опыт 
практики реализации производства допросов лиц.  

Вместе с тем нельзя забывать о накопленном опыте других стран при ре-
гулировании процедуры допроса. Ближе всего к уголовно-процессуальному за-
конодательству РФ – законодательство стран постсоветского пространства, по-
скольку оно возникло из единой правовой системы – правовой системы СССР. 
Казахстан является одним из примеров таких стран. C целью исследования дей-
ствующих уголовно-процессуальных норм российского законодательства, поис-
ка наиболее удачных решений, направленных на развитие процедуры допроса 
в РФ мы решили провести сравнительно-правовой анализ реализации данного 
следственного действия в уголовно-процессуальном законодательстве России 
и Республики Казахстан.  

Методологическую основу статьи составила совокупность методов науч-
ного исследования. Использовались общефилософские методы, такие как ин-
дукция, дедукция, синтез, анализ, аналогия и др. на всех этапах исследования. 
Наряду с ними широко применялись специально-юридические методы, среди 
которых стоит отметить формально-юридический. Особенно широко в процессе 
исследования мы использовали сравнительно-правовой метод.  

Процедура допроса довольно подробно регламентируется в уголовно-
процессуальном законодательстве Российской Федерации и Республики Казахстан.  

Уголовно-процессуальные кодексы России и Республики Казахстан (да-
лее – УПК РФ, УПК РК) содержат множество схожих моментов, которые регла-
ментируют порядок и процедуру допроса. В то же время, отмечаются значи-
тельные различия в детализации порядка его проведения. 

Порядок вызова на допрос регламентируется в уголовно-процессуальном 
законодательстве двух государств в принципе аналогично. Так, лица вызыва-
ются на допрос с помощью повестки; лицо, вызываемое на допрос, обязано 
явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах 
неявки [3, с. 4]. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на 
допрос, может быть подвергнуто приводу либо к нему могут быть применены 
иные меры процессуального принуждения (ч. 3 ст. 188 УПК РФ) [5]. 

Категории лиц, для которых предусмотрен специальный порядок вызова 
на допрос также совпадает в процессуальном законодательстве рассматривае-
мых стран. К таким лицам относятся несовершеннолетние и военнослужащие. 
Например, российское уголовно-процессуальное законодательство закрепляет 
положение, что лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается на 
допрос через его законных представителей либо через администрацию по месту 
его работы или учебы (ч. 4 ст. 188 УПК РФ) [5]. Военнослужащий вызывается 
на допрос через командование воинской части (ч. 5 ст. 188 УПК РФ) [5]. 
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Если обратить внимание на общие требования к процедуре допроса, то 
становятся заметны различия в правовом регулировании двух стран. Основным 
фактором, обуславливающим эффективность проведения рассматриваемого 
следственного действия, будет являться объем полномочий лица, ведущего до-
прос. Согласно ч. 2 ст. 189 УПК РФ задавать наводящие вопросы запрещается 
[5]. В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса. Иной под-
ход закрепляется в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Ка-
захстан. Допрос начинается с предложения рассказать об известных допраши-
ваемому лицу обстоятельствах дела. Если допрашиваемый говорит об обстоя-
тельствах, явно не относящихся к делу, ему должно быть указано на это. По 
окончании свободного рассказа допрашиваемому могут быть заданы вопросы, 
направленные на уточнение и дополнение показаний. Задавать наводящие во-
просы запрещается (ст. 210 УПК РК) [2, с. 53]. На наш взгляд, более удачный 
подход содержится в УПК РФ. Благодаря такому подходу лицо, ведущее допрос, 
самостоятельно может определять тактику и порядок проведения данного след-
ственного действия. В зависимости от ситуации оно способно учитывать об-
стоятельства конкретного дела и проводить допрос с учетом всех таких особен-
ностей. Напротив, уголовно-процессуальное законодательства Казахстана пред-
лагает определенную тактику, которая хоть и абсолютно логична, но все же 
в некоторых ситуациях ограничивает возможности следователя (дознавателя). 
В связи с этим снижается эффективность допроса.  

Интересно также обратить внимание на то, для каких категорий граждан 
законодатель устанавливает специальные, так называемые льготные положения 
в ходе проведения допроса. Согласно российскому уголовно-процессуальному 
законодательству к таким гражданам относятся несовершеннолетние. При про-
ведении допроса с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидете-
ля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 
страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом раз-
витии, участие педагога или психолога обязательно. При производстве указан-
ных следственных действий с участием несовершеннолетнего, достигшего воз-
раста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению сле-
дователя. Указанные следственные действия с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться без 
перерыва более 30 минут, а в общей сложности – более одного часа, в возрасте 
от семи до четырнадцати лет – более одного часа, а в общей сложности – более 
двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет – более двух часов, а в общей 
сложности – более четырех часов в день. При производстве указанных следст-
венных действий вправе присутствовать законный представитель несовершен-
нолетнего потерпевшего или свидетеля (ст. 191 УПК РФ) [5]. 

Однако на контрасте с этим более удачно смотрится уголовно-
процессуальное законодательство Республики Казахстан, где к таким категори-
ям граждан помимо несовершеннолетних относятся также беременные женщи-
ны или женщины, имеющие на иждивении малолетнего ребенка, женщины 
в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, а также мужчины в возрасте шести-
десяти трех и свыше лет. Так, в соответствии с п. 3-1 ст. 209 УПК РК непре-
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рывный допрос не должен превышать трех часов, а общая продолжительность 
допроса – пяти часов: 

1) беременной женщины либо женщины, имеющей на иждивении мало-
летнего ребенка; 

2) женщины в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет; 
3) мужчины в возрасте шестидесяти трех и свыше лет [4].  
Допрос несовершеннолетнего лица производится в дневное время суток 

и не может продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложно-
сти – более четырех часов в день. В случае явного утомления несовершенно-
летнего допрос должен быть прерван и до истечения этого времени (п. 4 ст. 109 
УПК РК) [4]. 

Указанные положение, содержащиеся в УПК РК, на наш взгляд, служат 
цели повышения обеспечения защиты прав и законных интересов допрашивае-
мых лиц в уголовном процессе. В связи с этим мы предлагаем включить такое 
положение в уголовно-процессуальное законодательство России.  

Таким образом, по результатам всестороннего анализа мы пришли к сле-
дующим выводам:  

1. Уголовно-процессуальное законодательство России и Республики 
Казахстан в части регламентации процедуры допроса содержит довольно много 
общих моментов.  

2. Некоторое положения более удачно сформулированы в УПК РФ, что 
хорошо заметно при сравнительном анализе. Например, формулировка ч. 2 
ст. 189 УПК РФ, предоставляющая ведущему допрос лицу, свободу в выборе 
тактики, более удачна, чем аналогичная норма УПК РК, устанавливающая 
определенный порядок проведения следственного действия, ограничивая тем 
самым полномочия следователя. Результатом такого ограничения является 
снижение эффективности процедуры допроса [5; 4].  

3. Отдельные положения, регламентированные в УПК РК, представляют 
интерес и могут быть включены в УПК РФ. Например, в УПК РК удачно 
сформулированы нормы, устанавливающие специальные правила при 
проведении допроса таких категорий граждан как беременные женщины или 
женщины, имеющие на иждивении малолетнего ребенка, женщины в возрасте 
пятидесяти восьми и свыше лет, а также мужчины в возрасте шестидесяти трех 
и свыше лет [4]. Считаем, что включение такой нормы в процессуальное 
законодательство России позволит обеспечить защиту интересов лиц, которые 
в силу объективных причин нуждаются в более мягких условиях во время 
проведения допроса по сравнению с остальными категориями граждан.  
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Безусловно, деятельность прокурора в отношении гражданских дел в при-
сутственных местах и Сенате имела место и ранее, но говорить о формах уча-
стия прокурора в гражданском процессе и гражданском процессе как отрасли 
права до судебной реформы 1864 года можно только условно. 

С учетом практики реализации данной формы прокурорской деятельно-
сти, критиковавшейся современниками ввиду ее формальности [1; 2], в 1911 го-
ду в ст. 343 УГС внесены изменения, существенно ограничившие количество 
категорий гражданских дел, в которых прокурор дает заключение. 

После 1917 года участие прокурора в гражданских делах определялось по 
формуле «в случаях предусмотренных законом и признания необходимым», что 
было заложено в циркуляре НКЮ от 29.07.1922 № 67 «Временная инструкция 
губернским прокурорам об общих задачах, возлагаемых на прокуроров» [4]. 
Собственно, последующее развитие процессуального законодательства на этом 
историческом этапе осуществлялось в данном ключе и в контексте доктрины 
установления объективной истины по гражданскому делу. 

На современном этапе развития гражданского процессуального законода-
тельства (ч. 3 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации, далее – ГПК РФ) полномочия прокурора на вступление в процесс для 
дачи заключения определялись указанием законодателя на конкретные катего-
рии гражданских дел с бланкетной оговоркой на возможность участия прокуро-
ра в данной процессуальной форме и в иных случаях, предусмотренных зако-
ном. Какая-либо дискреционная составляющая на вступление прокурора в про-
цесс, поставленная в зависимость от волеизъявления суда или прокурора, нор-
мативно исключалась. 

Стоит отметить стабильность процессуального закона в данной части 
вплоть до 2022 года. Новые категории дел, предусматривающие участие проку-
рора, относились к сфере административного судопроизводства и были выведе-
ны в самостоятельную отрасль процессуальных отношений принятием Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации. 

Федеральным законом от 07.10.2022 № 387-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
и статью 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» 
положения процессуального закона претерпели значимые изменения. 

В целях обеспечения законности прокурор по своей инициативе или ини-
циативе суда вступает в дело, рассматриваемое судом, на любой стадии процес-
са для дачи заключения: 

1) о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением 
законодательства, устанавливающего специальные экономические меры, меры 
воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных го-
сударств; 

2) при рассмотрении судом заявления о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда, ходатайства о призна-
нии и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного ар-
битражного решения; 

3) в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что яв-
ляющийся предметом судебного разбирательства спор инициирован в целях ук-
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лонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законода-
тельством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, законодательством о нало-
гах и сборах, валютным законодательством Российской Федерации, правом Ев-
разийского экономического союза в сфере таможенных правоотношений и зако-
нодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, а также 
законодательством, устанавливающим специальные экономические меры, меры 
воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных го-
сударств, и (или) возник из мнимой или притворной сделки, совершенной в ука-
занных целях. 

Фактически законодатель разграничил заключения прокурора по граж-
данским делам на две категории в зависимости от целей участия и диспозитив-
ности условия вступления в процесс.  

Применительно к ч. 3 ст. 45 ГПК РФ идет речь о вступлении прокурора 
в процесс «в целях осуществления возложенных на него полномочий», а в части 
ч. 4 ст. 45 ГПК РФ – «в целях обеспечения законности» при положительном на 
то это усмотрении суда или прокурора. 

Категории, при формально-юридическом подходе, тождественны, при 
этом можно заключить о шаге назад к упомянутым во Временной инструкции 
Наркомюста основаниям вступления прокурора в процесс.  

Но различия есть, и их понимание лежит на основе изучения тенденций 
в судебной практике, связанных с применением положений п. 2 ст. 10 ГК РФ 
в качестве санкций за установленные в ходе судебного разбирательства призна-
ки злоупотребления правом. 

К определенному периоду правоприменения, который можно соотнести 
к моменту начала функционирования института банкротства физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями (т. е. 2015–2016 годы), 
критическая масса злоупотреблений, обусловленных уходом от налоговой от-
ветственности, укрытием активов от взыскания, «размыванием» реальных дол-
гов «дружественной» задолженностью в сводном исполнительном производстве 
либо в деле о банкротстве, превысила условные значения, при которых оставле-
ние их без внимания по формальным доводам обеспечения принципов незави-
симости суда и состязательности сторон в фактических условиях признания ис-
ковых требований, безупречности материально-правовых оснований и доказа-
тельств, стало невозможным, правосудие стало использоваться как средство 
злоупотребления правом. 

Перед законодателем встала задача обеспечения состязательности про-
цесса, когда поведение его участников не преследовало ординарные цели су-
дебной защиты, а фактически было направлено на злоупотребление правом 
и причинение вреда добросовестном участникам гражданского оборота, не яв-
ляющихся непосредственными участниками процесса (процессуального право-
отношения) и не имеющих возможности процессуально противодействовать 
своим оппонентам.  

Несколько ранее противодействием злоупотреблению правом стали разъ-
яснения Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмот-
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рением дел о банкротстве», в частности в пункте 26 сформулирован предмет 
доказывания по требованиям кредиторов к должнику: 

– проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществ-
ляется судом независимо от наличия разногласий; 

– не подлежит применению общее состязательное правило (обстоятельст-
ва, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются 
признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие 
с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств); 

– при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на 
передаче должнику наличных денежных средств, суду надлежит учитывать до-
полнительные обстоятельства: финансовая возможность предоставления 
средств, обстоятельства расходования этих средств должником, давность изго-
товления подтверждающих долг документов и др. 

Для преодоления разъяснений высшей судебной инстанции недобросове-
стные участники стали переходить в сферу искового производства в граждан-
ском и арбитражном процессе, чтобы в условиях исковой состязательности при 
фактическом признании долга и в отсутствие реальных оппонентов в матери-
альном правоотношении получить судебный акт, подтверждающий долг или 
иной юридический факт, а затем использовать свойства его преюдициальности 
в других процессуальных отношениях. 

В таких условиях суд должен был иметь процессуальные основания про-
тиводействия недобросовестному поведению, не искажая принцип независимо-
сти суда и обеспечить состязательность сторон. 

Постепенно «банкротные» стандарты доказывания стали переходить в ис-
ковое производство, независимые кредиторы стали вступать в исковой процесс 
в процессуальном статусе третьих лиц и представлять доказательства злоупот-
ребления правом, допускались к обжалованию состоявшихся ранее без их уча-
стия судебных актов. 

Такая практика сложилась не сразу, сопровождалась заявлением отводов 
судьям по мотиву пренебрежения принципом состязательности и независимо-
сти, создания преференций сторонам в отсутствие формальных условий для 
вступления в процесс третьих лиц, внепроцессуальными жалобами на судей.  

Одновременно с делами о несостоятельности похожие деликтные меха-
низмы использовались в целях отмывания доходов, полученных преступным 
путем, уклонения от уплаты обязательных платежей.  

Необходим был именно нормативный процессуальный механизм, позво-
ляющий при выявлении судом признаков злоупотребления правом противодей-
ствовать недобросовестному поведению, который бы не ставил под сомнение 
независимость суда, не ущемлял принцип состязательности и одновременно 
обеспечивал бы возможность раскрытия суду реальных фактических обстоя-
тельств спора, в первую очередь – для привлечения в процесс всех заинтересо-
ванных лиц, т. е. обеспечения реальной состязательности.  

Представляется, что именно такой механизм и был сформулирован зако-
нодателем в ч. 4 ст. 45 ГПК РФ. При этом в данном случае имеет место не уста-
новление судом объективной истины по гражданскому делу при содействии 
прокурора, а противодействие недобросовестному поведению участников про-
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цессуальных отношений в условиях независимости суда и обеспечения прин-
ципа состязательности. 

Именно противодействие недобросовестному поведению следует пони-
мать под использованной в ч. 4 ст. 45 ГПК РФ формулировкой «в целях обеспе-
чения законности». 

Теперь же перед законодателем и правоприменителями в повестке дня 
стоит вопрос научного осмысления таких полномочий прокурора, структуриро-
вания этой деятельности и организационно-методического обеспечения. 

Данный механизм не должен использоваться формально, создавать не-
обоснованную нагрузку на прокуроров, способствовать затягиванию сроков 
рассмотрения гражданских дел. При этом он должен предполагать в необходи-
мых случаях организацию и проведение параллельно с гражданским процессом 
надзорных мероприятий для установления необходимых для дачи заключения 
юридических фактов. 
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Актуальные проблемы разрешения споров родителей о детях 
 
Статья посвящена изучению проблем разрешения споров родителей о детях. Авто-

рами приводится судебная и иная статистика, которая подтверждает актуальность 

изучения вопросов, связанных с рассмотрением судебных споров родителей о детях; 
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анализируются проблемы, возникающие при рассмотрении данной категории дел, 

предложены возможные способы их разрешения. 
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В Российской Федерации семья, материнство и детство находятся под 

защитой государства, что закреплено в Конституции РФ [1]. 2024 год в России 
был годом семьи [3], что еще раз подтверждает особую роль данного института. 
Важнейшей составной частью правовой защиты семейных прав в России 
является защита прав детей, с одной стороны, и прав родителей, с другой. 
Анализ отечественной судебной практики говорит о том, что в последние годы 
число судебных споров родителей о детях не уменьшается, а, наоборот, растет: 
согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2020 году 
в российские суды поступило 27,7 тыс. дел данной категории, в 2021 – 
31,4 тыс., 2022 – 32,2 тыс., 2023 – 35,6 тыс. [6]. 

Споры родителей о детях чаще всего носят конфликтный характер 
и имеют целый ряд особенностей, которые отличают их от иных гражданских 
дел. Согласно статистике только 10 % родителей способны отделять нужды 
ребенка от своих собственных; признают важность его общения с другим 
родителем; считают другого родителя достаточно компетентным в вопросах 
воспитания и способны к взаимодействию с ним; контролируют негативные 
эмоции друг к другу и решают конфликт с использованием социально 
приемлемых способов выражения недовольства [5]. В соответствии со ст. 61 
Семейного кодекса Российской Федерации [2] родители имеют равные права и 
несут равные обязанности в отношении своих детей, однако в 75 % споров 
родители настраивают ребенка друг против друга, совместно проживающий 
родитель пытается всеми возможными и доступными способами ограничить 
его общение с другим родителем [5]. Таким образом, ребенок невольно 
оказывается вовлеченным в конфликт родителей, в котором они реализуют 
свои права без учета и даже в нарушение прав ребенка. 
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Судебная система играет ключевую роль в реализации государственной 
семейной политики, выступая гарантом защиты прав и законных интересов 
всех участников семейных правоотношений, особенно в контексте споров, 
связанных с определением места жительства детей и т. д. 

Разрешая спор о ребенке, суд защищает законные интересы всех 
участников семейных отношений, связанных с воспитанием детей, 
характеризующихся равенством прав родителей, учит правильно строить такие 
отношения, соблюдать права и точно исполнять обязанности по воспитанию.  

Судебные споры по поводу определения порядка общения с несовершен-
нолетним ребенком возникает именно по той причине, что родители не могут 
договориться об этом по взаимному согласию. Поэтому решение суда с указа-
нием «по согласованию с другим родителем» или «по договоренности с другим 
родителем» не разрешает спор по существу, напротив, порождает многочислен-
ные сложности на этапе его исполнения. Решения, не устанавливающие кон-
кретного графика встреч (например, не более двух дней в неделю, не менее двух 
недель летом), фактически оставляют стороны один на один с той же пробле-
мой, которая привела к суду. Если родители не смогли договориться до суда, 
вряд ли они найдут общий язык после.  

В соответствии с п. 8 Постановления Пленума № 10 от 27.05.1998 года 
«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных 
с воспитанием детей» [4] указано, что суду с учетом обстоятельств каждого 
конкретного дела следует определить время, место, продолжительность обще-
ния и т. п., изложив его в резолютивной части решения, исходя из права родите-
ля, проживающего с ним, а также из необходимости защиты прав и интересов 
несовершеннолетнего при его общении с этим родителем. Это также подтвер-
ждает необходимость формулирования резолютивной части решения по данной 
категории как можно более четко. На основании изложенного, предлагается 
внести изменения в Постановление Пленума № 10 от 27.05.1998 года «О при-
менении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспи-
танием детей» [4], дополнить п. 8 следующим абзацем: «Суды должны указы-
вать в резолютивной части решения точные временные рамки и формулировки, 
не допускающие иного толкования или разрешения вопроса исключительно по 
согласованию между родителями (например, «по согласованию с другим роди-
телем», «по договоренности с другим родителем», «не более…», «не менее…»). 
Такие изменения позволят снизить количество оспариваемых решений. 

В отдельных случаях суд, определяя порядок общения ребенка 
с родителем, проживающим отдельно от ребенка, определял возможность 
такого общения в присутствии другого родителя. Практически всегда такое 
указание является обоснованным, например, в силу возраста, состояния 
здоровья ребенка или если он никогда не виделся с другим родителем. Однако 
бывают и случаи, когда такое решение не обосновано, например, при наличии 
жесткого влияния другого родителя на ребенка. Его присутствие может 
оказывать воздействие и на ребенка, и на сам процесс общения, поскольку 
ребенок будет испытывать психологический дискомфорт, тогда общение 
ребенка будет происходить с оглядкой на реакцию этого родителя.  
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В связи с этим авторами предлагается внести изменения в Постановление 
Пленума № 10 от 27.05.1998 года «О применении судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с воспитанием детей» [4], добавив пункт 
в следующей формулировке: «определение общения ребенка с родителем, 
проживающим отдельно от ребенка, только в присутствии другого родителя 
может быть только при наличии необходимых оснований, например, если есть 
угроза для жизни или здоровья ребенка». 

Есть случаи, когда суд без достаточных оснований определял место 
общения родителя с ребенком только по месту жительства ребенка. Это 
ограничивает общение родителя с ребенком, так как участие в воспитании 
предполагает не только общение в жилом помещении, но и возможность 
совместных прогулок, посещения кинотеатров, культурно-массовых 
мероприятий, с тем, чтобы родитель мог в полной мере осуществлять свои 
родительские права и выполнять обязанности по обеспечению духовного 
и нравственного развития ребенка. 

Авторы предлагают внести изменения в Постановление Пленума № 10 от 
27.05.1998 года «О применении судами законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием детей» [4], добавив пункт в следующей 
формулировке: «определение места общения родителя с ребенком только по 
месту жительства ребенка может быть только при наличии необходимых 
оснований». 

Таким образом, несмотря на множество проблем в разрешении споров 
родителей о детях, которые по природе является весьма чувствительным для 
всех участвующих в нем лиц, существуют и различные способы их решения, 
в том числе в судебном порядке. 
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Отдельные вопросы компенсации судебных расходов  

в приказном производстве 
 
Актуальность исследуемой темы подчеркивается тем, что, несмотря на система-

тические изменения, вносимые в положения гражданского процессуального законодатель-

ства, порядок возмещения и распределения судебных расходов в настоящее время продолжа-

ет иметь ряд практических проблем, одну из которых мы рассмотрим в данной работе. 

В статье мы анализируем правовые аспекты данной проблемы, предлагая возможный путь 

ее решения. Исследование придает особую значимость теме, подчеркивая необходимость 

реформирования приказного производства для обеспечения справедливости и доступности 

правосудия. 
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Certain issues of compensation of legal costs in summary proceedings 

 
The relevance of the topic under study is emphasized by the fact that, despite the systematic 

changes made to the provisions of civil procedural legislation, the procedure for reimbursement and 

distribution of legal costs currently continues to have a number of practical problems, one of which 

we will consider in this paper. In the article, we analyze the legal aspects of this problem, proposing 
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a possible way to solve it. The study attaches particular importance to the topic, emphasizing the 

need to reform the order procedure to ensure fairness and accessibility of justice. 

Keywords: legal costs, compensation, summary proceedings, civil procedural law. 

 
Приказное производство играет важную роль в судебной системе, осво-

бождая суды от сложной процедуры искового производства в простых делах. 
В России количество приказных производств постоянно растет: в 2023 году 
в порядке приказного производства рассмотрено 23,5 млн дел против 21,2 млн 
судебных приказов, выданных судами в 2022 году [1]. Таким образом, тема при-
казного производства становится все более актуальной, затрагивая значитель-
ное количество участников правоотношений. Однако, несмотря на упрощенную 
процедуру, приказное производство сталкивается с серьезной проблемой – от-
сутствием возможности компенсации судебных расходов. В отличие от искового 
производства, где стороны могут требовать возмещения понесенных судебных 
издержек, приказное производство не предусматривает такой возможности. Это 
создает значительные финансовые барьеры для участников процесса, особенно 
для тех, кто сталкивается с необходимостью обращения в суд для защиты своих 
прав. 

Дефиниция понятия «государственная пошлина» содержится в ст. 333.16 
Налогового кодекса Российской Федерации [5], при этом под ней понимается 
сбор, взимаемый за совершение государственными органами и их должностны-
ми лицами юридически значимых действий. Таким образом, применительно 
к данному случаю государственная пошлина выступает своего рода платой за 
правосудие, дает возможность лицу обратиться в суд, реализовав свое консти-
туционное право на судебную защиту. Непосредственное регулирование инсти-
тута государственной пошлины, включая вопросы определения ее размера, 
льгот, случаев освобождении от ее оплаты и другие вопросы, регулируется нор-
мами Налогового кодекса РФ, что позволяет сделать вывод о публично-
правовой природе данного института. 

Судебным расходам посвящена глава 7 ГПК РФ [4]. В ней подробно гово-
рится о составе судебных расходах, определении цены иска, о доплате государ-
ственной пошлины при увеличении цены иска, а также дается открытый пере-
чень издержек, связанных с рассмотрением дела, лиц, которым они выплачива-
ются и условий выплаты, распределение и возмещение судебных расходов. Все 
остальные нормы, содержащиеся в этой главе, являются отсылочными и пере-
направляют к Налоговому кодексу РФ. 

Что касается института судебных издержек в гражданском процессе, то их 
неисчерпывающий перечень приведен в ст. 94 ГПК РФ. Как правило, к судеб-
ных расходам, требуемым для рассмотрения дела, относятся:  

– расходы на оплату услуг представителей, что является практически не-
отъемлемым условием качества отстаивания тех или иных интересов на любой 
стадии судебного процесса;  

– суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам, пе-
реводчикам, нотариусам;  



291 

– расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими 
в связи с явкой в суд;  

– компенсация за фактическую потерю времени;  
– связанные с рассмотрением дела почтовые и иные, признанные необхо-

димыми судом расходы.  
Таким образом, если рассматривать данный перечень судебных издержек 

в целом, то можно отметить, что практически все они неразрывно связаны 
с процессом доказывания. 

В этом ключе, с одной стороны, выглядит вполне логичной позиция зако-
нодателя о том, что в приказном производстве возможность взыскания понесен-
ных судебных расходов ограничена только возможностью компенсации расхо-
дов на оплату госпошлины. Это связано с тем, что как такового процесса дока-
зывания в условиях состязательности сторон в приказном судопроизводстве не 
происходит – судья единолично рассматривает заявление взыскателя со всеми 
приложенными к нему документами по бесспорным требованиям без вызова 
взыскателя, должника и проведения судебного заседания (гл. 11 ГПК РФ). 

Конституционный Суд РФ в своем Определении от 28.02.2017 № 378-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шабанова Ивана 
Александровича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 
98 ГПК РФ» [2] подтвердил невозможность взыскания в приказном производст-
ве понесенных по делу расходов на услуги представителя, поскольку, по мне-
нию органа высшего конституционного контроля, распределение между сторо-
нами судебных расходов через судебный приказ не представляется возможным. 

Однако, с другой стороны, следует, по нашему мнению, обратить внима-
ние на несколько важных моментов. Во-первых, хотя приказное производство 
происходит без вызова сторон, тем не менее, отрицать отсутствие процесса до-
казывания со стороны взыскателя невозможно, поскольку он должен доказать 
судье в письменном виде законность своих требований. И как отмечается 
в юридической литературе, грамотное составление заявления о выдаче судебно-
го приказа требует наличия хотя бы базового понимания основ законодательст-
ва «с целью юридически верного и точного изложения сути и содержания своих 
требований» [6, с. 57]. 

Таким образом, в большинстве случаев взыскателю в приказном произ-
водстве без обращения за юридической помощью обойтись практически невоз-
можно. Во-вторых, по некоторым видам споров у лица просто нет альтернативы 
обратиться с данным заявлением в порядке искового производства, в противном 
случае в принятии искового заявления будет отказано (ст. 122, п. 1.1. ч. 1 ст. 135 
ГПК РФ [4]). 

При наличии законодательно установленного права лица на компенсацию 
всех судебных расходов, понесенных по делу, с другой, проигравшей стороны, 
невозможность их получения по делам приказного производства выглядит 
весьма неубедительно и противоречиво.  

Таким образом, полагаем, что истец в исковом и заявитель в приказном 
производстве поставлены в заведомо неравное положение относительно воз-
можности в дальнейшем компенсировать свои расходы на услуги представите-
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ля, несмотря на то, что оба реализуют свое конституционное право на судебную 
защиту. Это ставит вопрос и о гарантиях прав на судебную защиту лица, обра-
щающегося в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. 

В исковом производстве к судебным расходам, которые носят процессу-
альную природу и взыскиваются в упрощенном порядке именно как «судебные 
расходы по делу», не относятся, по общему правилу, те, которые предшествова-
ли обращению в суд (например, при необязательном претензионном порядке), 
т. е. были за рамками судопроизводства. Но и в этом случае Пленум Верховного 
суда РФ в своем Постановлении [3] отметил, что перечень судебных расходов 
не носит исчерпывающего характера, и если у заявителя отсутствовала возмож-
ность реализовать свое право на обращение в суд без несения таких издержек, 
то они признаются судебными издержками со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Это касается, в том числе, и досудебных издержек, но только 
в рамках искового производства. 

Для решения данной проблемы мы считаем необходимым дополнить п. 19 
Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах 
применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотре-
нием дела», возможностью взыскания судебных расходов лицом, которое их 
понесло, в случае рассмотрения судом дела в порядке приказного судопроиз-
водства, в целях обеспечения доступа к правосудию, защите прав и интересов 
граждан. 

На основании вышеизложенного, полагаем, что издержки взыскателя, по-
несенные им в целях составления юридически грамотного заявления о выдаче 
судебного приказа, по своей правовой природе носят именно процессуальный, 
а не материальный характер. Следовательно, они должны взыскиваться именно 
как «судебные расходы», а не как убытки в гражданско-правовом аспекте. 
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Процессуальный статус прокурора в судебном производстве по уголов-
ным делам урегулирован действующим Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) достаточно полно и непротиворечиво, 
если проводить сравнение с правовым положением прокурора в досудебных 
стадиях. Тем не менее наличие некоторых пробелов признать следует. Одним из 
них следует считать умолчание законодателя относительно процессуальной 
формы отказа государственного обвинителя от обвинения или изменения обви-
нения. В соответствующих нормах ст. 246 УПК РФ говорится о том, что госу-
дарственный обвинитель при наличии предусмотренных законом оснований от-
казывается от обвинения полностью или частично, изложив суду мотивы отказа, 
а также может изменить обвинение в сторону его смягчения, представив суду 
свою позицию в письменной форме. При этом какой именно процессуальный 
документ должен использоваться, не ясно. 

Изучение опубликованной практики показывает, что она носит не устояв-
шийся характер, государственные обвинители в подобных ситуациях прибегают 
к составлению «заявлений» или «рапортов», которые приобщаются к материа-
лам дела. 

В научной литературе по данному вопросу высказаны различные мнения. 
В частности, предлагается возложить на прокурора обязанность при отка-

зе от обвинения выносить отдельное постановление, императивно изменяющее 
пределы судебного разбирательства [8, с. 189]. С этой точкой зрения согласить-
ся сложно, поскольку выносить постановление по уголовному делу может лишь 
то должностное лицо (орган), в производстве которого это дело находится, либо 
осуществляющее по делу властные контрольно-надзорные полномочия. Путем 
вынесения подобного постановления прокурор может реализовать положения 
ч. 4 ст. 37 УПК РФ, отказавшись от уголовного преследования, но только в до-
судебном производстве. 

Оценивая различные варианты разрешения проблемной ситуации, целе-
сообразно, на наш взгляд, внимательно рассмотреть предложение В. А. Азарова 
и А. А. Терехина, которые в качестве одного из правовых средств прокурора 
в судебных стадиях рассматривают заключение государственного обвинителя 
о полном или частичном отказе от обвинения, утвержденное прокурором 
[1, с. 125]. 

Аргументы в пользу использования заключения прокурора как средства 
уголовно-процессуальной деятельности (как при отказе от обвинения или изме-
нении обвинения, так и в некоторых других процессуальных ситуациях) можно 
сформулировать, обратившись к историческому опыту функционирования рос-
сийской прокуратуры, а также проанализировав полномочия прокурора в граж-
данском и административном судопроизводстве. 

С рассматриваемым правовым средством прокурора мы встречаемся уже 
на ранних исторических этапах развития отечественной прокуратуры, как осо-
бого государственного органа. В уголовном судопроизводстве Российской им-
перии конца XIX века заключение (письменное или словесное, но обязательно 
обращенное к суду) являлось одной из четырех форм прокурорской деятельно-
сти, наряду с предложением (следователю или полиции), личным присутствием 
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(участием) и канцелярским производством [4, с. 468, 507]. 
Известный российский ученый конца XIX – начала XX века обращал 

внимание на то, что в уголовном судопроизводстве участие прокурора путем 
дачи заключения иногда совершенно поглощает ее обвинительную функцию. 
Например, так происходило в кассационном производстве, «где прокуратура 
произносит заключения, а не речи, выступает исключительно как юрисконсульт, 
а не обвинитель» [7, с. 112]. 

Уголовно-процессуальное законодательство советского периода и практи-
ка его применения довольно активно использовали соответствующее понятие. 
В соответствии со ст. 248 УПК РСФСР 1960 года, прокурор в судебном разбира-
тельстве по уголовному делу давал заключения по возникающим вопросам. 
В заключениях по поводу заявленных ходатайств по вопросам о возможности 
слушания дела либо по иным вопросам, возникающим в ходе судебного разби-
рательства, прокурор исходил из необходимости установления истины по делу 
и интересов участвующих в деле лиц [5, с. 297]. 

Отказ современного российского законодателя от использования в судеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства такого инструмента, как заключение 
прокурора объясняется внедрением в процесс состязательного начала, равенст-
вом правовых возможностей сторон перед судом и невозможностью наделения 
одной из сторон (прокурора) «несимметричным» (в сравнении со стороной за-
щиты) полномочием. Авторы Концепции судебной реформы 1992 года критиче-
ски оценивали процессуальное законодательство советского периода в данной 
части, они полагали, что беспристрастный суд не нуждается в содействии (но-
сящем характер процессуального надзора) со стороны прокурора [3]. 

Но насколько состязательное построение процесса действительно препят-
ствует использованию обсуждаемого правового средства? Обратимся к совре-
менному гражданскому и административному судопроизводству, где вопрос 
о полномочиях прокурора решен иначе. Как известно, в соответствии с ч. 4 
ст. 45 ГПК РФ в целях обеспечения законности прокурор правомочен вступить 
в рассматриваемое судом гражданское дело для дачи заключения. Норма анало-
гичного характера содержится и КАС РФ. Состязательность и равноправие сто-
рон, на основе которых осуществляется судопроизводство не только по уголов-
ным делам (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ), не служит препятствием для исполь-
зования в правовом регулировании «спорного» правового средства прокурора. 
Особо подчеркнем: суды не видят в этом средстве угрозы своей независимости 
в рамках гражданского и административного судопроизводства. 

В исследованиях, посвященных вопросам участия прокурора в граждан-
ском и административном судопроизводстве, уделяется значительное внимание 
проблематике заключения прокурора. Под таковым понимается обоснованное 
нормами материального и процессуального права, а также анализом фактиче-
ских обстоятельств дела мнение прокурора о разрешении дела по существу 
[6, с. 123–124]. Ученые называют важные признаки (свойства) заключения про-
курора, например: 

– это ненадзорное средство прокурорского реагирования; 
– оно может быть выражено в устной или письменной форме; 
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– оно обусловлено обязанностью прокурора по защите публичных инте-
ресов; 

– оно содействует суду в правильном рассмотрении дела; 
– его содержание составляет мотивированная позиция прокурора об об-

стоятельствах дела, мнение о подлежащем применению материальном и про-
цессуальном праве; 

– заключение не носит для суда обязательного характера [2, с. 86–97]. 
Обращение к историческому опыту отечественной прокуратуры, изучение 

практики участия прокурора в гражданском и административном судопроизвод-
стве позволяет сформулировать следующее предложение. 

Препятствий для возвращения заключения прокурора в систему правовых 
средств уголовно-процессуальной деятельности данного участника в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства нет. При этом под заключением прокуро-
ра предлагается понимать его обращение к суду, облеченное, как в письменную, 
так и в устную форму, непосредственно в ходе судебного заседания и содержа-
щее мотивированную нормами материального и процессуального права пози-
цию прокурора по тому или иному правовому вопросу. Представляется, что са-
ма по себе состязательность не является препятствием для использования про-
курором рассматриваемого правового средства. Дело в том, что на прокуроре, 
как участнике со стороны обвинения, лежит обязанность при поддержании го-
сударственного обвинения обеспечивать его законность и обоснованность (ч. 3 
ст. 37 УПК РФ), что предполагает объективность и беспристрастность оценки 
обстоятельств дела при решении любых возникающих вопросов.  

Достоинства выдвигаемого предложения состоят, на наш взгляд, в том, 
что оно позволит внести дополнительную определенность в процессуаль-
ных отношениях прокурора и суда, до определенной степени упорядочив 
(путем придания более строгой формы) обращения прокурора к суду. Пись-
менное заключение прокурора, мотивированное надлежащим образом, при-
даст позиции прокурора должную весомость и определенность. С другой 
стороны, поскольку заключение прокурора не является и не может являться 
для суда обязательным, то какого-либо ущерба для независимости суда 
(ст. 120 Конституции РФ), это предложение не несет. Заметим, что обсуж-
даемые изменения полностью лежат в русле многолетней традиции отечест-
венного судопроизводства. 
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О допустимости сбора экспертом объектов экспертизы  

в уголовном судопроизводстве 
 
Статья посвящена анализу вопроса о допустимости сбора экспертом объектов экс-

пертизы в уголовном судопроизводстве. Установлена целесообразность использования в уго-

ловно-процессуальном законодательстве понятия «объект экспертизы», как следствие, 

предложены соответствующие изменения ст. 57, 195 и 204 УПК РФ. Кроме того, определе-

на необходимость предоставления возможности эксперту самостоятельно собирать объ-

екты экспертизы при сохранении допустимости доказательств органами или лицами, на-

значившими экспертизу. 
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The article is devoted to the analysis of the issue of admissibility of collection of expert 

examination objects by an expert in criminal proceedings. The expediency of using the concept of 

“object of expertise” in the criminal procedure legislation is established, and as a consequence, the 
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corresponding amendments to Articles 57, 195 and 204 of the Criminal Procedure Code of the 

Russian Federation are proposed. 195 and 204 of the Criminal Procedural Code of the RF. In 

addition, the necessity of providing the expert with the opportunity to independently collect the 

objects of expertise while preserving the admissibility of evidence by the bodies that appointed the 

expertise is determined. 

Keywords: expert, expert examination, object of research, object of expertise, criminal 

proceedings. 

 
С увеличением количества и повышением сложности уголовных дел со-

временное судопроизводство нельзя представить без использования специаль-
ных знаний. В уголовном судопроизводстве эксперт является одним из важных 
лиц, поскольку именно его заключение может оказать решающее влияние на ис-
ход дела. Заключение эксперта в уголовном процессе имеет высокую ценность 
и значимость, поскольку позволяет устранять возникающие противоречия при 
производстве следственных действий [2]. 

Согласно ст. 57 УПК РФ экспертом является лицо, назначенное для про-
ведения судебной экспертизы и дачи заключения, обладающее специальными 
знаниями [6]. В свою очередь, Федеральный закон «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 года  
№ 73-ФЗ (далее – Федеральный закон о судебно-экспертной деятельности) до-
полняет определение эксперта в УПК РФ, раскрывая и подчеркивая важность 
специальных знаний [3]. 

Общие права и обязанности эксперта регламентированы в Федеральном 
законе о судебно-экспертной деятельности, его процессуальный статус в уго-
ловном процессе – в ст. 57 УПК РФ. Специфика процессуального статуса экс-
перта заключается в четком соблюдении требований законодательства, в выпол-
нении независимой и объективной работы и представлении достоверной ин-
формации. 

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 57 УПК РФ эксперт вправе знакомиться с материа-
лами дела, но данное право ограничено законодателем материалами, относящи-
мися к предмету экспертизы [6]. В свою очередь в ст. 16 Федерального закона 
о судебно-экспертной деятельности говорится, что эксперт не вправе самостоя-
тельно собирать материалы для судебной экспертизы [3]. Однако бывает, что 
материалы, которое необходимы для проведения экспертизы, недоступны или 
их недостаточно. Следовательно, эксперт при производстве экспертизы сталки-
вается с ограничением в ее проведении. Вопрос о возможности сбора экспертом 
объектов экспертизы является дискуссионным. 

В теории уголовно-процессуального права и судебной экспертизы суще-
ствует понятие «объект экспертизы». Под объектом экспертизы следует пони-
мать предметы материального мира, подлежащие экспертному исследованию 
в целях установления сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию 
по уголовному делу. Объектами экспертизы могут быть вещественные доказа-
тельства, документы (как вид доказательства), образцы для сравнительного ис-
следования [7]. 
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При анализе статей УПК РФ, которые содержат в себе объекты эксперти-
зы, можно сделать вывод, что в конструкциях норм используется различная 
терминология: 

– в ст. 57 УПК РФ – «материалы для экспертного исследования»; 
– в ст. 195 УПК РФ – «материалы, предоставляемые в распоряжение экс-

перта»; 
– в ст. 202 УПК РФ – «образцы для сравнительного исследования»; 
– в ст. 204 УПК РФ – «объекты исследований и материалы, представлен-

ные для производства судебной экспертизы» [6]. 
В свою очередь ст. 10 Федерального закона о судебно-экспертной деятель-

ности раскрывает содержание понятия «объекты исследований», а именно объек-
тами исследования являются вещественные доказательства, документы, предме-
ты, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, 
а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза [3]. 

Из вышеуказанного следует, что понятие «объект экспертизы» является 
более узким, чем «объект исследований», поскольку последнее включает, в том 
числе и материалы уголовного дела (протоколы осмотра места происшествия, 
экспериментов, обысков и др.). 

Установленные выше факты позволяют признать целесообразной замену 
в п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ слов «материалы для экспертного исследования» сло-
вами «объекты экспертизы». 

Кроме того, в п. 4 ч. 1 ст. 195 законодатель не определил, что необходимо 
рассматривать в качестве «материалов, представляемых в распоряжение экспер-
та» при назначении судебной экспертизы. Правоприменителем данное положе-
ние может быть истолковано двояко. С одной стороны, таковыми могут счи-
таться все материалы уголовного дела, относящиеся к предмету судебной экс-
пертизы, с которыми знакомится эксперт, а также и объекты экспертизы. С дру-
гой стороны, под «материалами» могут пониматься имеющиеся в уголовном де-
ле доказательства, за исключением тех, которые являются непосредственными 
объектами судебной экспертизы. Следовательно, единообразное понимание 
нормы будет обеспечено изменением в п. 4 ч. 1 ст. 195 УПК РФ слов «материа-
лы, предоставляемые в распоряжение эксперта» словами «объекты экспертизы 
и материалы уголовного дела, представляемые для производства судебной экс-
пертизы». 

Также в ст. 204 УПК РФ встречается уже новый вариант обозначения объ-
ектов экспертизы, а именно: «объекты исследований и материалы, представлен-
ные для производства судебной экспертизы». Если предположить, что термин 
«объекты исследований» употреблен в значении, определенном ст. 10 Феде-
рального закона о судебно-экспертной деятельности, то возникает вопрос, какие 
еще материалы могут быть представлены эксперту, поскольку материалы уго-
ловного дела входят в понятие «объекты исследований». Никакие иные мате-
риалы не могут быть представлены эксперту, поэтому обоснованным является 
изложение п. 7 ч. 1 ст. 204 УПК РФ в следующей редакции: «…объекты экспер-
тизы и материалы уголовного дела, представленные для производства судебной 
экспертизы». 
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Важным для правоприменительной практики является и вопрос о том, 
вправе ли эксперт собирать объекты экспертизы. На практике нередки случаи, 
когда в распоряжение эксперта представляется все многотомное дело и эксперт, 
изучая его, подменяет собой субъектов, назначивших экспертизы, и занимается 
анализом материалов дела, собирая доказательства, выбирая, что ему исследо-
вать [5, с. 18]. Н. Н. Егоров в своих работах настаивает на законодательном раз-
решении эксперту собирать материалы для экспертного исследования, считая 
существующую в законе позицию неудачной [1, с. 225]. Возражая против такого 
варианта разрешения данной проблемы, Л. В. Виницкий предупреждает, что 
«наделение эксперта правом собирать доказательства должно неминуемо отра-
зиться на его статусе. Он должен быть в таком случае переведен в группу уча-
стников уголовного судопроизводства со стороны обвинения или со стороны 
защиты. Но в этом случае не будет основания говорить, что он лично, прямо 
или косвенно не заинтересован в исходе конкретного уголовного дела» [4]. По 
нашему мнению, необходимо внести изменения в ст. 17 Федерального закона о 
судебно-экспертной деятельности, которые давали бы возможность эксперту 
самостоятельно собирать необходимые объекты экспертизы. В свою очередь 
допустимость этих доказательств будет определяться органами или лицами, на-
значившими экспертизу. И, как следствие, нужно упразднить в ст. 16 Федераль-
ного закона о судебно-экспертной деятельности и в ст. 57 УПК РФ следующий 
текст «Эксперт не вправе… самостоятельно собирать материалы для производ-
ства судебной экспертизы». Данные изменения положительно повлияют на ка-
чество и эффективность результатов экспертизы. Важно отметить, что законода-
телем уже сделан шаг в этом направлении. В ч. 4 ст. 202 УПК РФ установлено, 
что если получение образцов для сравнительного исследования является частью 
судебной экспертизы, то оно производится экспертом [6]. 

Таким образом, при анализе вопроса о допустимости сбора экспертом 
объектов экспертизы в уголовном судопроизводстве установлена целесообраз-
ность использования в уголовно-процессуальном законодательстве понятия 
«объект экспертизы», как следствие, предложены соответствующие изменения 
ст. 57, 195 и 204 УПК РФ. Кроме того, определена необходимость предоставле-
ния возможности эксперту самостоятельно собирать объекты экспертизы при 
сохранении допустимости доказательств органами или лицами, назначившими 
экспертизу. Данные изменения обеспечат более высокую степень объективности 
и достоверности судебной экспертизы. 
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В данной статье проведен сравнительно-правовой анализ организационных 

особенностей производства судебной экспертизы в уголовном процессе Германии, Франции 

и России, по результатам которого были выявлены сходства, различия и особенности 

правового регулирования института судебной экспертизы. Кроме того, были рассмотрены 

проблемы судебно-экспертной деятельности общие для России и других зарубежных стран, 

исходя из которых можно утверждать, что выявленные проблемы носят глобальный 

характер и не зависят ни от правовой системы и особенностей национального 

судопроизводства, ни от уровня экономического развития. 
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In this article a comparative legal analysis of organizational features of forensic 

examination in criminal proceedings in Germany, France and Russia was carried out, the results of 

which revealed similarities, differences and peculiarities of legal regulation of the institute of 

forensic examination. In addition, the problems of forensic activity common to Russia and other 

foreign countries were considered, based on which it can be argued that the identified problems are 

global in nature and do not depend on the legal system and peculiarities of national proceedings, 

nor on the level of economic development. 

Keywords: comparative legal analysis, institute of forensic expertise, criminal procedure of 

Germany, France and Russia. 

 
Одним из инструментов борьбы с уголовными преступлениями как в Рос-

сии, так и в других странах, является институт судебной экспертизы. Именно 
поэтому целесообразно рассмотреть правовую регламентацию производства су-
дебных экспертиз в зарубежных странах и сравнить с практикой проведения 
в Российской Федерации. 

Рассмотрим сходства и отличия организационных особенностей осущест-
вления судебных экспертиз в Германии, Франции и России. Следует учесть, что 
изучаемые страны принадлежат к одной правовой семье – романо-германской 
правовой системе. По данным таблицы можно сказать, что в рассматриваемых 
зарубежных странах нет единой законодательной нормы, которая бы регламен-
тировала организацию, порядок назначения и производства судебных экспертиз. 
Во всех странах существует уголовно-процессуальное законодательство, регла-
ментирующее институт судебной экспертизы. Однако, что касается России, то 
экспертная деятельность нашла законодательное отражение еще и в Федераль-
ном законе от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации», что показывает более высокий уровень 
правовой базы касаемо института экспертизы. 

Общим для стран Германии и Франции выступает то, что судебные экс-
пертные учреждения входят в состав органов полиции. Следовательно, судеб-
ную экспертную деятельность в данных странах осуществляют высококвали-
фицированные и обученные специалисты. Однако правоохранительные органы 
иногда прибегают к помощи частных экспертов. В России государственные су-
дебно-экспертные учреждения входят в состав Министерства юстиции РФ, Ми-
нистерства внутренних дел РФ, Следственного комитета РФ, а также Федераль-
ной службы безопасности и других министерств. Кроме того, в Российской Фе-



303 

дерации осуществляют свою деятельность и негосударственные экспертные уч-
реждения. 

Т а б л и ц а  
Сравнение организационных особенностей производства судебной экспертизы  

в уголовном процессе Германии, Франции и России 
(составлено авторами на основе источников [6, 8, 9]) 

Сравнительный 
признак 

Германия Франция Россия 

1. Организация  
государственных 
судебно-
экспертных уч-
реждений 

Судебный экспертные учреждения 
входят в состав органов полиции 

Судебные экспертные учреждения 
входят в состав МВД, СК, Минюста 
России и других ведомств 

2. Правовая ос-
нова производ-
ства  
судебной  
экспертизы 

УПК ФРГ УПК Франции ФЗ № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации», УПК 
РФ 

3. Процессуаль-
ное положение  
эксперта 

Эксперт вы-
ступает 
в качестве по-
мощника судьи 

Эксперт является 
признанным 
профессионалом 
в своей сфере 

Эксперт имеет полноценный про-
цессуальный статус 

4. Основание  
назначения  
экспертизы 

По инициативе 
суда на осно-
вании специ-
ального опре-
деления или 
по ходатайству 
сторон 

По инициативе 
суда на основа-
нии решения или 
распоряжения 

Определение суда, 
 ходатайство сторон, постановле-
ние следователя или дознавателя 

5. Заключение  
эксперта 

В УПК ФРГ 
отсутствует 
перечень дока-
зательств по 
уголовному 
делу 

Заключение эксперта выступает в суде  
как доказательство по делу 

 
Существенным отличием в изучаемых странах является процессуальное 

положение эксперта. Во Франции эксперт является не экспертом по профессии, 
а профессионалом в своей дисциплине, который рассматривается как случай-
ный сотрудник службы юстиции. Для привлечения эксперта к производству су-
дебной экспертизы судья выбирает его из списка и направляет задание. Такой 
список составляется судами ежегодно. В Германии же эксперт традиционно вы-
ступает в качестве помощника судьи. В России в отличие от рассматриваемых 
стран эксперт имеет полноценный процессуальный статус. 

Кроме того, Францию и Россию сближает то, что в рамках уголовно-
процессуального законодательства экспертное заключение выступает в суде как 
доказательство по делу. В то время как в Германии в УПК отсутствует перечень 
доказательств по уголовному делу. 
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Отдельно стоит рассмотреть проблемы судебно-экспертной деятельности 
общие для Российской Федерации и других стран мира. 

Анализ российских и зарубежных публикаций позволяет утверждать, что 
проблемы института судебной экспертизы носят глобальный характер и не за-
висят ни от правовой системы и особенностей национального судопроизводст-
ва, ни от уровня экономического развития. Например, обобщая данные по 
США, Великобритании, Австралии и Швейцарии, к проблемам в области су-
дебно-экспертной деятельности следует отнести: отсутствие стандартов и ак-
кредитации лабораторий; отсутствие единой терминологии и унифицированных 
подходов к формам выводов; пробелы в образовании судебных экспертов; не-
полнота изложения хода и результатов исследования в заключении эксперта; 
недостаточное финансирование и контроль [4, с. 172]. 

Если проводить параллель с Россией, то российское экспертное сообще-
ство беспокоят те же проблемы, а именно: унификация терминологии и мето-
дик, стандартизация и аккредитация; обучение судебных экспертов [1, с. 9–12] 
и лицензирования их деятельности [2, с. 156]; форма выводов; контроль и взаи-
модействие [7, с. 354–357]. 

Другой немаловажной проблемой в области судебно-экспертной деятель-
ности, носящей универсальный характер, является проблема выбора между го-
сударственными и негосударственными экспертными учреждениями. К приме-
ру, в Великобритании, так же как и в России, традиционно отдают предпочтение 
государственным экспертным учреждениям, поскольку они лучше оснащены, 
лучше контролируются, их сотрудники проходят периодические переаттеста-
ции, при этом привлечение как государственных, так и негосударственных экс-
пертных учреждений вызывает сомнение в независимости и соблюдении прин-
ципа состязательности сторон – государственные экспертные учреждения аф-
филированы стороне обвинения, а негосударственные зависят от денег заказчи-
ка [3, с. 173]. 

Все вышеперечисленные проблемы влияют на качество предоставляемых 
экспертных услуг, которое определяется совокупностью трех критериев: сроком 
проведения экспертизы, стоимостью и достоверностью выводов. В целом набор 
проблем института судебной экспертизы действительно представляется универ-
сальным, не смотря на различия в истории становления судебно-экспертных уч-
реждений и системы правосудия, правовых систем, политической и экономиче-
ской обстановки. В связи со схожими проблемами государствам необходимо 
изучать и перенимать положительный опыт друг друга в части организации, 
регламентации и регулирования судебно-экспертной деятельности в целях со-
кращения уровня уголовных преступлений как внутри страны, так и на миро-
вом уровне. 

Кроме того, схожим выглядят и решения проблем института судебной 
экспертизы в разных странах. Например, в Великобритании уже более десяти 
лет действует Судебно-экспертный регулятор – организация, не подконтроль-
ная, но частично финансируемая за счет средств Министерства внутренних дел. 
В ее задачи входит разработка методических рекомендаций организационного 
и экономического характера и стандартов в области судебной экспертизы. Дея-
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тельность этой организации оценивается как весьма успешная, однако ее эф-
фективность имеет существенные ограничения, поскольку издаваемые ею до-
кументы имеют рекомендательный, а не обязательный характер, и несмотря на 
обещания государственных органов поддерживать инициативы этого Регулято-
ра, ситуация пока существенно не меняется [3, с. 177]. В Российской Федерации 
разработкой стандартов занимается созданный в 2015 году Технический коми-
тет по стандартизации 134 «Судебная экспертиза» [5]. 

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 08.12.2018 № 1502 
«О Правительственной комиссии по координации судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» был создан координирующий орган судебно-
экспертной деятельности [4]. Цель его создания – совершенствование судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации. 

Таким образом, по результатам сравнительно-правового анализа органи-
зационных особенностей производства судебной экспертизы в уголовном про-
цессе Германии, Франции и России были выявлены сходства, различия и осо-
бенности правового регулирования института судебной экспертизы. Интерес-
ным является то, что Францию и Россию в рамках уголовно-процессуального 
законодательства сближает статус экспертного заключения, которое выступает 
в суде как доказательство по делу. В то время как в Германии в УПК вообще от-
сутствует перечень доказательств по уголовному делу. Также были рассмотрены 
проблемы судебно-экспертной деятельности общие для России и других зару-
бежных стран, исходя из которых можно утверждать, что выявленные проблемы 
носят глобальный характер и не зависят ни от правовой системы и особенно-
стей национального судопроизводства, ни от уровня экономического развития. 
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considers the issues of legal regulation and normative fixation of certain aspects of the taxation 

procedure. The legal position on the solution of the identified problems is developed. 

Keywords: tax, tax law, tax dispute, offence, offence, legislation, prevention of tax crimes, 

prevention of committing offences. 

 
«Российская Федерация уже на протяжении достаточно длительного вре-

мени борется за право аксиоматично считать себя правовым государством, т. е. 
государством, в котором закон верховенствует и значительно преобладает над 
иными более примитивными по своей сущности формами регулирования обще-
ственных отношений. Одним из неоспоримых критериев оценки государства 
как правового является степень эффективности работы института налогообло-
жения» [6]. 

Конституция Российской Федерации в ст. 57 закрепляет за каждым граж-
данином обязанность «платить законно установленные налоги и сборы» [1]. 
Однако данная обязанность нередко нарушается, о чем свидетельствуют много-
численные статистические данные.  

Так, профессор В. М. Лебедев (председатель Верховного Суда Российской 
Федерации с 1989 по 2024 год) озвучил, что по данным судебной статистики за 
девять месяцев 2023 года судами первой инстанции было рассмотрено  
28 млн 286 тыс. дел разных категорий, из которых более 1 млн дел прямо или 
косвенно связаны с взысканием с граждан налогов и сборов, а также с соверше-
нием преступлений в сфере налогообложения, что составило порядка 4,5 %.  

По данным МВД России, в 2019 году ущерб от экономических преступле-
ний, к которым относятся правонарушения в сфере налогообложения, составил 
447,2 млрд руб., в 2023 году сумма выросла до 642 млрд руб. Осуществив рас-
четы, можно сделать вывод, что за вычетом усредненной за период с 2020 по 
2023 года инфляции (8,6 %) ущерб вырос на 156,3 млрд руб. – более чем на 
20 %. 

Институт налогообложения, ввиду быстроменяющихся экономических 
моделей, а также ввиду необходимости наращивания темпов развития экономи-
ки, является приоритетным в Российской Федерации. Любая система, в том 
числе и налоговая, лишена возможности полноценного функционирования, ес-
ли в ней присутствует преступность, темпы которой стремительно растут. Вви-
ду вышесказанного, логично выделить профилактику и предотвращение нало-
говых преступлений как приоритетное направление работы органов исполни-
тельной власти Российской Федерации и общества в целом. 

В Российской Федерации наказание за налоговые преступления преду-
смотрены ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ [2]. 

Согласно Федеральному закону от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах сис-
темы профилактики правонарушений в Российской Федерации», профилактика 
правонарушений (включая преступления) – это «совокупность мер социально-
го, правового, организационного, информационного и иного характера, направ-
ленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совер-
шению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на 
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лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного 
поведения» [4]. 

Нельзя не согласиться с мнением А. В. Мозиной [5], которая на основе 
совокупного анализа внутренних нормативно-правовых актов МВД сформули-
ровала основные требования к профилактике и предотвращению преступности 
для органов исполнительной власти: 

1. Должны быть установлены причины проявления преступной деятель-
ности, факторы ей способствующие. Должен быть проведен их анализ и приня-
ты меры по их устранению и последующему недопущению.  

2. Необходимо проводить деятельность по выявлению лиц, склонных 
к осуществлению противоправной деятельности. Следует проводить их после 
дующий учет.  

3. В случае обнаружения фактов приготовления к преступлению, должен 
проводиться весь комплекс мер по пресечению и недопущению преступной 
деятельности.  

4. Необходимо проводить работу по как можно более широкому привле-
чению физических и юридических лиц к деятельности, направленной на преду-
преждение преступности.  

5. Важное направление имеет работа по предупреждению безнадзорности 
и преступной деятельности несовершеннолетних лиц.  

6. Реализация контрольной и надзорной деятельности. 
Также целесообразно дополнить вышеуказанный список следующими 

пунктами: 
– выявление и антикриминогенное воздействие на лиц, от которых можно 

ожидать совершения противоправного деяний;  
– минимизация криминальной виктимности отдельных лиц и населения 

в целом;  
– информирование граждан о деятельности ОВД (полиции) по предупре-

ждению преступлений и административных правонарушений; 
– взаимодействие в предупредительной деятельности с другими специа-

лизированными и неспециализированными субъектами;  
– разработка и совершенствование нормативной правовой основы преду-

преждения преступлений и административных правонарушений. 
Однако профилактика и предотвращение налоговых преступлений имеет 

ряд особенностей, отличных от общих принципов. Целесообразно выделить 
следующие группы мер по профилактике и предотвращению экономических 
преступлений в сфере налогообложения: 

1. Административно-технические. Необходимо улучшать автоматизацию 
систем расчета, а также уплаты налогов и сборов для физических 
и юридических лиц. Упрощение процедуры уплаты налога и декларирования 
доходов однозначно понизит процент налоговых преступлений 
и правонарушений.  

2. Социально-просветительские. Прежде всего, необходимо формировать 
нетерпимость к преступности в сфере налогообложения путем личного примера 
лиц, занимающих государственные и муниципальные должности, а также 
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информацией, транслируемой в средствах массовой информации. Отсюда 
вытекает необходимость повышения уровня доверия к государственным 
и муниципальным органам власти. Также нет сомнений в том, что государство, 
в лице органов власти, должностных лиц, должно неукоснительно следовать 
принятым законам – законодательство в сфере налогообложения не должно 
быть противоречивым, а налоговая система в целом должна быть справедливой. 
Термин «справедливость» не столь относителен, как кажется на первый взгляд. 
Так, ввиду вышесказанного, концепция «справедливости налогообложения» 
может проявляться в виде отмены так называемых «налогов на роскошь», 
которые не имеют практического обоснования, и «повторных налогов» – 
прежде всего речь идет о налоге на банковские вклады в рублях.  

3. Правовые. 
Во-первых, стоит отметить, что криминализация деяний, связанных с не-

уплатой налогов и сборов, в первую очередь, обусловлена необходимостью воз-
мещения ущерба, нанесенного бюджету Российской Федерации. Преступления 
в сфере налогообложения (ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ) – уникальные нор-
мы УК РФ, имеющие исключительные условия прекращения уголовного пре-
следования, состоящие в льготных требованиях к возмещению ущерба, причи-
ненного бюджетной системе (ч. 1 и 2 ст. 28.1 УПК РФ). Целесообразным пред-
ставляется исключить из ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ [3] ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 
УК РФ и рассматривать возмещение ущерба, причиненного бюджету Россий-
ской Федерации, не как основание, для прекращения уголовного преследования, 
а как смягчающее обстоятельство на усмотрение суда. Вероятно, количество 
возмещенных денежных масс незначительно уменьшится ввиду отсутствия 
стимула у подозреваемого (обвиняемого) в виде прекращения уголовного пре-
следования, однако это также и значительно понизит уровень совершения пре-
ступлений в сфере налогообложения, поскольку повысит уровень неотвратимо-
сти реального наказания. 

Во-вторых, для соразмерности судебного штрафа реально нанесенному 
ущербу, а также повышению уровня косвенного возмещения денежных средств 
бюджетной системе Российской Федерации, представляется целесообразным 
внести изменения в санкции ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, заменив уста-
новленные суммы судебных штрафов на штраф в размере одной четвертой от 
суммы совершенного преступления для ст. 198, 199 УК РФ и одной третьей для 
ст. 199.1 и 199.2 УК РФ соответственно.  

Таким образом, путем частичной модернизации административно-
технических, социальных и правовых аспектов получится добиться положи-
тельного эффекта в области профилактики и предотвращения экономических 
преступлений в сфере налогообложения. 
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Конституция Российской Федерации [1] декларирует принципы гуманиз-
ма, справедливости и индивидуализации ответственности, в том числе, провоз-
глашая право каждого осужденного за преступление просить о смягчении нака-
зания. Эти же принципы отражены и в положениях ст. 43 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) [2], из которых следует, что наказание 
применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления 
осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, а также ст. 6 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) [3] где установлено, что на-
значению уголовного судопроизводства отвечает, в том числе назначение ви-
новным справедливого наказания. Одним из средств, позволяющих реализовать 
указанные принципы, является назначение наказания в виде принудительных 
работ. 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ УК РФ дополнен ста. 53.1, 
устанавливающей, что принудительные работы применяются как альтернатива 
лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса, за совершение преступления небольшой 
или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые и за-
ключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреж-
дениями и органами уголовно-исполнительной системы. 

Вместе с тем, несмотря на значительный срок (13 лет) после введения 
в действие ст. 53.1, Уголовным кодексом РФ [2] вопрос назначения данного вида 
наказания однозначно не урегулирован, что порождает определенные пробле-
мы, в том числе при назначении наказания. Научное сообщество отмечает про-
тиворечия нормативного регулирования рассматриваемого вопроса. 

К примеру, как указывает В. Ф. Лапшин, принудительные работы являют-
ся одной из мер государственного принуждения, которая может применяться 
только в качестве основного вида наказания, но в то же время принудительные 
работы это единственный вид уголовного наказания, являющийся альтернати-
вой лишению свободы на определенный срок. Таким образом, принудительные 
работы имеют зависимо-заменяемый правовой характер: изначально суд должен 
назначать наказание в виде лишения свободы, после чего рассматривать воз-
можность его замены альтернативным наказанием – принудительными работа-
ми [5]. 

В настоящее время порядок назначения наказания в виде принудительных 
работ строится на основе правовой позиции Верховного Суда Российской Феде-
рации. Так, из разъяснений п.22.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уго-
ловного наказания» [4] вытекает, что исходя из положений ч. 1 ст. 53.1 УК РФ 
при назначении наказания принудительные работы применяются как альтерна-
тива лишению свободы лишь в случаях, когда совершено преступление не-
большой или средней тяжести либо впервые тяжкое преступление и только ко-
гда данный вид наказания наряду с лишением свободы прямо предусмотрен 
санкциями соответствующих статей Особенной части УК РФ. Судам следует 
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иметь в виду, что в тех случаях, когда в силу требований закона осужденному не 
может быть назначено наказание в виде лишения свободы (например, ч. 1 ст. 56 
УК РФ), принудительные работы не назначаются. 

Однако указанное разъяснение не является исчерпывающим. В частности, 
возникают вопросы: как назначить принудительные работы в случае, когда они 
предусмотрены в санкции статьи в качестве максимально строгого наказания 
без лишения свободы? Как действовать, если санкцией статьи срок принуди-
тельных работ превышает срок лишения свободы? 

К примеру, ч. 2 ст. 121 УК РФ предусматривает наказание за заражение 
другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой 
болезни, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении не-
совершеннолетнего в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо ли-
шение свободы, но на срок до двух лет. Часть 1 ст. 207 УК РФ за заведомо лож-
ное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из 
хулиганских побуждений предусматривает в том числе наказание в виде прину-
дительных работ на срок от двух до трех лет и не предусматривает при этом на-
казания в виде лишения свободы. 

В научном сообществе отмечается и внутреннее противоречие, заложен-
ное в ст. 53.1 УК РФ и вышеуказанном Постановлении Пленума ВС РФ. 

Так, А. В. Бриллиантов указывает, что суд вначале должен прийти к выво-
ду о необходимости назначить осужденному наиболее строгое наказание в виде 
лишения свободы (не учитывая при этом принудительные работы), а после это-
го, обсудив вопрос о возможности исправления осужденного без реального от-
бывания наказания в местах лишения свободы, принять решение о замене осу-
жденному назначенного наказания в виде лишения свободы принудительными 
работами. То есть сначала суд обоснованно должен прийти к выводу о том, что 
подсудимому следует назначить только лишение свободы, а затем переубедить 
себя и решить, что может быть назначено и более мягкое наказание. При этом 
такая нелогичность вытекает не из позиции суда (он вынужден поступать имен-
но таким образом), а из требований закона [6]. Этим же ученым сделан вывод, 
что решению проблем, связанных с назначением принудительных работ, спо-
собствовало бы признание их самостоятельности, для чего имеются все право-
вые основания. 

В настоящее время в Государственную думу Российской Федерации на 
рассмотрение внесен законопроект № 585548-8, предусматривающий внесение 
изменений в ст. 53.1 УК РФ. Согласно тексту проекта изменений, ч. 1 и 2 
ст. 53.1 предлагается изложить в следующей редакции: принудительные работы 
заключаются в содержании осужденного в учреждении уголовно-
исполнительной системы и привлечении его к труду в местах, определяемых 
учреждением уголовно-исполнительной системы (ч. 1). Принудительные рабо-
ты назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступле-
ния небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления 
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впервые, за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы 
принудительными работами в соответствии со ст. 80 настоящего Кодекса (ч. 2). 

Решает ли проект данных изменений все обозначенные проблемы? 
Представляется, что не в полной мере. Так, законодатель планирует уйти 

от определения принудительных работ как альтернативы лишению свободы. 
Вместе с тем, исходя из текста ч. 4 ст. 53.1 УК РФ в редакции, предлагаемой за-
конопроектом, по прежнему предлагается заменять принудительные работы 
в случае уклонения осужденного от их отбывания лишением свободы из расче-
та один день лишения свободы за один день принудительных работ. Можно за-
ключить, что отчасти законодатель продолжает считать их фактической альтер-
нативой лишению свободы. Одновременно с этим, размер наказания в виде 
принудительных работ в отдельных статьях УК РФ продолжает оставаться не 
уравненным. К примеру, вышеуказанная норма ч. 2 ст. 121 УК РФ согласно тек-
сту законопроекта остается без изменений. При этом в случае замены наказания 
в виде принудительных работ лицу, уклоняющемуся от их отбывания, срок ли-
шения свободы может составить больше срока, указанного в санкции статьи. 

Вместе с тем, с учетом планируемых изменений разрешается проблема 
возможности назначения наказания в виде принудительных работ по совокуп-
ности преступлений, в случае если за отдельные из преступлений наказание 
в виде лишения свободы не назначалось и принудительными работами не заме-
нялось. 

Рассмотренные в настоящей статье вопросы в обозримой перспективе не 
потеряют актуальности, поскольку продолжает отмечаться тенденция к гумани-
зации уголовного законодательства и правоприменительной практики [7], а ко-
личество уголовных дел, рассмотренных с назначением указанного наказания, 
а также рассмотренных вопросов в порядке исполнения приговора остается 
значительным. 

В частности, в 2023 году Свердловским районным судом г. Костромы рас-
смотрено с вынесением обвинительного приговора и назначением наказания 
в виде принудительных работ 40 уголовных дел и 150 материалов в порядке 
рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора; а в истекшем пе-
риоде 2024 года с вынесением обвинительного приговора и назначением нака-
зания в виде принудительных работ уже 41 уголовное дело, а также 82 материа-
ла в порядке рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора.  
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В статье рассматриваются актуальные проблемы юридического образования, начи-

ная с исторического аспекта, включая недостаточную практическую направленность учеб-

ных программ, вопросы качества подготовки преподавателей, а также необходимость 

адаптации учебных планов к изменяющимся требованиям рынка труда и правовой системы. 
Обсуждается значимость практического опыта и стажировок для студентов. Примеры 

успешных программ стажировок и их влияние на трудоустройство выпускников. Сделаны 
выводы о необходимости реформирования системы юридического образования, повышения 

качества преподавания и практической подготовки студентов. Рекомендации по улучшению 

образовательных программ. 
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Юридическое образование занимает ключевую роль в формировании пра-
вовой системы и правового государства. В современных условиях, когда обще-
ство сталкивается с новыми вызовами, такими как глобализация, цифровизация 
и изменение социально-экономических реалий, необходимо переосмысление 
подходов к юридическому образованию в России. Актуальность данной темы 
обусловлена потребностью в высококвалифицированных специалистах, спо-
собных эффективно защищать права граждан, обеспечивать правопорядок 
и развивать правовую систему. 

Качество юридического образования напрямую влияет на способность 
юристов выполнять свои обязанности, защищать права и законные интересы 
граждан, а также обеспечивать стабильность и развитие правового государства. 
В условиях быстрого изменения законодательства, появления новых правовых 
институтов и норм, особенно в сфере информационных технологий и защиты 
прав человека, возникает необходимость в постоянном обновлении учебных 
программ и методов обучения. Необходимо выявить основные проблемы и тен-
денции в юридическом образовании, проанализировать существующие подходы 
к обучению юристов, а также предложить рекомендации по улучшению качест-
ва юридического образования. 

Система юридического образования восходит к Древнему Риму, там были 
известны школы риторики и философии, где преподавались основы права, но 
это не были специализированные юридические учебные заведения, в них обу-
чали ораторскому мастерству и правоведению. Ключевую роль римское право-
ведение играло в формировании концепций права, применяемых в последую-
щие века. В Средние века юридическое образование стало более формализован-
ным с возникновением университетов. Например, Университет Болоньи, осно-
ванный в 1088 году, стал одним из первых университетов, где преподавались 
юридические науки. В это время закон стал рассматриваться как система, тре-
бующая глубокого изучения и понимания [5, c. 47]. 

В Российской империи впервые создается факультет права в Московском 
университете в 1755 году. В 20 веке юридическое образование продолжало эво-
люционировать под влиянием социальных, политических и экономических фак-
торов. В 1917 году после Октябрьской революции в России произошли значи-
тельные изменения в системе образования, включая юридическое. В это время 
акцент был сделан на подготовку специалистов, способных работать в новых 
условиях правового порядка. С конца 20 века наблюдается глобализация юри-
дического образования, что приводит к необходимости адаптации учебных про-
грамм к международным стандартам. Важным этапом стало введение Болонско-
го процесса в 1999 году, который способствовал унификации образовательных 
стандартов в Европе. В России этот процесс начался в начале 2000-х годов, что 
привело к изменениям в структуре юридического образования и внедрению но-
вой системы управления качеством [4, c. 78–79]. 

Развитие информационных технологий оказало значительное влияние на 
юридическое образование. Ведущие университеты, такие как Йельский универ-
ситет, внедряют онлайн-курсы и дистанционное обучение, что делает образова-
ние доступным для большего числа студентов. Важным аспектом стал переход 
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к международным стандартам подготовки юристов. Например, в рамках про-
граммы Erasmus студенты могут проходить стажировки в юридических учреж-
дениях других стран, что обогащает их опыт и расширяет профессиональные 
горизонты. 

Проблема практической направленности в юридическом образовании ос-
тается одной из наиболее актуальных в современных условиях. Несмотря на 
наличие теоретической базы, многие студенты юридических вузов сталкивают-
ся с недостатком практических навыков, необходимых для успешной карьеры 
в юридической профессии. Одной из основных проблем является недостаток 
практической подготовки в учебных планах. Согласно исследованию, прове-
денному в 2023 году, более 65 % выпускников юридических факультетов заяви-
ли, что не чувствуют себя готовыми к практической деятельности после окон-
чания учебы. Это связано с недостаточным количеством практических занятий, 
стажировок и клинического обучения в программе обучения [3, c. 116]. 

Многие учебные заведения по-прежнему фокусируются на теоретических 
аспектах права, что приводит к расхождению между ожиданиями работодателей 
и уровнем подготовки выпускников. Программы обучения часто не включают 
актуальные дисциплины, такие как правовые технологии, управление рисками 
и альтернативное разрешение споров. 

Отсутствие систематических стажировок и практики в юридических ву-
зах также является серьезной проблемой. Многие студенты не проходят обяза-
тельные стажировки, или их стажировки не связаны с юридической практикой 
[7, c. 200]. 

Несмотря на существующие проблемы, некоторые университеты внедря-
ют успешные программы, направленные на улучшение практической подготов-
ки студентов. Например, во многих вузах РФ сейчас активно работают юриди-
ческие клиники, где студенты работают с реальными делами под руководством 
опытных юристов. Это позволяет студентам получить практический опыт 
и развить важные навыки, такие как коммуникация с клиентами и ведение дел. 

Качество подготовки преподавателей является одним из определяющих 
факторов успешности юридического образования. Они играют ключевую роль 
в формировании знаний и навыков студентов, и их квалификация напрямую 
влияет на уровень подготовки будущих юристов. На сегодня большинство пре-
подавателей юридических вузов не имеют практического опыта работы в юри-
дической сфере, что негативно сказывается на качестве их преподавания. Это 
приводит к тому, что многие лекции и семинары остаются теоретическими, и 
студенты не получают необходимых практических знаний. Качество преподава-
ния имеет прямое влияние на уровень знаний студентов. Студенты, обучающие-
ся у квалифицированных преподавателей с практическим опытом, показывают 
более высокие результаты на экзаменах и лучше подготовлены к реальной прак-
тике. Необходимость повышения квалификации преподавателей становится все 
более актуальной в условиях быстро меняющегося правового поля. Важно, что-
бы преподаватели были в курсе последних изменений в законодательстве и но-
вых тенденций в юридической практике. Некоторые университеты уже внедря-
ют программы повышения квалификации для своих преподавателей [8, c. 225]. 
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Адаптация учебных планов юридических вузов к изменяющимся требо-
ваниям рынка труда и правовой системы является ключевым аспектом повыше-
ния качества юридического образования. Одним из основных направлений 
адаптации учебных планов является внедрение новых дисциплин. Например, 
в ответ на растущую значимость информационных технологий в праве, ряд рос-
сийских университетов начали предлагать курсы по правовым аспектам IT. На-
пример, внедрение курса «Право и технологии», который охватывает вопросы 
регулирования интернет-пространства и защиты данных [6, c. 270]. 

Другим важным направлением является изучение прав человека. В рамках 
этой инициативы, многие университеты начали внедрять клинические про-
граммы, которые позволяют студентам работать над реальными делами, связан-
ными с защитой прав человека. 

Многие университеты начали пересматривать свои учебные планы, чтобы 
соответствовать международным стандартам и обеспечить мобильность студен-
тов между различными странами. 

Практический опыт и стажировки играют ключевую роль в подготовке 
студентов юридических вузов к реальной профессиональной деятельности. На-
личие практического опыта помогает студентам не только закрепить теоретиче-
ские знания, но и развить необходимые навыки и компетенции, которые ценятся 
работодателями [2, c. 51]. 

Наличие практического опыта также значительно увеличивает шансы на 
трудоустройство выпускников. Работодатели отмечают, что наличие стажировок 
является важным критерием при отборе кандидатов на юридические позиции. 
Более того, выпускники, имеющие опыт стажировок, получают предложения 
о работе на чаще, чем их сверстники без такого опыта. Многие юридические ву-
зы внедряют программы стажировок, которые помогают студентам получить 
практический опыт. Например, стоит внедрять программу «Стажировки в юри-
дических фирмах», где студенты смогут проходить стажировки в крупных юри-
дических компаниях и государственных органах. Стажировки не только помо-
гают студентам получить опыт, но и существенно влияют на их карьерный рост 
[1, c. 41]. 

В заключение исследование проблем и тенденций в юридическом образова-
нии является важной задачей для повышения качества подготовки юристов 
и развития правовой системы в целом. Качественное юридическое образование – 
это не только инвестиция в будущее профессионалов, но и вклад в становление 
правового государства, где права и свободы граждан защищены и соблюдаются. 

Таким образом, проблемы практической направленности в юридическом 
образовании требуют внимательного анализа и активных действий со стороны 
образовательных учреждений. Необходимы изменения в учебных планах, вне-
дрение практических программ и стажировок, а также сотрудничество с юри-
дическими практиками для повышения качества подготовки студентов. 
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Решение юридических казусов как один из методов  

совершенствования навыков аргументации у курсантов  

высших учебных заведений системы МВД в процессе проведения 

практических занятий по учебной дисциплине «Гражданское право» 

 
Статья посвящена анализу совершенствования способности аргументации у курсан-

тов высших учебных заведений системы МВД посредством активного применения в рамках 

практических занятий решения юридических казусов как одного из ключевых методов обуче-

ния. Юридическое образование, как и любое профессиональное образование, преследует цель 

обеспечения соискателя инструментарием, необходимым для качественной практической 

деятельности, в частности умением применять приобретенные теоретические знания 

к конкретным жизненным ситуациям и способностью ясно, грамотно и понятно выражать 
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свои мысли (как в письменной форме, так и в устной). Иными словами, одним из ключевых 

навыков, которым должен овладеть будущий специалист в области юриспруденции – это 

способность аргументации.  

Ключевые слова: юридическая аргументация, юридический казус, казусные задания, 

юридическая практика, практические занятия. 

 
Zhidkova Elena Stepanovna, 
candidate of law, associate professor,  
Lugansk branch of Voronezh Institute of the Russian MIA, 
Lugansk, Russian Federation 
 

Emelyanov Anton Aleksandrovich, 
Senior Lecturer, Lugansk branch of Voronezh Institute of the Russian MIA, 
Lugansk, Russian Federation 
 
Solving legal incidents as one of the methods of improving argumentation 

skills among cadets of higher educational institutions of the Ministry  

of Internal Affairs in the process of conducting practical classes  
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The article is devoted to the analysis of improving the argumentation abilities of cadets of 

higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs through the active use of solving 

legal cases as one of the key teaching methods in practical training. Legal education, like any pro-

fessional education, aims to provide the applicant with the tools necessary for high-quality practic-

al activity, in particular the ability to apply acquired theoretical knowledge to specific life situations 

and the ability to express their thoughts clearly, competently and clearly (both in writing and oral-

ly). In other words, one of the key skills that a future specialist in the field of jurisprudence should 

master is the ability to argue. 

Keywords: legal argumentation, legal case, case studies, legal practice, practical exercises. 

 
Еще в 1903 году И. И. Янжул обратил внимание на неэффективность лек-

ционного процесса на юридических факультетах и констатировал необходи-
мость обязательного внедрения практических занятий. Под такими занятиями 
он понимал приемы активного преподавания, заключающиеся в применении 
положений теоретической науки к случаям или казусам, взятым из реальной 
жизни или специально придуманным. Целью таких занятий И. И. Янжул опре-
делил эффективное усвоение лекционного материала, формирование у обучаю-
щихся навыков самостоятельного мышления и изучение практической состав-
ляющей юриспруденции [5, с. 1–2]. 

Совершенствование навыков аргументации осуществляется с использова-
нием различных методов обучения. Полагаем, что наиболее эффективным будет 
именно решение юридических казусов, под которыми следует понимать ситуа-
ции из реальной действительности, адаптированные для практического усвое-
ния одного или нескольких юридических вопросов. Казус описывает событие 
на юридическом языке и обычно содержит наряду с необходимой для его реше-
ния информацией дополнительную, не имеющую юридического значения и ко-
торую обучаемый должен оставить без внимания. 
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Решение юридических казусов по учебной дисциплине «Гражданское 
право» направлено на формирование у обучающихся практических навыков 
применения правовых предписаний к различным жизненным ситуациям, что 
связано с необходимостью отрабатывать определенные компетенции, например, 
способность проводить логический анализ, толковать правовые нормы, форму-
лировать выводы и т. д. 

Учитывая приведенное, представляется целесообразным применение сле-
дующего алгоритма решения практических задач (казусов). 

1. Ознакомление с условием казуса и изложение фактических обстоя-
тельств. Задачей этого этапа является выяснение существенных обстоятельств, 
выделение и разграничение тех, которые имеют или не имеют отношения к де-
лу. Качественное обоснование не сводится к ответу на все доводы сторон спора.  

Необходимо отметить, что при решении практических заданий по граж-
данскому праву в учебном процессе все фактические обстоятельства рассматри-
ваются как уже установленные и не требующие доказывания (в процессуальном 
аспекте). То есть при решении казуса аудитория выполняет роль суда кассаци-
онной инстанции, разъясняющего содержание закона и его применения, однако 
не рассматривает дело по существу. Курсанты должны предоставить правовую 
квалификацию спорного правоотношения без его правовой оценки (например, 
между сторонами был заключен договор купли-продажи, владелец потерял кон-
троль над вещью и т. п.). 

2. Определение и анализ нарушенного права, права требования и статуса 
субъекта этого права. Под правом требования понимается право одного лица 
требовать от другого совершения определенного действия или воздержания от 
такого действия. Как отмечал Я. Шапп, еще Б. Виндшейд обратил внимание на 
то, что в основе каждого иска должно лежать материально-правовое требова-
ние. Собственно иск является только инструментом реализации права требова-
ния. Именно на этом основании, по мнению автора, можно разграничить мате-
риальное и процессуальное право [4, с. 44]. 

Анализ условия казуса позволяет определить субъекта права требования, 
а вопрос, который ставится в казусе, – выяснить, какое право требования при-
надлежит этому лицу. В частности, это может быть право требовать возврата 
вещи из чужого незаконного владения, право получить стоимость переданной 
вещи, право получить стоимость работы, право возвратить некачественную 
вещь продавцу, право получить материальную и (или) моральную компенсацию 
ущерба, причиненного деликтом, и т. д. 

Определение и анализ права требования в решении юридической задачи 
осуществляется с целью поиска соответствующей правовой нормы, поскольку 
именно они дают возможность найти соответствующую норму права, а не на-
оборот. Проверяя право требования, обучающемуся необходимо найти ответы 
на следующие вопросы: 

1. Кто является субъектом права требования? 
2. Что составляет содержание права требования? 
3. От кого субъект имеет право требовать? 
4. На основании чего вправе требовать? 
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В процессе решения юридического казуса обучающиеся должны соблю-
дать последовательность проверки оснований права требования. Определенное 
право требования подлежит проверке, в ходе проведения которой необходимо 
учитывать особенности, которые характеризуют право требования [2]. Так, при 
проверке права требования, выдвигаемого из договора, необходимо сначала 
провести анализ самого договора как надлежащего юридического факта (был ли 
он заключен, является ли действительным и т. п.). Далее следует обратиться 
к выяснению вопроса действительности самого права требования с позиции 
выявления возможности его погашения (выполнение, увольнение кредитора) 
или остановки (отсрочки, моратория и т. п.). 

3. Поиск правовой нормы и ее анализ. В случае существования доктри-
нальных дискуссий по применению нормы, случаев неодинакового применения 
нормы судами кассационной инстанции или при других обстоятельствах, «отяг-
чающих» правовое основание, курсант должен указать это как факторы, которые 
необходимо учитывать в правовой оценке фактических обстоятельств казуса.  

При наличии разных научных оценок приводятся разные доктринальные 
подходы. Если в результате применения нормы сформировалась судебная прак-
тика, в первую очередь Верховного Суда РФ, ее также необходимо применять. 

В процессе установления содержания правовой нормы обучающийся обя-
зан учесть ее структуру. Как правило, правовые нормы содержат состав и пра-
вовое последствие. Состав правовой нормы фиксирует предпосылки, при нали-
чии которых должно наступить правовое последствие. К примеру, ст. 1069 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в формулировке 
«Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) государственных органов, органов местного са-
моуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате 
издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государст-
венного органа или органа местного самоуправления» содержит состав, а фор-
мулировка «подлежит возмещению» предусматривает правовое последствие. 
Формулировка «Вред возмещается за счет соответственно казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 
образования» содержит уточнение, которое в данном случае касается источника, 
из которого причиненный вред будет возмещаться. 

Состав правовой нормы в большинстве случаев охватывает несколько так 
называемых признаков состава. При этом речь идет о самостоятельных частях 
предложения, которые в контексте правовой нормы имеют самостоятельное со-
держание. К примеру, в ст. 1069 ГК РФ содержатся следующие признаки соста-
ва: 1) наличие имущественного вреда; 2) противоправность этого посягательст-
ва; 3) причинно-следственная связь между причиненным вредом и противо-
правным поведением; 4) вины. Это позволяет всесторонне проверить неразре-
шенность действия и таким образом найти качественное обоснование обязанно-
сти по возмещению вреда [3]. 

4. Сопоставление фактических обстоятельств дела по основным призна-
кам правового основания. Этот этап является стадией юридической аргумента-
ции, где обучающийся должен предоставить надлежащую правовую оценку об-
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стоятельств дела [1, с. 178]. На этом этапе курсант проверяет, совпадают ли 
правовые предпосылки (правовые основания) и фактические обстоятельства 
и в результате дает правовую оценку (квалификацию) фактических действий.  

5. Формулировка результата. На этом этапе обучающийся отвечает на за-
данный в казусе вопрос (в обобщенном виде – на вопрос о том, подлежит ли 
требование истца удовлетворению).  

Следует отметить, что каждый из предложенных этапов решения юриди-
ческого казуса предусматривает важные моменты, которые курсант не должен 
оставить без внимания. Для получения положительной оценки необходимо не 
только дать правильный ответ, но и последовательно и качественно аргументи-
ровать ход решения казуса. 

Заключение. Решение казусных заданий на практических занятиях по 
гражданскому праву имеет важное значение для обучающихся по следующим 
основаниям: 

1. Применение теории в правоприменительной практике: в процессе ре-
шения казусных заданий идет непосредственное применение ранее усвоенных 
теоретических знаний к конкретным ситуациям из реальной практики, что спо-
собствует лучшему усвоению и пониманию материала. 

2. Развитие навыков анализа и решения проблем: решение казусов спо-
собствует развитию аналитических и проблемно-ориентированных навыков, 
необходимых для успешной работы в структуре МВД. 

3. Работа с казусами способствует приобретению навыков разрешения 
юридических конфликтов, составления документов, аргументации позиции, что 
является подготовкой к будущей практической деятельности. 

4. Стимулирование самостоятельного мышления и творческого подхода: 
в процессе выполнения казусных заданий активно применяется логическое 
мышление, осуществляется поиск альтернативных способов разрешения по-
ставленной проблемы, вследствие чего развивается креативность и способность 
к аргументации. 

Таким образом, решение казусных заданий на практических занятиях по 
гражданскому праву играет важную роль в формировании профессиональных 
навыков у курсантов высших учебных заведений системы МВД и подготовке их 
к успешной практической деятельности в юридической сфере. 
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Практико-ориентированный подход образовательного стандарта 

«Юриспруденция» 

 
В статье раскрывается сущность и содержание практико-ориентированного подхо-

да в образовательном стандарте «Юриспруденция» (уровень бакалавриат). Указываются 

качество и недостатки самого стандарта и пути их решения, а также задачи, которые 

стоят перед юридическим образованием в ближайшие годы, в том числе к переходу на уро-

вень специалитета. Выделены основные проблемы в формировании практик и обучения сту-

дентов. Предложены варианты реализации практико-ориентированного подхода, возмож-

ные последствия, а также варианты изменения в законодательстве по данному вопросу с 

учетом мнения исследователей в данном направлении. 
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The practice-oriented approach of the law educational standard 

 
The text of the article reveals the essence and content of the practice-oriented approach in 

the educational standard for jurisprudence (bachelor's degree level). The quality and disadvantages 

of the standard itself and the ways to solve them, as well as the challenges facing legal education in 

the coming years, including the transition to the specialist level, are indicated. The main problems 
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Качество юридического образования и уровень подготовки студентов по 

данному направлению в вузах подвергается острой критике, как и в целом все 
российское образование. Недовольны юридическим образованием работодате-
ли, представители власти и граждане.  

В таких условиях, когда стране нужны кадры, квалифицированные 
и опытные, стоит изменить не только стандарты в обучении (т. е. сделать их 
простыми и понятными), но и ввести совершенно новые – например практико-
ориентированный подход в обучении (когда студент одновременно учится и ра-
ботает в сфере юриспруденции). 

Предстоит довольно серьезная задача – переформатировать юридическое 
образование таким образом, чтобы в довольно короткий срок мы получали мак-
симально обученного работника. Прошлые изменения не решили данную про-
блему с практической точки зрения, практика студентов осталась практикой на 
бумаге – т. е. формальностью. 

Основные проблемы, которые стоят перед юридическим образованием 
условно можно разделить на несколько категорий [3, с. 266]: 

– увеличение в учебных планах количества часов на практику не привели 
к существенным изменениям в подготовке кадров (как сами студенты, так и ор-
ганизации, в которых проводится практик, а считают, что это всего лишь фор-
мальность, следовательно, никакой смысловой нагрузки и каких-либо измене-
ний не происходит); 
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– практики имеют строго направленный аспект, в то время как нужно учи-
тывать все сферы юриспруденции (т. е. должно быть четкое деление практик, 
основанное на мотивации и потребности студента и общества); 

– основным звеном в практико-ориентированном подходе сейчас служит 
юридическая клиника, что является недостатком в работе по подготовке студен-
та к работе по профессии (именно в клинике отражается взаимосвязь теорети-
ческого и практического подхода в обучении, с помощью юридической клиники 
студент с личностной точки зрения выбирает ориентир, что ему интересно, 
а что ему не нужно, и если на данном этапе развития образования этого доста-
точно, то в будущем это будет замедлять реакцию на изменения в обществе). 

Решить такую задачу по реформированию юридического образования 
возможного, для этого не нужно создавать и формировать какие-то другие ме-
ханизмы по обучению кадров, достаточно настроить текущую модель и пере-
ориентировать образование на регион, в том числе путем введения практико-
ориентированного подхода (т. е. приземлить студента, что решит проблему не-
хватки кадров на местах) [1, с. 267]. 

Каким образом можно реализовать практико-ориентированный подход, 
чтобы он принес результаты в полной мере? Необходимо провести ряд меро-
приятий, а именно: 

1) улучшение материально-технического оснащения аудиторий 
(недостаток финансирования ведет к тому, что учебные заведения не 
в состоянии обеспечить нужное для образовательного процесса); 

2) привлечение работодателей к образовательному процессу (помимо 
практики привлечь к аудиторным занятиям работодателя); 

3) введение в образовательных программах и в образовательном процессе 
специализации по направлениям подготовки (сначала должно быть общее 
теоретическое обучение, а на старших курсах студент сам определяет кем он 
хочет быть и что ему учить, учитывая мнение работодателя и место практики); 

4) в современных условиях нужно поменять подход к пониманию кто 
такой преподаватель (старая модель устарела, сейчас преподаватель не 
источник знаний, а лишь модулятор и в какой-то степени спикер 
образовательного процесса) [5, с. 151]; 

В научно-исследовательской литературе, например в статьях К. О. Ситни-
кова, Н. В. Булдакова [4, с. 3] и С. С. Кузакбирдиева [3, с. 138], указывается на 
то, что практико-ориентированный подход необходим для формирования буду-
щего юриста в рамках интегрированной системы обучения, заключающегося 
в формировании у обучающегося собственного практического опыта использо-
вания полученных знаний при решении профессиональных задач, в результате 
чего специалист способен использовать свои компетенции в профессиональной 
деятельности. 

Исходя из вышеизложенного предлагается внести изменения следующего 
характера: 

В пункта 2.6 федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего об-
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разования Российской Федерации от 13 августа 2020 года № 1011 (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2020 года) 
[2], с изменениями, внесенными приказом Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации от 26 ноября 2020 года № 1456 (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2021 года) и от 
19 июля 2022 года № 662 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 7 октября 2022 года), строку «вправе установить дополнитель-
ный тип (типы) учебной и (или) производственной практик» заменить строкой 
«вправе самостоятельно установить дополнительный тип (типы) учебной 
и (или) производственной практик в рамках практико-ориентированного подхо-
да» [3]. 

Данные изменения приведут к возможным планируемым результатам: 
– будущий работодатель будет привлечен к обучению кадров в такой же 

равной степени, как и преподаватель, т. е. непосредственно с нуля формируя 
«своего работника»; 

– студенты будут знать, что их ждет в своей профессии, непосредственно 
и постоянно контактируя с работодателями и организациями; 

– отчасти будет решен вопрос дефицита кадров и работы со студентами 
в вопросе профориентации. 

Таким образом, юридическое образование по своей сути не требует каких-
то кардинальных реформ или изменений, т. е. вполне реализуемо и осуществи-
мо. Нужно настроить взаимодействие учебных заведений и работодателя таким 
образом, чтобы студент был универсальным специалистом, изначально вклю-
ченным в работу на предприятии или организации. Учет всех вышеизложенных 
проблем и путей их решения позволит в кратчайшие сроки восполнить нехватку 
кадров и создать прочную модель развития юридического образования на дол-
гие годы с учетом потребностей и трансформации общества.  
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К вопросу трансформации высшего образования  

в условиях цифровизации 
 
Статья посвящена одной из актуальных проблем – трансформации высшего образо-

вания в условиях цифровизации. В статье рассмотрены основные направления цифровой 

трансформации, которая радикально меняет экономику, образование и образ жизни в целом. 

Показано, что цифровые технологии для образовательного процесса – необходимое, но не-

достаточное условие для повышения результативности учебной работы. Востребован-

ность способности к анализу систем, распространение идей и методов процессного управ-

ления, увеличение числа рабочих мест, где требуются умения ставить задачи и формализо-

вать методы их решения, – все это заставляет переопределить традиционные образова-

тельные результаты в ходе цифровой трансформации образования. 

Ключевые слова: система образования, учебная работа, высшее образование, цифро-

вые технологии, цифровая трансформация. 
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On the issue of transformation of higher education  

in the context of digitization 

 
The article is devoted to one of the topical problems – transformation of higher education in 

the conditions of digitalization. The article discusses the main directions of digital transformation, 

which radically changes the economy, education and lifestyle in general. It’s been shown that digi-

tal technologies are necessary for the educational process but not sufficient for increasing the effec-

tiveness of academic work. The demand for the ability to analyze systems, dissemination of ideas 

and methods of process management, the increase in the number of workplaces where skills are re-

quired to set tasks and formalize methods for solving them – all these factors makes it necessary to 

redefine traditional educational results during the digital transformation of education. 

Keywords: digital technologies, education system, educational work, competencies, higher 

education. 

 
В современном мире все сферы жизнедеятельности общества интегриру-

ются в одно единое цифровое пространство, что влечет за собой глобальные 
изменения и в отечественном образовательном пространстве, которое не мыс-
лимо без современных цифровых технологий, ведь именно они позволяют соз-
давать новые форматы обучения, улучшать возможности доступа к образова-
нию, способствуют внедрению инновационных методов обучения и оценива-
ния, обеспечивают глобальность и масштабируемость в образовательном про-
цессе.  

Остается актуальным понимание необходимости овладения современны-
ми цифровыми технологиями в образовательном процессе высшей школы, осо-
бой ответственность преподавателей при подготовке студентов к самореализа-
ции в цифровом пространстве, к применению цифровых технологий в даль-
нейшей практической деятельности. Необходимо изменение традиционного 
восприятия цифровых технологий как модного образовательного тренда, вле-
кущего за собой поверхностное их внедрение (на уровне программного обеспе-
чения, цифровой обработки данных, визуализации учебного материала и т. д.).  

В научных исследованиях в сфере цифровых технологий в образовании, 
можно выделить два основных направления: представители первого рассматри-
ваю многочисленные плюсы данного процесса, активно используют цифровые 
технологии в образовании (Г. Гейбл, Д. Седера, Т. Чан, Г. Гэскел, С. Гхош, 
Е. Мансур, А. Томшик, М.Веллер), представители другого ставят под сомнение 
активное использование цифровых технологий в образовании, считая, что оно 
имеет больше минусов, чем плюсов (Р.Мустафаоглы, Я. Алдхамди, Хэй Чу).  

Бесспорно, цифровые технологии оказывают значительное влияние на об-
разовательный процесс в высшем образовании, ведь они позволяют преподава-
телям и студентам использовать компьютерные программы, интернет-ресурсы, 
онлайн-курсы и другие средства для улучшения качества и эффективности обу-
чения. Одним из преимуществ цифровых технологий в образовании является 
возможность доступа к обширным информационным ресурсам, в которых сту-
денты могут самостоятельно искать и изучать актуальную информацию, нахо-
дить учебные материалы, научные статьи и прочие ресурсы, не выходя из дома 
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или кампуса, что позволяет им быть более самостоятельными и расширять гра-
ницы получения знаний [1, с. 84]. 

С помощью электронных платформ и социальных сетей происходит про-
цесс общения, обмена информацией, актуализируется взаимная обратная связь, 
что усиливает коллективное обучение, сотрудничество и кооперацию между 
студентами, а также улучшает доступность преподавателей для консультаций 
и поддержки. Не менее важной особенностью цифровых технологий в высшем 
образовании является возможность улучшения процесса оценки и контроля ус-
певаемости студентов.  

В этом контексте рассмотрим несколько основных особенностей, которые 
делают цифровые технологии полезными в этом контексте: 

1. Автоматизированная оценка (цифровые технологии позволяют автома-
тически оценивать и считать баллы за тесты, задания и другие формы работы 
студентов, что сокращает необходимость ручной работы преподавателей 
и уменьшает вероятность ошибок при подсчете оценок). 

2. Интерактивные тесты и вебинары (цифровые платформы предоставля-
ют возможность создания интерактивных тестов и вебинаров, где студенты мо-
гут проверить свои знания непосредственно во время учебного процесса, что 
помогает лучше понять материал и отслеживать свой прогресс). 

3. Онлайн-тестирование (цифровые платформы позволяют проводить он-
лайн-тестирование, где студенты могут сдавать экзамены и выполнение заданий 
удаленно, что удобно для студентов, которые не имеют возможности непосред-
ственного посещения лекций). 

4. Аналитика успеваемости: Цифровые технологии позволяют создавать 
системы аналитики успеваемости, которые помогают преподавателям отслежи-
вать прогресс студентов, выявлять слабые места и предоставлять индивидуаль-
ную поддержку тем, кто нуждается в дополнительном обучении. 

5. Доступ к материалам и обратная связь (цифровые платформы обеспе-
чивают доступ к учебному материалу, позволяют студентам получать обратную 
связь от преподавателей и оценивать их учебные достижения в режиме реально-
го времени, что помогает студентам более эффективно учиться и более точно 
оценивать свои успехи). 

Таким образом, цифровые технологии отличаются дидактическим потен-
циалом, что обеспечивает свободу поиска информации, ее персонализацию 
(ориентацию на потребности учащихся – разный уровень сложности, темп, по-
дача материала), интерактивность, мультимедийность, субкультурность 
[2, с. 11].  

К примеру, цифровизация образования в контексте изучения иностранно-
го языка означает использование современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе обучения, ведь целью цифро-
визации является улучшение качества образования, эффективности и результа-
тивности изучения иностранного языка. Приведем некоторые цели внедрения 
цифровизации на занятиях по иностранному языку со студентами, для которых 
изучение иностранного языка не является их специализацией: 
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1. Индивидуализация обучения (цифровые технологии предоставляют 
возможность создания персонализированного обучения, адаптированного 
к конкретным потребностям и способностям ученика; при помощи 
специальных программ и приложений можно оценивать предпочтения 
и уровень знаний каждого ученика и подбирать соответствующие учебные 
материалы). 

2. Увлекательность и мотивация (использование цифровых технологий 
в учебном процессе делает обучение более интерактивным, увлекательным 
и привлекательным для учеников; при помощи видео, аудио, графики 
и интерактивных заданий можно создавать интересные и эффективные уроки, 
которые будут стимулировать мотивацию и улучшать результаты). 

3. Развитие коммуникативных навыков (цифровые технологии позволяют 
создавать условия для активного использования иностранного языка на 
практике; с помощью онлайн-коммуникации и социальных медиа ученики 
могут взаимодействовать с носителями языка и другими учениками со всего 
мира, что способствует развитию навыков общения и понимания). 

4. Формирование навыков работы с информацией (в современном мире 
критическое мышление и умение находить, оценивать и использовать 
информацию становятся все более важными; цифровые технологии позволяют 
ученикам эффективно и критически работать с различными источниками 
информации, а также развивать навыки поиска и анализа материалов). 

Если рассматривать проблему цифровизации в целом, нельзя не согла-
ситься с мнением ученых, что цифровизация образования, в частности, в изуче-
нии иностранного языка, не только расширяет доступ к образованию и повыша-
ет эффективность обучения, но также создает новые возможности и обогащает 
образовательный процесс.  

Для объективности картины было проведено анкетирование, респонден-
тами которого выступили – слушатели магистратуры, а также их преподаватели 
ЛФВИ МВД России, которым был предложен вопрос: «Используете ли вы циф-
ровые технологии в своей работе?» Все 15 респондентов-магистрантов (100 %) 
ответили на вопрос положительно, указав при этом на отсутствие соответст-
вующей специализированной подготовки, необходимость усовершенствования 
уровня овладения цифровыми технологиями, а также повышение уровня ква-
лификации в этой сфере посредством, к примеру, спецтренингов.  

При анкетировании преподавателей (15 респондентов) так же был полу-
чен утвердительный ответ на поставленный вопрос, было установлено, что все 
они понимают необходимость цифровизации образовательного процесса 
(100 %), однако на практике инновации используются неравномерно. Из наибо-
лее часто называемых причин выделим следующие: во-первых, в значительной 
мере затрудняет полноценное использование цифровых технологий в образова-
нии ограниченный доступ к цифровым устройствам и Интернету в не рабочее 
время (10 %); во-вторых, не все преподаватели обладают достаточными навы-
ками работы с цифровыми технологиями и компьютерами, как правило, это 
преподаватели более старшего поколения, им требуется дополнительное обуче-
ние и соответствующая поддержка при использовании новых инструментов 
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и методов (20 %). Кроме того, некоторые преподаватели не принимают измене-
ния и предпочитают использовать традиционные методы обучения, считают, 
что цифровые технологии отвлекают внимание обучающихся или не способны 
заменить классические методы обучения (3 %). 

Несмотря на все преимущества цифрового образования, его внедрение по-
прежнему не является всеобъемлющим, часто носит поверхностный несистем-
ный характер, встречает неосознанное сопротивление новым формам и мето-
дам. В то же время, в образовательной среде есть устойчивое понимание того, 
что внедрение цифровых технологий в образование неизбежно продолжается.  

И преподаватели, и студенты осознают важность инноваций, ищут воз-
можности для их использования. Процессы цифровизации требует от них, 
а также высших учебных заведений в целом гибкости и времени на адаптацию, 
технического обеспечения всеми необходимыми ресурсами и поддержкой для 
успешного применения цифровых инструментов в обучении. При соблюдении 
этих условий в дальнейшем может быть значительно улучшено качество обра-
зования с применением инновационных подходов к обучению студентов выс-
шей школы.  
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Отдельные проблемы правового регулирования цифровых платформ 
 
В статье исследованы отдельные проблемы правового регулирования цифровых 

платформ. Несмотря на то, что цифровые платформы присутствуют во всех сферах жиз-

недеятельности, правовое регулирование в рассматриваемой области несовершенно. Авто-

ры отмечают, что остаются вопросы, связанные с правовым статусом цифровых плат-

форм. Исследована проблематика, связанная с обязанностями и ответственностью вла-

дельца агрегатора информации о товарах (услугах). Выявленные проблемы позволили опре-

делить правовые пути их решения. 
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The problems related to the duties and responsibilities of the owner of the aggregator of information 

about goods (services) are investigated. The identified problems allowed us to determine the legal 

ways to solve them. 

Keywords: digitalization, platforms, digital platforms, mediation, digital technologies, ag-

gregator, aggregator owner, responsibility, consumer protection. 

 
В жизни современного человека значительную роль играют цифровые 

технологии. Это связано с их активным развитием и внедрением цифровизации 
во все сферы социальной жизнедеятельности. Популярность цифровых плат-
форм достаточно велика: каждый из нас пользуется интернет-магазинами, 
службой доставки, социальными сетями и т. д. Например, согласно исследова-
ниям [9], такой маркетплейс как Wildberries пользуется спросом у женщин 
в возрасте от 25 до 35 лет, которые предпочитают покупать товары онлайн 
и следят за модными тенденциями. В России в целом рынок интернет-торговли 
расширялся быстрее, чем в других странах: в 2023 году сразу на 36 % [8]. Одна-
ко, развитие цифровых платформ порождает вызовы для права, требующие 
комплексного анализа и оптимизации законодательного регулирования. 

Ключевой задачей в рассматриваемой теме является четкое определение 
правового статуса цифровых платформ. В действующем российском законода-
тельстве отсутствует непосредственно определение понятия цифровых плат-
форм. По нашему мнению, это связано с разнообразием видов (инструменталь-
ные, инфраструктурные, прикладные, отраслевые [7]) и форматов (от верти-
кально интегрированных сервисов до децентрализованных структур [6]) циф-
ровых платформ. Кроме этого, разные платформы могут подлежать разным пра-
вовым режимам. К примеру, если цифровая платформа осуществляет функции 
посредника в электронной коммерции, то она может подпадать под правовое ре-
гулирование законодательства о торговле [2] и гражданского законодательства 
[1]. Если цифровая платформа осуществляет задачи, связанные с обработкой 
персональных данных, то правовое регулирование, будет соответствующее [4]. 
То есть экономическая сущность влияет на правовой статус цифровых плат-
форм. Это обуславливает вопрос о создании специального нормативного право-
вого акта, регулирующего правовой статус и основы деятельности цифровых 
платформ. 

Исследуя цифровую платформу как владельца агрегатора информации 
о товарах (услугах) (далее – владелец агрегатора), необходимо отметить сле-
дующее. Права и обязанности владельца агрегатора установлены Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [3].  

Согласно п. 1.2 ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей», владелец 
агрегатора обязан предоставить потребителю информацию о своем фирменном 
наименовании (наименовании) и месте нахождения, режиме работы, государст-
венном регистрационном номере, а также об изменениях в этой информации. 
Аналогичная информация должна быть доведена до сведения потребителей 
в отношении продавцов или исполнителей, реализующих товары или услуги 
через сервис агрегатора. Указанная информация должна быть размещена на 
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сайте и (или) странице сайта в сети Интернет, причем также возможно доведе-
ние информации до сведения путем размещения ссылки на сайт продавца или 
исполнителя. 

Пунктом 1.3 ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, 
что владелец агрегатора обязан вносить изменения в указанную информацию 
в течение одного рабочего дня с момента получения сведений об изменении 
указанной информации от продавца или исполнителя. Кроме того, ст. 41 кор-
респондирует обязанность владельца агрегатора предоставлять по требованию 
органа государственного надзора и его должностных лиц информацию, необхо-
димую им для осуществления возложенных полномочий. 

Таким образом, Закон РФ «О защите прав потребителей» по сути устано-
вил обязанность по размещению реквизитов агрегатора, а также продавцов 
и исполнителей и поддержанию данных реквизитов в достоверном, актуальном 
состоянии. По нашему мнению, данные обязанности являются слишком огра-
ниченными. Фактически потребитель принимает решение о приобретении то-
вара или услуги на основании информации, указанной на сайте агрегатора. 
В связи с этим целесообразно для агрегатора установить обязанность по пре-
доставлению информации о товаре или услуге, а не только сведений о реквизи-
тах агрегатора и продавца или исполнителя. Так, мы считаем, что необходимо 
внести изменения в п. 1.2. ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей», до-
полнив ее следующим образом: «Владелец агрегатора обязан довести до сведе-
ния потребителей информацию о товаре или услуге, предлагаемой продавцом, 
посредством ее размещения на своих сайте и (или) странице сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети „Интернет“». 

Интересным представляется вопрос об ответственности в рассматривае-
мой области. Как мы уже отметили, цифровые платформы зачастую функцио-
нируют в качестве посредников, предоставляя услуги (например, Avito, Ozon, 
Wildberries), при этом, не берут на себя полную ответственность за информа-
цию, размещаемую пользователями на платформе. Вопрос об ответственности 
в данной области остается дискуссионным до настоящего времени, в некоторых 
странах существуют законы, которые освобождают владельцев цифровых плат-
форм от ответственности, если они не являются активными модераторами. 
В рамках традиционного регулирования, посредники (например, владельцы 
торговых площадок) не несут ответственности за действия сторон, если не 
осуществляют активное участие в деятельности пользователей. Однако в случае 
цифровых платформ, где алгоритмы и искусственный интеллект играют ключе-
вую роль, а также учитывая огромные масштабы деятельности платформ, во-
прос ответственности становится более сложным. 

Положения об ответственности владельца агрегатора закреплены в ст. 12 
Закона РФ «О защите прав потребителей» [3]. Так, в п. 2.1 ст. 12 установлена 
ответственность владельца агрегатора за предоставление неполной или недос-
товерной информации о товаре или услуге в случае, если потребителем на ос-
новании такой информации был заключен договор возмездной купли-продажи 
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или оказания услуг. Обязанность по возмещению убытков, причиненных пре-
доставлением вышеуказанной информации, закреплена за владельцем агрега-
тора. Однако в случае, если владелец агрегатора не вносил изменения в ин-
формацию, предоставленную продавцом или исполнителем о товаре или услу-
ге и содержащуюся в предложении о заключении договора возмездной купли-
продажи или оказании услуг, то ответственность для владельца агрегатора не 
возникает. 

Многочисленны в научной доктрине обсуждения вопроса о возможности 
привлечения оператора платформы к ответственности за неисполнение основ-
ного договора независимо от условий конкретного соглашения об использова-
нии платформы [10]. Это связано с тем, что широкую известность получили 
судебные решения о возмещении причиненного пользователям недостатками 
товара, услуги вреда, вынесенных против операторов крупнейших платформ 
в сфере торговли и перевозок – Amazon и Uber. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2018 № 26 «О некоторых во-
просах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным 
транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспеди-
ции» [5] выражается мнение о возможности привлечения агрегаторов такси 
к ответственности за вред, причиненный пассажирам при исполнении заказа 
перевозчиком (если агрегатор такси заключил договор от своего имени или 
у клиента сложилось мнение, что договор заключается именно с агрегатором). 
В пункте 18 указанного Постановления отмечено, что «лицо, к которому об-
ращается клиент для заключения договора перевозки пассажиров и багажа, от-
вечает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред, если оно 
заключило договор перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключе-
ния договора (например, рекламные вывески, информация на сайте в сети 
«Интернет», переписка сторон при заключении договора и т. п.) у добросове-
стного гражданина-потребителя могло сложиться мнение, что договор пере-
возки заключается непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик 
является его работником либо третьим лицом, привлеченным к исполнению 
обязательств по перевозке». На наш взгляд, роль владельца агрегатора должна 
быть прозрачной для потребителя как наиболее защищенного субъекта возни-
кающих правоотношений. Мы считаем, что необходимо п. 1.2 ст. 9 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» дополнить вторым абзацем в следующей ре-
дакции: «В случае, если договор заключается посредствам цифровой платфор-
мы, владелец агрегатора обязан до его заключения в письменной форме сооб-
щить продавцу и покупателю о том, что он не является стороной этого догово-
ра. Неисполнение этой обязанности дает право покупателю предъявлять тре-
бования, связанные с нарушением основного договора продавцом, непосредст-
венно к владельцу агрегатора». Это позволит достичь единообразия право-
применения, роль владельца агрегатора будет ясна и прозрачна, а также позво-
лит конкретно обозначить, в каком случае наступает ответственность владель-
ца агрегатора. 
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Таким образом, законодательное регулирование цифровых платформ не-
совершенно и имеет ряд проблемных аспектов. Поскольку цифровые платфор-
мы укрепились в жизни социума, а также твердо вошли в экономический уклад 
российского государства, необходимы комплексные подходы и эффективные 
механизмы правового регулирования, чтобы сбалансировать интересы цифро-
вых платформ, пользователей и общества в целом. Нами были выявлены про-
блемы в рассматриваемой области и предложены пути решения. 
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На сегодняшний день точного определения этого термина не существует: 

полноценные метавселенные еще только формируются, а их концепция остается 
на стадии эволюции [7; 8]. Тем не менее, интерес к явлению стремительно воз-
рос после пандемии COVID-19, когда зависимость от цифрового пространства 
стала очевидной [15]. По данным Google Trends, пик популярности термина 
пришелся на 2021–2022 годы [1]. Однако сегодня упоминания о метавселенных 
становятся все реже, что объясняется неопределенностью их практической цен-
ности. 
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Одни полагают, что метавселенные способны радикально изменить образ 
жизни человека: офисы исчезнут, живое общение уступит место виртуальным 
встречам, а реальный мир потеряет свое первенство. Но есть и альтернативное 
мнение: метавселенные останутся лишь формой развлечения, подобно видеоиг-
рам, которые помогают отвлечься от рутины. 

Что же ждет нас в будущем? Будет ли метавселенная революцией, которая 
изменит все аспекты нашей жизни, или останется инструментом досуга? Ответ 
на этот вопрос определит наше отношение к виртуальным мирам как к феноме-
ну современности. 

В юридической науке цифровые миры воспринимаются как сложные объ-
екты права. К. С. Евсиков выделяет технологические аспекты метавселенной, 
рассматривая ее как «информационную систему» [10], Э. И. Лескина акценти-
рует внимание на «социальной значимости» метавселенной [17], Н. Н. Ковалева 
подчеркивает «ее экономическую роль для государства и бизнеса» [16], 
а П. В. Ересько отмечает значимость внедрения виртуального пространства ме-
тавселенной в образовательный процесс вуза [12]. 

Более точно описывает исследователь метавселенных М. Болл который 
понимает «как масштабную сеть 3D-миров, взаимодействующих в реальном 
времени и доступных неограниченному числу пользователей с ощущением 
присутствия и сохранением данных, включая личность, права и платежи» 
[5, с. 6]. 

Исходя из проведенного анализа подходов к пониманию метавселенной, 
можно сказать, что для создания необходимы восемь технологий (сети, облач-
ные хранилища, ИИ, компьютерное зрение, блокчейн, роботы, IoT, XR) и шесть 
экосистем, включая аватары, виртуальную экономику. Большую роль в метавсе-
ленных будет отводиться информационной безопасности, созданию правовых 
механизмов противодействия преступности в сфере it-технологий [14], предот-
вращению киберпреступлений [11]. Важным фактором становится доверие 
и принятие обществом понятия метавселенной. 

Поскольку метавселенные до сих пор остаются концепцией, без полно-
ценной «бета-версии», их прообразом можно считать видеоигры. Почему имен-
но игры? В них мы погружаемся в виртуальные миры, создаем аватары, торгу-
ем, отыгрываем различные роли, путешествуем, общаемся с миллионами людей 
по всему миру. Чем не метавселенная? 

Первая проблема – виртуальная собственность и ее признание. Начнем 
с покупки игр. Независимо от того, приобретается ли физическое или цифровое 
издание, пользователи сталкиваются с тем, что игровые магазины, такие как 
Steam, Epic Games Store или PlayStation Store, продают не сами игры, а бессроч-
ный доступ к ним. Например, в Steam эти покупки обозначены как «подписки». 
Покупатель платит реальные деньги, но фактически не получает права собст-
венности на предметы или скины. 

Почему так? Все связано с юридическими ограничениями. Если бы поль-
зователь получал право собственности, он мог бы перепродавать игру, что не-
выгодно издателям. Чтобы сохранить контроль и прибыль, компании предлага-
ют «вечную подписку», привязанную к аккаунту. Однако это не мешает некото-
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рым платформам, например Steam, разрешать обмен скинами между пользова-
телями [6]. 

Примером, выбивающимся из общей практики, стала игра Second Life 
(2003). В пользовательском соглашении разработчики указывали, что «игроки 
сохраняют право собственности («ownership») на созданный ими контент – тек-
стуры, скрипты, объекты и другое». Однако это право действовало только 
в рамках платформы, и компания могла «заблокировать аккаунт за нарушение 
правил». Оспорить такое решение можно было лишь через службу поддержки 
[2]. Это подчеркивает правовую неопределенность виртуальной собственности. 

Практика судов в этом вопросе тоже противореча Санкт-Петербургский 
городской суд оставил без изменений решение первой инстанции, отклонив иск 
геймера FIFA-22 к компании Sony Interactive Entertainment. Истец требовал вер-
нуть 783 825 руб., потраченных на виртуальную валюту FIFA points, аргументи-
руя это невозможностью дальнейшего развития игрового аккаунта после введе-
ния санкций PlayStation Store в России. 

Суд установил, что приобретенные функции игры остаются доступны-
ми, а уплаченная сумма представляет собой плату за использование лицензи-
онного продукта. При создании аккаунта пользователь согласился с условия-
ми обслуживания, которые позволяют компании изменять ассортимент това-
ров в одностороннем порядке. Апелляционная инстанция признала, что дей-
ствия ответчика не нарушают прав истца, а закон «О защите прав потребите-
лей» не применяется, так как спор касается объектов интеллектуальной соб-
ственности [19]. 

Из этого примера видно, что национальное законодательство не готово 
даже к урегулированию виртуальных аккаунтов пользователей, а применение 
норм об интеллектуальной собственности лишь усиливает правовую неопреде-
ленность и вызывает дополнительные вопросы. Очевидно, что без разработки 
и внедрения глобальных стандартов регулирования таких ситуаций с учетом 
появления метавселенных подобные споры будут становиться все более рас-
пространенными. Использование пользовательских соглашений, трактуемых 
в пользу компаний, способствует усилению децентрализации и юридической 
дисбалансировки в этой сфере. 

Попыткой решить вопрос владения виртуальной собственностью стал 
выпуск NFT (невзаимозаменяемых токенов) в 2015 году. Они могли бы стать 
подтверждением права на цифровую собственность, но к 2023 году интерес 
к NFT упал. Причины – насыщение рынка, падение цен, мошенничество, слож-
ности использования блокчейна и высокие комиссии [3]. В 2022 году Ubisoft 
представила серию NFT для Tom Clancy᾽s Ghost Recon Breakpoint, позволяя иг-
рокам продавать игровые предметы за пределами платформы [4]. Однако нега-
тивная реакция пользователей привела к закрытию проекта спустя всего четыре 
месяца. 

Даже современные технологии пока не обеспечат надежных гарантий 
владения и защиты виртуальной собственности в метавселенной. Это указывает 
на необходимость разработки правового регулирования. 
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Децентрализованный подход к метавселенным может порождать право-
вые коллизии для этого потребуется централизованный надзор со стороны го-
сударств, создание новых законов и специализированных органов для разре-
шения споров. Однако все зависит от того, как будет развиваться метавселен-
ная. Если она останется лишь средством развлечения, правовое закрепление 
может быть минимальным, подобно Интернету, где сохраняется относительная 
анархия. Однако если метавселенная станет виртуальным аналогом реальной 
жизни, ее регулирование станет необходимым. Централизированная метавсе-
ленная активно обсуждается в Китае индустрия метавселенных рассматрива-
ется как ключевой этап эволюции цифровой экономики. В 2023 году принят 
трехлетний план, направленный на развитие к 2025 году пяти промышленных 
кластеров метавселенных с акцентом на социальные проекты, публичные ус-
луги, торговлю и электронную коммерцию [20]. А Южная Корея технология 
метавселенной определена как национальный приоритет. Государство инве-
стирует в цифровую инфраструктуру, уделяя внимание взаимодействию граж-
дан с властями, развитию виртуального туризма, устранению образовательно-
го неравенства и повышению социальной мобильности. Реализация проекта 
намечена на 2026 год [9]. 

Важным аспектом метавселенных являются аватары – цифровые пред-
ставления пользователей. Президент России Владимир Путин на конференции 
AI Journey 2021 отметил необходимость киберзащиты виртуальных двойников и 
их данных, подчеркнув, что государство должно защищать россиян в метавсе-
ленных [18]. Проблемой технической и правовой является использование для 
объектов метавселенной отечественного программного обеспечения [13]. Воз-
можной реализацией такой защиты для входа в метавселенную использование 
биометрических персональных данных. Данный способ обеспечит минималь-
ные способы подтверждения личности пользователя. 

Метавселенная пока остается концепцией будущего, сравнимой с мобиль-
ным Интернетом, который появился в 1991 году, но стал массовым только с вы-
ходом iPhone 3G. Говорить о правовом регулировании еще сложнее, так как вир-
туальное пространство остается практически неурегулированным, а судебные 
прецеденты – редки и противоречивы. 

Сейчас компании диктуют правила через пользовательские соглашения, 
которые необходимо принять для доступа к сервисам. Однако такие соглашения 
не защищают пользователей в случаях взлома аккаунтов или хищения вирту-
альной собственности. Это подчеркивает острую необходимость разработки 
прозрачного и эффективного механизма правовой защиты в цифровых про-
странствах будущего. 
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Дистанционная работа юридической клиники стала бы также решением 

проблем, для жителей из деревень и сел Костромской области. Очень много лю-
дей в возрасте не в силах покидать дом, но нужда в юридической помощи оста-
ется. Беспокойство детей и внуков за своих близких останется самой важной 
причиной для создания дистанционной клиники. Иногда, чтобы решить какой-
то вопрос, необходимы документы, либо толкование действий на доступном для 
всех слоев населения языке. Таким образом, можно было бы решить проблему 
беспокойства и одной группы лиц и другой. Юридические клиники, предла-
гающие бесплатные юридические услуги гражданам, также оказались перед не-
обходимостью перейти на удаленный формат работы. В этой статье анализиру-
ются проблемы и возможности развития дистанционной работы юридических 
клиник в городе Кострома. 

В последние годы удаленная работа прочно вошла в профессиональную 
практику в различных областях, включая юриспруденцию. Это особенно важно 
для юридических клиник, которые предлагают бесплатные юридические услуги 
населению и одновременно служат учебной базой для студентов [5]. Город Ко-
строма, как и многие другие регионы России, оказался перед необходимостью 
адаптироваться к новым условиям работы, вызванным пандемией COVID-19 
и развитием цифровых технологий. 

В этой статье рассматриваются проблемы и перспективы развития дис-
танционной работы юридических клиник в Костроме. В условиях ограничений, 
связанных с физическим присутствием, юридические клиники были вынужде-
ны адаптировать свои методы предоставления услуг, что открыло как новые 
возможности, так и серьезные вызовы. 
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Цель данного исследования заключается в определении основных про-
блем, с которыми юридические клиники сталкиваются при переходе на удален-
ный формат работы, а также в анализе возможностей, которые открываются пе-
ред ними в условиях цифровизации. В статье обсуждаются вопросы эффектив-
ности онлайн-обучения студентов, качества предоставляемых услуг и взаимо-
действия с клиентами в цифровом формате. 

Таким образом, цель исследования заключается в разработке рекоменда-
ций по оптимизации функционирования юридических клиник в Костроме, что 
может способствовать улучшению доступа населения к юридическим услугам 
и повышению качества юридического образования. 

Рассмотрим проблемы дистанционной работы юридических клиник.  
Удаленная работа юридических клиник в Костроме, как и в других регио-

нах России, сталкивается с рядом серьезных трудностей, которые мешают эф-
фективному оказанию юридических услуг. Эти трудности можно классифици-
ровать на несколько основных категорий, которые рассмотрим ниже. 

Одной из главных проблем является нехватка технического оборудования 
как у юридических клиник, так и у их клиентов. Многие клиенты не распола-
гают современными средствами связи и доступом к Интернету, что затрудняет 
получение консультаций и услуг в удаленном формате. Кроме того, низкий уро-
вень квалификации сотрудников в сфере информационных технологий может 
привести к неэффективному использованию доступных инструментов для дис-
танционного взаимодействия. 

Удаленная работа требует от сотрудников определенных навыков, таких 
как умение использовать цифровые технологии и платформы для видеоконфе-
ренций. В Костроме наблюдается нехватка специалистов с такими компетен-
циями, что может негативно сказаться на качестве предоставляемых услуг 
и, в свою очередь, снизить доверие клиентов. Юридическим клиникам необхо-
димо пересмотреть свои внутренние процессы и процедуры в связи с переходом 
на дистанционный формат работы [1]. Адаптация к новым условиям может вы-
звать сопротивление у сотрудников, привыкших к традиционным методам. 
Кроме того, возникает вопрос о распределении обязанностей и ответственности 
в условиях удаленной работы, что может привести к путанице и ухудшению ка-
чества услуг. 

Юридические клиники часто имеют дело с конфиденциальной информа-
цией, что требует соблюдения строгих мер безопасности. Работа в удаленном 
формате повышает риски утечки данных и нарушения конфиденциальности [2]. 
Многие клиенты могут не быть готовы делиться личной информацией в Интер-
нете, что также сужает возможности дистанционного обслуживания. 

Удаленная работа юридических клиник в Костроме открывает новые воз-
можности для предоставления правовых услуг, что особенно важно в свете со-
временных вызовов, таких как пандемия COVID-19 и быстрое развитие цифро-
вых технологий. Перспективы этого направления можно оценить через несколь-
ко основных аспектов. 

Прежде всего, использование современных информационных технологий 
и платформ для онлайн-консультаций существенно увеличивает доступность 
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юридических услуг для граждан [4]. Жители Костромы, особенно из отдален-
ных районов, имеют возможность получать квалифицированную помощь, не за-
трачивая время и деньги на поездки. Это открывает новые перспективы для 
юридических клиник, позволяя им привлекать клиентов из более обширного ре-
гиона, что, в свою очередь, может способствовать увеличению клиентской базы. 

Во-вторых, удаленная работа дает юридическим клиникам возможность 
улучшить свои внутренние процессы. Применение электронных документов, 
автоматизация повседневных задач и внедрение систем управления проектами 
способны увеличить продуктивность сотрудников. 

В-третьих, удаленная работа создает новые перспективы для профессио-
нального развития и обучения сотрудников. Юридические клиники могут про-
водить вебинары, онлайн-курсы и тренинги, что дает юристам возможность по-
вышать свою квалификацию и изучать новые области права. Это не только 
улучшает качество оказываемых услуг, но и способствует увеличению конку-
рентоспособности клиник на рынке. 

Кроме того, развитие удаленной работы может способствовать появлению 
новых форматов взаимодействия с клиентами. К примеру, юридические клини-
ки могут внедрять системы обратной связи, проводить опросы и анализировать 
потребности клиентов, что позволит им более точно адаптировать свои услуги 
к запросам населения. Это, в свою очередь, может повысить уровень доверия 
и удовлетворенности клиентов [3, с. 5]. 

В заключение, следует подчеркнуть, что развитие удаленной работы 
в юридических клиниках может способствовать повышению правовой грамот-
ности среди населения. Организуя онлайн-лекции, публикуя статьи и создавая 
информационные ресурсы, клиники могут активно участвовать в просвещении 
граждан, что в долгосрочной перспективе приведет к росту правосознания 
и правовой культуры в обществе. 

Таким образом, будущее дистанционной работы юридических клиник 
в Костроме выглядит весьма обнадеживающе. Тем не менее, для достижения 
этой цели необходимо справиться с существующими проблемами и вызовами, 
такими как нехватка технической инфраструктуры и необходимость формиро-
вания доверия у клиентов. Комплексный подход к решению этих вопросов по-
может юридическим клиникам не только адаптироваться к новым условиям, но 
и занять ведущие позиции на рынке правовых услуг. 

В заключение следует подчеркнуть, что удаленная работа юридических 
клиник в Костроме является перспективной моделью оказания юридических 
услуг. Несмотря на имеющиеся трудности, она обладает значительным потен-
циалом для дальнейшего роста. Проблемы, такие как нехватка технической ин-
фраструктуры, трудности с обеспечением конфиденциальности и безопасности 
данных, а также необходимость повышения квалификации сотрудников, требу-
ют комплексного подхода к их решению. 

Тем не менее, будущее дистанционной работы выглядит многообещающе. 
Расширение доступа к юридическим услугам для населения, возможность при-
влечения специалистов из других регионов и стран, а также оптимизация кли-
ентского обслуживания создают новые возможности для юридических клиник. 
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Ключевым шагом в этом направлении является активное использование 
современных технологий, таких как видеоконференции, электронные докумен-
ты и системы управления делами, что способствует улучшению качества об-
служивания и повышению эффективности работы клиник. 

Для успешного развития дистанционной работы юридических клиник 
в Костроме важно не только решить текущие проблемы, но и активно использо-
вать новые возможности. Это, в свою очередь, приведет к улучшению доступа 
к юридическим услугам и повышению их качества. 
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Концептуальная основа объектов цифровых правоотношений 

 
Научная статья посвящена анализу концептуальной основы объектов цифровых пра-

воотношений. Автором раскрываются основные сущностные характеристики объектов 

цифровых правоотношений, включая понятие, сущность и отличительные признаки. Иссле-

дуется отечественная доктрина в данной области. В результате изучения на основе харак-

терных черт объекта цифровых правоотношений сформулировано авторское определение 

раскрываемого понятия. Автором исследована концептуальная основа объектов цифровых 

правоотношений и выявлена их классификация. Итогом данной работы являются обозна-

ченные перспективы развития правового регулирования объектов цифровых правоотноше-

ний. 
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This scientific article is devoted to the analysis of the conceptual basis of objects of digital 

legal relations. The author reveals the main essential characteristics of objects of digital legal rela-

tions, including the concept, essence and distinctive features. The Russian doctrine in this area is 

being investigated. As a result of the study, the author's definition of the disclosed concept is formu-
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Современный мир характеризуется обширной цифровизацией общества 

и экономики, что создает новые вызовы для правового регулирования. Цифро-
визация неизбежно привела к появлению новых видов правоотношений, свя-
занных с информационными технологиями, интернет-ресурсами, а также с пра-
вами на цифровые объекты. Актуальность вопроса о правовом регулировании 
цифровых правоотношений в условиях технологической революции очевидна. 
От точного понимания сущности и видов объектов цифровых правоотношений 
зависит формирование правовых норм, регулирующих отношения в виртуаль-
ной и реальной средах, что отражает значимость рассматриваемого вопроса. 

Анализ объектов цифровых правоотношений следует начинать с опреде-
ления содержания непосредственно объекта. В традиционном смысле объектом 
правоотношений признается то, на что направлены субъективные права и юри-
дические обязанности участников правоотношений, что указывает на господ-
ство плюралистического подхода к пониманию объекта правоотношений 
[4, с. 44]. В условиях возникновения правоотношений в виртуальном простран-
стве объектами правоотношений становятся не только предметы материального 
мира, продукты духовной деятельности человека, личные нематериальные бла-
га и т. д., но и нематериальные активы, такие как цифровые данные, программ-
ное обеспечение, цифровые товары и услуги. Это связано с тем, что цифровые 
правоотношения потенциально могут осуществляться исключительно в цифро-
вой среде. 

В научной доктрине относительно определения понятия «объекты 
цифровых правоотношений» отмечается следующее. 
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Д.З. Ганиева обуславливает цифровые объекты как «информацию в фор-
мате цифровых данных, информационные системы, информационно-
телекоммуникационные сети, а также цифровые технологии» [2]. 

Д. А. Павлова под цифровыми объектами права подразумевает «самостоя-
тельную правовую категорию, представляющую собой криптографический код, 
который дает владельцу цифрового объекта право осуществлять с ним любые 
действия: владеть, распоряжаться, отчуждать, совершать сделки и иные дейст-
вия, не запрещенные законом» [5]. 

И. З. Аюшеева считает, что «чаще всего цифровые объекты по своей сути 
представляют собой информацию, записанную на электронном носителе в виде 
файла, кода, ключа доступа и т. п. При этом указанные объекты имеют опреде-
ленную стоимость, обладают признаками товарности, оборотоспособности» 
[1, с. 36]. 

На наш взгляд, объекты цифровых правоотношений в юридическом кон-
тексте представляют собой разнообразные элементы, с которыми индивиды, ор-
ганизации и государственные органы вступают в правоотношения в рамках ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий. Эти объекты мо-
гут включать данные, программное обеспечение, интеллектуальную собствен-
ность, а также права и обязанности, возникающие в ходе взаимодействия поль-
зователей в виртуальных пространствах (например, в социальных сетях или на 
цифровых платформах). 

Сущность объектов цифровых правоотношений заключается в их способ-
ности быть предметом юридических прав и обязанностей, т. е. они могут быть 
защищены, переданы, отчуждены и использованы в различных правовых ситуа-
циях. В связи с тем, что цифровые правоотношения могут охватывать различ-
ные сферы, включая защиту прав интеллектуальной собственности, обработку 
персональных данных, электронные сделки и другие, объекты таких правоот-
ношений могут быть как материальными (например, цифровое оборудование), 
так и нематериальными (например, данные, программное обеспечение). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что объект цифро-
вых правоотношений как юридическая категория обладает рядом специфиче-
ских характеристик, отличающих его от традиционных объектов права. Ключе-
вые особенности включают в себя следующее. 

Во-первых, это нематериальность. Следует констатировать, что большое 
число объектов цифровых правоотношений не имеют физической формы. На-
пример, программные продукты, цифровые изображения, файлы и данные су-
ществуют исключительно в цифровой форме, что ставит перед правом задачу 
охраны и защиты таких нематериальных объектов. 

Во-вторых, объекты цифровых правоотношений удовлетворяют потреб-
ности, возникающие на определенном этапе развития социума, государства, 
т. е., могут быть обозначены как некоторое благо. 

В-третьих, существование самого объекта и осуществление цифровых 
правоотношений возможно исключительно в информационной среде. 

В-четвертых, объекты цифровых правоотношений характеризуются тех-
нической легкостью воспроизведения и распространения. Они могут быть легко 
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воспроизведены и переданы по сети «Интернет», что ставит перед законодате-
лем задачи обеспечения контроля за использованием этих объектов, защиты ав-
торских прав и предотвращения несанкционированного копирования. 

В-пятых, их многофункциональность. Цифровые объекты могут быть ис-
пользованы в различных контекстах, что придает им особую гибкость в право-
вых отношениях. Например, программное обеспечение может служить и това-
ром, и услугой, и интеллектуальной собственностью одновременно. Это вызы-
вает необходимость адаптивности правового поля в данной области. 

Исходя из этого, в-шестых, объекты цифровых правоотношений обладают 
такими признаками как обособляемость, непотребляемость, неистощаемость 
и количественная определенность. Эти свойства указывают на возможность са-
мостоятельного участия цифровых данных в имущественном обороте и их обо-
ротоспособность без посредства каких-либо носителей. 

В-седьмых, трансграничность. Зачастую, цифровые объекты не привяза-
ны к конкретной территории и могут быть использованы или переданы между 
юрисдикциями, что создает дополнительные сложности в регулировании и пра-
вовой защите таких объектов. 

Таким образом, основополагающие черты объектов цифровых правоот-
ношений позволяют говорить об их самостоятельности, ведь с их помощью 
формируется непосредственно цифровая среда. 

Вопрос о концептуальной основе объектов цифровых правоотношений 
требует внимательного анализа, поскольку правовые нормы, регулирующие от-
ношения в этой сфере, должны учитывать особенности цифровых технологий 
и возможности их применения в разных контекстах. Применение традиционных 
юридических понятий и институтов в контексте цифровых технологий часто 
требует адаптации. 

Одним из ключевых понятий в данном аспекте является сама «цифрови-
зация», которая выражается в переводе традиционных процессов в цифровую 
форму [3]. Это неизбежно приводит к созданию новых объектов возникших 
цифровых правоотношений, например, цифровых контрактов, электронных до-
кументов, а также новых форм прав собственности, таких как право на облач-
ные данные или на программное обеспечение. 

Конечно же, в условиях цифровой реальности особую значимость приоб-
ретает интеллектуальная собственность. В данном случае речь идет о защите 
прав на цифровые произведения, патенты на алгоритмы, право на базы данных, 
а также регулировании цифровых технологий с точки зрения соблюдения автор-
ских прав и защиты от неправомерного копирования и использования. 

Важной концептуальной основой современных цифровых правоотноше-
ний являются смарт-контракты и технологии блокчейн, которые также относят-
ся к объектам. Смарт-контракты позволяют автоматизировать процесс исполне-
ния обязательств, а блокчейн обеспечивает неизменность и прозрачность циф-
ровых данных, что влияет на правовую природу таких объектов, как криптова-
люты и цифровые активы. 

В свете вышесказанного, значимой правовой проблемой является защита 
персональных данных, что предполагает необходимость разработки новых кон-
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цептуальных подходов к правам на цифровую информацию, включая создание 
механизмов регулирования использования данных в Интернете, их защиты 
и передачи. Соответственно, появление цифровых объектов требует создания 
новых правовых механизмов защиты, включая кибербезопасность и защиту от 
киберпреступлений. Защита данных и прав на цифровые объекты является важ-
ным аспектом для обеспечения правопорядка в сети «Интернет». 

На наш взгляд, объекты цифровых правоотношений можно классифици-
ровать по различным признакам, учитывая общее концептуальное направление: 

1) цифровые активы, которые включают криптовалюты, токены, NFT (не-
взаимозаменяемые токены): они представляют собой некоторые ценности, соз-
данные и функционирующие в цифровой среде. Эти активы играют важную 
роль в новых формах сделок и контрактов; 

2) информационные и интеллектуальные объекты: базы данных, алгорит-
мы, программное обеспечение и другие произведения интеллектуальной собст-
венности, которые требуют защиты авторских прав, патентов и лицензий; 

3) цифровые товары и услуги, которые приобретаются или предоставля-
ются в цифровом формате, таких как электронные книги, музыкальные файлы, 
облачные сервисы и т. п. Эти объекты требуют новых форм правового регули-
рования, учитывающих их специфику; 

4) цифровые инфраструктуры и платформы: интернет-платформы, систе-
мы онлайн-торговли, криптографические системы, которые становятся объек-
тами правового регулирования в контексте защиты пользователей, регулирова-
ния сделок и обеспечения безопасности. 

Таким образом, объекты цифровых правоотношений, как и сами правоот-
ношения в цифровой среде, являются неотъемлемой частью современного пра-
вового поля. Понимание сущности этих объектов, их классификация и харак-
терные черты играют ключевую роль в регулировании новых форм взаимодей-
ствия в информационном пространстве. Концептуальные основы объекта циф-
ровых правоотношений охватывают широкий спектр новых объектов, требую-
щих адаптации традиционных правовых категорий к условиям цифровой эпохи. 
Развитие правового регулирования в этой области должно учитывать особенно-
сти цифровых активов, интеллектуальной собственности и данных, а также ре-
шать вопросы трансграничной юридической практики и защиты прав участни-
ков цифровых отношений. В условиях быстрого развития технологий задача 
правового регулирования заключается в обеспечении баланса между иннова-
циями и правами граждан, защиты интересов всех участников цифровых право-
отношений и создания стабильной правовой среды для их функционирования. 
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The problems of using electronic evidence in the process of proving  

in civil proceedings 
 
The article discusses the problems of digitalization of justice, namely the need to use elec-

tronic evidence in the disclosure of evidence in court proceedings. Electronic document manage-

ment is an innovation of the present time. Electronic justice also has a direct impact on the institu-

tion of evidence, and modern procedural science is making multiple efforts to find its own special 

legislative niche for electronic evidence. 
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Деятельность по доказыванию является неотъемлемой частью судебного 
процесса, предоставляющей суду возможность осуществлять применение норм 
материального и процессуального права к обстоятельствам дела, а также на ос-
нове полученных сведений в процессе доказывания, осуществляемого сторона-
ми, определять такие обстоятельства, которые имеют особенно важное юриди-
ческое значение для разрешения дела по существу [3]. 

Институт «электронного правосудия» является достаточно объемным по 
своему содержанию и требует существенного совершения процессуального за-
конодательства и одновременного совершенствования технических возможно-
стей судов. 

В соответствии с действующей редакцией ч. 1 ст. 55 ГПК РФ «Доказа-
тельствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке 
сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутст-
вие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и раз-
решения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон 
и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказа-
тельств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов» [2]. 

В норме перечислены все виды доказательств, существующих в настоя-
щее время и принимаемые судами во внимание при оценке и исследовании до-
казательств по делу.  

Помимо письменных доказательств все чаще стороны прибегают к ис-
пользованию электронных документов, чей статус в качестве доказательств на 
сегодняшний день не определен, что вызывает сложности в квалификации ука-
занных доказательств и их допустимости. 

В соответствии с п. 11.1. ст.2 Федерального закона № 149-ФЗ от 
27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» под электронным документом понимается документированная инфор-
мация, представленная в электронной форме, т. е. в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, 
а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 
обработки в информационных системах [4]. Виды таких документов в настоя-
щее время не определены российским законодательством.  

Наиболее распространенным видом электронных доказательств в граж-
данском процессе выступает «электронный договор», который подписывается 
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ЭЦП (электронной цифровой подписью), тем самым подтверждая волеизъявле-
ние каждого участника электронного взаимодействия на подписание данного 
документа.  

Несмотря на отсутствие понятия «электронного договора» законодатель 
косвенно указывает на существование электронного документооборота, закреп-
ляя такие термины, как «ЭЦП», «участники электронного взаимодействия», 
а также электронный документ».  

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об элек-
тронной подписи» под ЭЦП понимается «информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписы-
ваемой информации) или иным образом связана с такой информацией и кото-
рая используется для определения лица, подписывающего информацию» [5]. 

В соответствии с п. 11 ст. 2 ФЗ № 63 от 06.04.2011 к участникам элек-
тронного взаимодействия следует относить лиц, осуществляющих обмен ин-
формацией в электронной форме государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также 
граждан [5]. 

Любые электронные документы, подписанные надлежащим образом, 
принимаются судами в качестве доказательств наравне с письменными доку-
ментами (доказательствами). С электронными образами сложнее. К ним отно-
сятся как к копиям бумажных документов, но оценивают более придирчиво. 
Это связано с тем, что образ легче видоизменить полностью или частично с по-
мощью графических редакторов [1]. 

В настоящее время наиболее часто используются такие электронные до-
кументы, как договоры и дополнительные соглашения; учетные и платежные 
документы; переписка сторон через Интернет с использованием электронной 
почты или мессенджеров; сканы и т. д. [6].  

В соответствии с ч. 1 ст. 71 ГПК РФ судьи при оценке и исследовании до-
казательств относят электронные документы к категории письменных доказа-
тельств, поскольку в данной статье закрепляется определение письменных до-
казательств, указывающее на то, что письменными доказательствами по делу 
выступают документы, выполненные в форме цифровой, графической записи, 
в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой 
связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», документы, подписанные электронной подписью в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, либо выполненные иным по-
зволяющим установить достоверность документа способом [2].  

По своему внутреннему убеждению, а также руководствуясь вышеука-
занной статьей судьи на практике относят электронные документы к письмен-
ным доказательствам, что зачастую затрудняет современное правоприменение. 
Оценку и исследование письменных доказательств суд производит самостоя-
тельно. Электронные доказательства находятся в сложных материальных фор-
матах на электронных носителях информации, работа с ними осуществляется 
посредством привлечения специалистов, обладающих уникальными знаниями, 
навыками и умениями в сфере компьютерной информации и электронного до-
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кументооборота. Например, некоторые электронные носители, такие как ЭЦП, 
содержащие доказательственную информацию, должны возвращаться их за-
конному представителю после оценки и исследования доказательств. В таком 
случае суд не может принимать во внимание доказательства, полученные на 
индивидуальном электронном носителе в качестве письменного доказательства, 
поскольку само доказательство существует только в единственном электронном 
виде, и обязательно должно быть возвращено правообладателю после исследо-
вания судом доказательств.  

Таким образом, следует обратиться к проблеме использования электрон-
ных доказательств в процессе доказывания в гражданском процессе. Сущность 
данной проблемы заключается в том, что процессуальное законодательство не 
содержит специально-определенных правил оценки электронных доказа-
тельств. В соответствии с этим суды оценивают электронные документы и об-
разы на свое усмотрение в рамках общих правил оценки доказательств и пись-
менных доказательств в отдельности.  

Мы считаем, что «электронные документы» должны выступать в суде 
в качестве отдельного самостоятельного вида доказательств. Электронные до-
казательства по своей природе не могут быть приравнены к письменным дока-
зательствам, поскольку они созданы и подписаны с помощью электронных ре-
сурсов, существуют лишь в единственном экземпляре и обязательно должны 
находиться только у законного представителя.  

В качестве примера необходимости совершенствования законодатель-
ства следует привести такой вид электронного документа как «электронный 
договор», который подписывается ЭЦП и направляется другой стороне по 
ЭДО. Данный договор создается при помощи компьютера с помощью тек-
стового редактора (электронного ресурса), затем подписывается электрон-
ной цифровой подписью, имеющейся у сторон договора. В данном случае 
даже подписи лиц не являются рукописными, они подписывают договор 
при помощи уникальной последовательности символов, удостоверяющих 
личность подписанта.  

Согласно п. 7 ст. 2 ФЗ № 63 от 06.04.2011 – ЭЦП подразумевает под со-
бой некий ключ, получение которого подтверждается специальным субъектом, 
выполняющим функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки 
электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные федеральным 
законом [5]. 

Электронный договор может быть направлен при помощи ЭДО (элек-
тронного документооборота). Так, например одна сторона договора при помо-
щи специальной программы «Сбис» направляет другой стороне данный дого-
вор для его подписания.  

Полученный итоговый договор стороны сохраняют на техническом уст-
ройстве (компьютере и пр.). 

Естественно, стороны могут распечатать и сохранить в письменном (пе-
чатном) виде такой договор для своей безопасности, но первоначальная сущ-
ность электронного договора остается неизменной – он создан и подписан при 
помощи электронных ресурсов.  
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Таким образом, для устранения пробела в правовом регулировании, 
мы предлагаем дополнить перечень доказательств в гл. 6 ГПК РФ «Доказа-
тельства», а именно закрепить новую ст. 71.1 «Электронные доказательст-
ва», в которой будет раскрыто определение: «Электронные доказательства – 
это способ получения информации об обстоятельствах, пригодный для рас-
смотрения и разрешения дела по существу, в форме электронного носителя, 
удобный для хранения и передачи с помощью электронных средств связи, 
содержащий признаки и сведения, позволяющие идентифицировать полу-
ченную информацию в соответствии с процессуальным порядком собирания 
доказательств». 

Также мы предлагаем дополнить абз. 2 ст. 55 ГПК РФ: «Эти сведения мо-
гут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, 
письменных и вещественных доказательств, электронных доказательств, ау-
дио- и видеозаписей, заключений экспертов».  

Таким образом, внедрение новых технологий связано со сложностями не 
только технического, но и процессуального характера. Тем не менее все выше-
сказанное позволит обеспечить создание системы «электронного правосудия», 
достижения доступности и удобства как для участников процесса, так и для су-
дей (аппарата суда). При этом внедрение электронных доказательств не станет 
препятствием, а наоборот укрепит традиционные принципы судебного процес-
са: законность, состязательность и равноправие сторон, диспозитивность, 
а также участие граждан в отправлении правосудия. 
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Цифровизация всех сфер общественной жизни привела к тому, что изо-

бражение гражданина стало неотъемлемой частью виртуальной реальности. 
Видеонаблюдение, социальные сети, онлайн-платформы и мобильные прило-
жения ежедневно фиксируют и распространяют визуальные цифровые данные 
о людях. Однако отсутствие четких правовых механизмов, регулирующих ис-
пользование и охрану таких данных, создает серьезные риски нарушения прав 
личности, включая право на частную жизнь, честь и достоинство. Разработано 
множество компьютерных программ для воспроизведения цифрового образа 
человека и создания виртуальной копии изображения, голоса, мимики и движе-
ний. Развитие цифровых технологий породило новые формы неправомерного 
использования изображения гражданина. Например, создание дипфейков, рас-
пространение фотографий без согласия лица, а также неправомерное использо-
вание изображений в коммерческих целях – все эти явления требуют эффектив-
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ной правовой защиты права человека на изображение. Дипфейк-технологии все 
чаще применяются для совершения мошеннических действий, для совершения 
преступлений против основ конституционного строя и государственной безо-
пасности. Кроме того, возникают и этические вопросы использования цифро-
вых аватаров и виртуальных копий человека после его смерти (концепция Death 
Tech или цифровое бессмертие). Таким образом, исследование проблем право-
вого регулирования использования и охраны изображения гражданина в цифро-
вой среде является актуальным и востребованным. 

Нормативно определения понятий «изображение гражданина» и «внеш-
ний облик» не закреплены в гражданском законодательстве. При этом п. 1 
ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации относит к изображени-
ям гражданина его фотографии, видеозаписи или произведения изобразитель-
ного искусства, в которых он изображен. При этом данный перечень не явля-
ется исчерпывающим. В юридической литературе отмечается, что «список яв-
но неполный и чересчур упрощенный» [1, с. 48]. В словаре русского языка под 
редакцией С. И. Ожегова под «изображением» понимается предмет, рисунок, 
изображающий кого-либо или что-либо; зрительное воспроизведение чего-
нибудь» [4]. В доктрине под «изображением гражданина» понимается визу-
альное представление личности, которое может быть зафиксировано на фото-
графии, видеозаписи или другом носителе. Это право связано как с защитой 
персональных данных, так и правами на личную жизнь человека и граждани-
на. Так, А. А. Николаева определяет изображение, как информацию доступную 
для визуального восприятия и содержащую неповторимые индивидуализи-
рующие признаки внешности изображаемого физического лица [3]. На наш 
взгляд, дефиниция понятия «изображение гражданина» должна быть закреп-
лена в Гражданском кодексе Российской Федерации в целях формирования 
единообразной практики применения положений об охране изображения гра-
жданина. Легальное определение может быть сформулировано следующим 
образом: «под изображением гражданина понимается доступное для визуаль-
ного восприятия воспроизведение индивидуализирующих признаков внешно-
сти изображаемого гражданина, зафиксированное на фотографии, видеозапи-
си, произведении изобразительного искусства или другом носителе, содержа-
щем облик изображенного гражданина». 

Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» стала новым 
источником обнародования изображений и информации. Но общедоступность 
какого-либо изображения (фото, видео) или голограммы не дают право на ис-
пользование этого изображения без согласия изображенного человека на рас-
пространение, кроме предусмотренных законом случаев.  

Много вопросов возникает в связи с участием несовершеннолетних в 
информационно-телекоммуникационных отношениях [2, с. 131]. В настоящее 
время широко распространено ведение блогов в сети «Интернет», которые со-
держат фото, видео с изображением детей блогеров, при этом данная деятель-
ность направлена на получение дохода от размещения рекламы [5]. Законода-
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тельство не содержит прямых указаний о механизме защиты интересов детей, 
изображения которых родители-блогеры публикуют на просторах Интернета. 
В соответствии со ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации родители 
обязаны защищать права несовершеннолетних в отношениях с любыми физи-
ческими и юридическими лицами, но возникает вопрос о контроле действий 
самих законных представителей. Считаем целесообразным по аналогии с тру-
довым законодательством установить правило о том, что если родитель, опе-
кун или законный представитель получает прибыль от публикаций изображе-
ния ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, то на ведение со-
ответствующих персональных страниц в социальных сетях и других Интер-
нет-ресурсах требуется разрешение органа опеки и попечительства. По дости-
жении четырнадцатилетнего возраста использование изображения несовер-
шеннолетнего гражданина законными представителями (родителями, усыно-
вителями, опекунами) возможно только с его согласия.  

Изображение гражданина подлежит охране как при его жизни, так и после 
его смерти. Согласно п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ после смерти гра-
жданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пе-
режившего супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей. При этом мне-
ние самого гражданина, который не знает с какой целью и в каком формате мо-
жет быть использовано его изображение после смерти, не учитывается. Пред-
ставляется целесообразным предоставить гражданину право при жизни преду-
смотреть в завещании условие об запрете использования наследниками или 
другими лицами его изображения с целью извлечения прибыли. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях стремительно-
го развития информационных технологий действующее законодательство, ка-
сающееся охраны права граждан на изображение, содержит некоторые пробелы 
и нуждается в совершенствовании.  
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мание сконцентрировано на OSINT как разведывательной дисциплине и ее инструментах, 

обеспечивающих поиск злоумышленников и привлечение их к ответственности. Согласно 
статистическим данным, с процессом компьютеризации количество преступлений в ин-
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В современной действительности практически каждый человек имеет 
доступ к Всемирной паутине. Интернет стал неотъемлемой частью общества 
настолько, что виртуальные ресурсы начали использоваться почти повсеместно. 
Глобальная сеть объединяет людей, позволяет быстро и удобно находить ин-
формацию, необходимую для обучения, расширения собственного кругозора, 
развития необходимых в жизни навыков. Интернет стал инструментом не толь-
ко для обыкновенных пользователей, но и для людей различных профессий 
и рода деятельности. Благодаря удобству и доступности физические и юриди-
ческие лица, коммерческие, государственные организации приняли стреми-
тельный приход информатизации. Как известно, информатизация – процесс, 
в ходе которого информационные ресурсы, системы внедряются в обществен-
ную жизнь, удовлетворяя потребности своих пользователей.  

Информатизация, несомненно, является верным решением для современ-
ного общества, однако, как и любой процесс, он нуждается в постоянном кон-
троле. Из-за того, что информационное поле предоставляет каждому пользова-
телю безграничное количество данных, возможность передавать информацию 
как от своего имени, так и сохраняя анонимность, в любую точку мира, вне за-
висимости от внешних факторов, появляется вполне ожидаемая угроза. Для 
стабилизации глобальной сети появились такие отрасли как Информационная 
безопасность, ФСБ, Роскомнадзор, призванные сделать пользование Интерне-
том комфортным и правомерным. Какие же опасности могут ждать любого че-
ловека в сети? Угрозу для пользователя несут следующие явления: 

– Фишинг. Мошенники используют данную схему, чтобы завладеть дан-
ными пользователя, получить доступ к личной информации, такой как адреса, 
банковские счета и т. п. (рассылки вредоносного ПО, писем о помощи, подделка 
официальных аккаунтов и т. д.); 

– Кардинг. Зачастую проявляется как атака на сайты интернет-магазинов 
или перехват данных банковских карт; 

– Фарминг. Суть фарминга заключается в подделывании злоумышленни-
ками сайтов банков и иных финансовых организаций. 

– Социальная инженерия. Такой вид мошенничества происходит с помо-
щью взлома личных аккаунтов пользователей мессенджеров и социальных се-
тей и вымогательства от лица другого человека. 

На данном этапе, чаще всего фиксируется большое количество кибератак, 
которые относятся к ранее указанным фишингу и социальной инженерии 
[5, с. 6]. 

Данный список включает в себя лишь самые распространенные виды мо-
шенничества в Интернете. Проблему неправомерных действий в цифровой сре-
де изучает киберкриминалистика.  

Киберкриминалистика – специальная область информационной безопас-
ности, объектом которой является изучение, расследование, устранение непра-
вомерных действий, совершенных в сети или с помощью сетевых устройств. 
Иначе она называется форензика. 

Для контроля за безопасностью в информационном поле существуют 
представители Информационной безопасности. Благодаря работникам данной 
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сферы злоумышленники в сети обнаруживаются и наказываются. В сфере фо-
рензики существует такой инструмент как OSINT (Open source intelligence, что 
в переводе на русский означает «Разведка по открытым источникам»). Он несет 
функцию разведывательной дисциплины, которая изучает, ищет и анализирует 
данные о пользователе. Благодаря OSINT сотрудники Информационной безо-
пасности могут совершать поиск злоумышленников и привлекать их к ответст-
венности, соответствующей действующему законодательству стран, в которых 
были зарегистрированы злоумышленники. Помимо уже указанного выше, 
OSINT форензика для своих задач использует и другие инструменты: 

– Access Data Forensic Toolkit; 
– Encrypted Disk Detector; 
– Browser Forensic Tool; 
– The Sleuth Kit [6]. 
Данный перечень содержит в себе не все инструменты для обеспечения 

информационной безопасности, однако указанные являются самыми исполь-
зуемыми на сегодняшний день. 

Положительных результатов удается добиться не только с помощью спе-
циализированных органов, но и нормативно правовых актов, предусматриваю-
щих наказания за правонарушения в информационном поле, а также регулиро-
вание поведения в Интернете. Рассмотрим Федеральный закон от 26 июля 2017 
года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструкту-
ры Российской Федерации». В данном документе описаны требования к безо-
пасности в информационной сети. В ст. 4 «Принципы обеспечения безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры» отражены принципы рабо-
ты обеспечения информационной безопасности:  

Принципами обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры являются: 

1) законность; 
2) непрерывность и комплексность обеспечения безопасности критиче-

ской информационной инфраструктуры; 
3) приоритет предотвращения компьютерных атак [1, ст. 4]. 
Таким образом, информационное поле охраняется не только специализиро-

ванными органами, но и регламентируется рядом нормативно правовых актов. 
Правонарушения в сфере информационной безопасности имеют неутеши-

тельную динамику, качество, скорость и эффективность их раскрытия нельзя 
признать удовлетворительным. С помощью интернет-ресурсов злоумышленни-
ки могут не только присваивать денежные средства, личную информацию 
о жертве, но и распространять наркотики и психотропные вещества. Из этого 
следует, что следующим этапом в обеспечении безопасности пользователя 
должно стать тотальное отслеживание интернет-пространства на предмет рек-
ламы наркотических, психотропных веществ, оружия. Необходимо повысить 
наступательность при проведении оперативных мероприятий в анализируемой 
сфере, также на постоянной основе необходимо проверять сообщества, дар-
ксайты. Кроме того, стоит усовершенствовать программы для точного опреде-
ления местонахождения преступников через IP-адрес, а также улучшить про-
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граммы, которые будут автоматически находить в Интернете любую рекламу 
или сообщение о распространении подобного рода объектов и веществ 
[2, с. 1647]. 

Для улучшения эффективности противодействия киберпреступности не-
обходимо: 

– ужесточить меры пресечения правонарушений в Сети; 
– создать больше специализированных учреждений для обучения и подго-

товки специалистов по вопросам информационной безопасности; 
– привлекать молодежь и пожилых людей к изучению правил по пользо-

ванию Интернетом; 
– увеличить нынешний штат специалистов информационной безопасности; 
– повысить квалификацию нынешних специалистов информационной 

безопасности [4, с. 66]. 
Также можно сделать вывод о целесообразности существенного расшире-

ния полномочий прокуратуры в рассматриваемой области, так как совместные, 
правильно организованные и согласованные действия органов информационной 
безопасности, следствия, обвинения, суда и экспертов дают реальную возмож-
ность правильно оценить состав преступления, идентифицировать его участни-
ков и решить другие вопросы, позволяющие в конечном итоге раскрыть уголов-
ные дела по факту совершения киберпреступлений. Вместе с тем необходимо 
организовать системность как применения имеющихся киберкриминалистиче-
ских категорий в уголовном процессе, так и оперативное внедрение новых на-
учно обоснованных рекомендаций, что обусловлено поступающими вызовами 
со стороны преступников, применяющих все более совершенные средства для 
осуществления своих деяний [3, с. 182]. 
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На сегодняшний день, можно констатировать тот факт, что цифровое про-
странство – это наш второй мир, в котором мы проводим колоссальное количе-
ство времени. Новостные онлайн-ленты, веб-сайты, онлайн-форумы, всевоз-
можные программы для трудовой деятельности и многое другое – все это неве-
роятно облегчает нашу жизнь, однако у каждого явления есть свои как положи-
тельные стороны, так и отрицательные.  

Интернет оказывает значительное влияние на разнообразные аспекты 
жизни человека. Это касается как его повседневной деятельности, так и психи-
ческого и физического здоровья. Исследования показывают, что постоянное 
взаимодействие с цифровыми технологиями и Интернетом влияет на изменения 
и в социальном взаимодействии. Социальные сети и онлайн-коммуникации из-
меняют привычные формы общения, что может привести к ощущению одино-
чества и снижению уровня эмпатии. Особенно интересным представляется 
влияние информационных технологий на несовершеннолетних, у которых, за-
частую отсутствует цифровая культура при работе с интернет-ресурсами, и их 
права в сети Интернет. Относительно подростков, можно выделить три группы 
информационных прав: 

1) конституционные права (свободно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию любым законным способом) [3]; 

2) права, связанные с защитой информации имеющейся у несовершенно-
летнего и о несовершеннолетнем; 

3) права и интересы, связанные с защитой от воздействия негативной ин-
формации [1]. 

Все эти права могут нарушаться вследствие бездумного нажатия на, каза-
лось бы, красивые безопасные сайты или ссылки приходящие от «Госуслуг». 

Для большинства киберпреступников именно несовершеннолетние стано-
вятся мишенью для совершения противозаконных действий. Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) и Федеральная служба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) ведут актив-
ную деятельность по пресечению действий злоумышленников в сети Интернет. 
Например, в этом году, на основании ч. 1.1. ст. 10.6 Федеральный закон «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» [6], был 
создан реестр владельцев различных групп, блогов с численностью подписчи-
ков более 10 000 человек. Замысел данного новшества в том, что пользующиеся 
наибольшей популярностью блогеры обязаны удалять у себя на страницах про-
тивоправный контент, включая пропаганду наркотиков, склонение к суициду, 
призывы к действиям, несущим общественную опасность, детскую порногра-
фию и другое. Однако даже эта мера не сможет обеспечить должного эффекта 
в защите прав пользователей, особенно тех, кто не достиг совершеннолетия. 
Также действует Федеральный закон «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию», который своей целью имеет защиту де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию [7]. Есть 
и другие нормативные правовые акты, регулирующие данный вопрос, которые 
в большинстве своем носят подзаконный характер, поэтому правовое регулиро-
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вание информационной безопасности представляет собой реструктурированный 
и разобщенный массив норм, которые, на данный момент, в комплексе не при-
меняются.  

Несовершеннолетние ежедневно подвергаются влиянию деструктивной 
информации в сети Интернет. Одним из самых распространенных методов 
влияния на неокрепшие умы и психику детей является – кибербуллинг [5]. Со-
гласно данным, ВЦИОМ 25 % детей хотя бы раз в жизни сталкивались с трав-
лей в Интернете [2], однако 25 % это только та часть, которая поделилась с ро-
дителями таким негативным опытом, поэтому этот процент нельзя считать даже 
близко приближенным к реальной ситуации. К сожалению, интернет-травля яв-
ляется средством, побуждающим ребенка пойти на самоубийство. На это влияет 
и тот фактор, что зачастую ребенок по каким-то причинам боится кому-либо 
рассказать о начавшимся против него кибербуллинге. Как правило, это связано 
с недостаточно доверительными отношениями между родителями и ребенком, 
бывают и случаи, когда ребенок решился открыться родителям, однако в ответ 
не получил должного внимания к своей проблеме из-за уверенности взрослых, 
что онлайн-угроза не имеет под собой реальных опасений за его жизнь. Это 
мнение ошибочно, и имеет массу примеров, стоит только вспомнить «группы 
смерти», которые вызвали широкий общественный резонанс в 2016 году, где 
«кураторы» прямо оказывали давление на подростков угрозами различного ро-
да, и детская психика не выдерживала, из-за этого в 2016 году самоубийство со-
вершили 712 несовершеннолетних [8].  

Безусловно, существуют и другие формы негативного воздействия на не-
совершеннолетних в Интернете, и здесь возникает вопрос «Как защитить ре-
бенка и его права в цифровом пространстве?». Например, С. М. Миронова вы-
ступает за синтез триады элементов, которые помогут выработать системный 
подход к рассматриваемой проблеме, – юридического, технологического и со-
циального, где помимо правовых норм должны «включиться» семья, как наибо-
лее важный социальный регулятор, а также должны быть разработаны техноло-
гии для, преимущественно, превентивного действия по предупреждению циф-
ровых преступлений против подростков [4]. И действительно, на данный мо-
мент, в сфере защиты прав подростков в Интернете нет взаимосвязи трех важ-
ных компонентов: юридического, социального и технологического. Поэтому 
чтобы качественно повлиять на ситуацию по защите информационных прав 
подростков в Интернете необходимо применять комплекс следующих мер: 

– систематизировать законодательство РФ, касающееся данного аспекта, 
закрепить легальные определения понятиям, которые касаются правонаруше-
ний, совершаемых в Интернете, например, «кибербуллинг», «секстинг», «фи-
шинг»; 

– проводить в школах или колледжах, хотя бы раз в полгода анонимные 
опросы учеников, по поводу не подвергаются ли они интернет-травле и в случае 
обнаружения такового незамедлительно сообщать родителям, с привлечением 
психолога, разъясняя возможные последствия отсутствия реакции от них; 

– проводить в школах кроки по поводу цифровой культуры и кибербе-
зопасности с уклоном на психологический аспект, это поможет выработать 
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«иммунитет» подростка к возможным нападкам цифровых преступников 
и агрессии; 

– пожалуй, самое долгореализуемое, но самое эффективное, предложе-
ние – это создать технологии, которые автоматически будут блокировать груп-
пы, сайты с запрещенным и опасным контентом, данная мера поможет защи-
тить информационные права не только подростков, но и пользователей Интер-
нета в целом. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
в настоящее время защита прав несовершеннолетних в цифровой среде нахо-
дится на низком уровне, ввиду совокупности юридического, технологического и 
социального факторов. 

Актуальность защиты прав несовершеннолетних в цифровой среде обу-
словлена стремительным развитием технологий и всеобщей цифровизацией 
общества. Исследования показывают, что дети и подростки проводят в Интер-
нете значительную часть времени, что подвергает их различным рискам: от 
кибербуллинга до преследований и незаконного использования их личных 
данных. 

Несмотря на разработку международных стандартов и национального за-
конодательства, направленного на защиту несовершеннолетних пользователей 
Интернета, реальная обстановка все еще далека от идеала. Юридические меха-
низмы часто отстают от динамично развивающегося цифрового мира, их при-
менение и эффективность вызывают вопросы. Технологические компании, раз-
рабатывающие программное обеспечение и интернет-ресурсы, также часто не 
учитывают необходимость встроенных средств защиты несовершеннолетних 
лиц. Социальный фактор связан с недостаточной осведомленностью как самих 
детей, так и их родителей о потенциальных угрозах в сети и способах защиты 
от них. 

Усиление государственной политики в данной области, включая разработ-
ку и внедрение учебных программ по цифровой грамотности, строгий контроль 
за соблюдением законодательства интернет-компаниями и создание эффектив-
ных инструментов реагирования на цифровые угрозы, может существенно по-
высить уровень защиты прав подростков в Интернете. Важно также обеспечить 
международное сотрудничество для борьбы с трансграничными преступления-
ми в сети, которые затрагивают интересы несовершеннолетних. 

Внимание к проблеме должно быть комплексным. Четкая правовая база, 
передовые технологии защиты, информирование общественности и активная 
позиция государства способны минимизировать риски и создать условия для 
безопасного использования Интернета детьми и подростками. 
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В современное время в век активного внедрения в различные профессио-

нальные сферы деятельности новейших высокотехнологичных достижений 
науки, использование компьютерных, информационно-коммуникационных 
и нейросетей, интеллектуальных систем, искусственного интеллекта и других 
достижений научно-технического прогресса, представить себе деятельность по 
расследованию преступлений без их использования невозможно.  

С этими процессами связана актуальность и необходимость исследования 
вопросов информатизации и использования возможностей искусственного ин-
теллекта в криминалистике и уголовно-процессуальной деятельности следова-
теля, дознавателя, следователя-криминалиста. 

Актуализирует исследовательский интерес и те обстоятельства, что борь-
ба с преступностью рассматривается государством как наиболее важное и при-
оритетное направление в сфере обеспечения безопасности общества и государ-
ства, а внедрение и использование технологии искусственного интеллекта от-
крывает новые перспективные возможности в раскрытии и расследовании пре-
ступлений, существенно повышает оперативность реагирования правоохрани-
тельных органов на противоправное поведение, эффективность деятельности 
органов предварительного расследования по формированию доказательствен-
ной базы, изобличающей преступника, ускорение процесса расследования, 
улучшение качества следственной работы, а также возможность предупрежде-
ния совершения нарушений уголовного закона.  

По мнению Д. А. Кравцова, «обеспечение приемлемого уровня безопас-
ности является приоритетным направлением в функционировании государства 
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в целом, в связи с чем, способность искусственного интеллекта собирать, от-
слеживать и анализировать такой огромный поток всевозможных данных для 
этой деятельности, является весьма эффективной» [15].  

Правовое регулирование использования систем искусственного интеллек-
та в настоящее время находится на этапе подготовки и обсуждений. К числу 
правовых основ для разработок и реализации технологии искусственного ин-
теллекта в Российской Федерации можно отнести федеральные законы, в кото-
рых содержатся нормы об информационных интеллектуальных системах [1], 
указы Президента Российской Федерации, многочисленные акты Министерств 
и ведомств. 

Одними из основополагающих нормативных актов в Российской Федера-
ции, регулирующих правовую основу искусственного интеллекта являются Фе-
деральный закон от 24 апреля 2020 года № 123-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального регулирования в целях создания необходимых 
условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта 
в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве 
и внесении изменений в ст. 6 и 10 Федерального закона «О персональных дан-
ных» [2] и Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года 
№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», ут-
вердивший «Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года» [3]. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.04.2020 года № 123-ФЗ «Искус-
ственный интеллект – это комплекс технологических решений, позволяющий 
имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 
решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении кон-
кретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интел-
лектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений вклю-
чает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, в том числе 
информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные 
технические средства обработки информации, программное обеспечение, в ко-
тором используются методы машинного обучения, процессы и сервисы по об-
работке данных и поиску решений» [2]. 

Так, С. А. Ефимова определяет искусственный интеллект как «способ-
ность технического устройства, управляемого компьютерной системой, выпол-
нять задачи, подлежащие решению рациональным человеческим интеллектом. 
Данные системы или устройства должны иметь свойства характерные челове-
ческому разуму – способность мыслить, рассуждать, принимать решение, де-
лать выбор и получать опыт на основе проделанной работы» [10]. 

В. В. Бычков считает, что искусственный интеллект – это «компьютерно- 
программное обеспечение, используемое для раскрытия и расследования пре-
ступлений, способное не только решать задачи следственной деятельности, но 
и самосовершенствоваться с целью повышения эффективности деятельности 
правоохранительных органов» [7]. 

О. Н. Палиева и И. А. Семенцова полагают, что «искусственный интел-
лект – это определенная компьютерная программа, размещенная в вычисли-
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тельной системе и адаптированная под обстоятельства окружающей среды, ко-
торая способна имитировать интеллектуальную деятельность человека» [18]. 

Несмотря на многовариативность интерпретации, все понятия объединя-
ют некоторые признаки: компьютерное программное обеспечение, имитация 
интеллектуальной деятельности человека, адаптация для решения задач дея-
тельности, способность самосовершенствоваться. 

В последние годы в криминалистике в среде научного сообщества актив-
но дискутируется вопрос их использования для решения задач раскрытия и рас-
следования преступлений.  

Ученые-процессуалисты и криминалисты утверждают, что «возможности 
применения технологических систем искусственного интеллекта в деятельно-
сти по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, достаточ-
но широки и разноплановы» [9] и «могут и должны быть интегрированы в ра-
боту органов расследования в качестве инновационных инструментов ее орга-
низации и осуществления поиска доказательственных и иных данных» [6].  

Иными словами, современные инновационные технологические средства 
на основе искусственного интеллекта для уголовно-процессуального и крими-
налистического обеспечения процесса расследования преступлений – это акту-
ально, перспективно и неизбежно в условиях стремительного технологического 
прогресса, жизненно необходимо не только вчера, сегодня, но и в долгосрочной 
перспективе.  

В настоящее время следователь-криминалист активно использует искус-
ственный интеллект в целях:  

– обработки огромного массива информационных ресурсов для выявле-
ния сведений, имеющих значение для уголовного дела (Big Data) и представ-
лять их в формате, наиболее приемлемом и понятном для заинтересованных 
лиц; 

– распознавания индивидуальных признаков объектов, а именно образов, 
лиц, номерных знаков, автомобилей и др. Так, в России была разработана сис-
тема распознавания лиц NtechLab, которая применяется на железнодорожных 
станциях в целях управления пассажиропотоком, розыска преступников и про-
павших людей. Система в течение трех секунд распознает лица на видео, срав-
нивает результаты с базами данных, куда загружены портреты разыскиваемых, 
и при совпадении отправляет оповещение правоохранителям об обнаружении 
субъекта; 

– проведения анализа финансовых транзакций, аудиозаписей и видеоза-
писей. Так, при расследовании уголовного дела о массовых беспорядках в аэ-
ропорту Махачкалы было изъято более 3 тысяч файлов общим объемом в не-
сколько терабайт. Детальный осмотр этих данных с использованием специаль-
ных программных продуктов проводился группой сотрудников несколько ме-
сяцев. В результате удалось идентифицировать свыше 400 человек. По другому 
делу о событиях в Республике Башкортостан аналогичным путем идентифици-
рованы 76 лиц, участвовавших в массовых беспорядках и нападениях на со-
трудников правоохранительных органов [17]; 
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– автоматизации процесса сбора и анализа улик и данных, использования 
алгоритмов машинного обучения для выявления закономерностей и взаимосвя-
зей между различными уликами и событиями; 

– автозаполнение процессуальных документов, что позволяет автозапол-
нять определенные параметры, такие как времени, места, имени следователя, 
исправлять ошибки и неточности, допущенные лицом, составлявшим документ, 
переводить устную речь в письменную, а это сокращает время и силы следова-
теля, затраченные на составление документа. 

Особую значимость имеет применение искусственного интеллекта в спе-
циализированных экспертно-криминалистических системах, которые широко 
применяются в настоящее время и способны «распознавать криминальную си-
туацию, находить возможные варианты ее расследования, давать практические 
рекомендации [8]. Известны такие экспертные системы, как «Наркоэкс», «Бал-
экс», «Кортик», «Маньяк», «Спрут», «Полюс» другие [4]. 

В настоящее время все большую популярность приобретает применение 
современных технологий цифровой фиксации доказательств и иной информа-
ции, связанной с производством следственных действий. Например, специаль-
ное программное обеспечение «МСР-ТВ» включает в себя ноутбук и цифровой 
фотоаппарат, что позволяет получать криминалистические фотографии с тек-
стовым, графическим или звуковым комментарием, которые являются нагляд-
ным и многоканальным документом, представление результатов которого 
обеспечивает возможность по графическому моделированию последовательно-
сти действий лица при совершении преступления. По мнению Е. П. Ищенко, 
«указанный комплекс дает возможность более эффективной работы с использо-
ванием информационно-справочной компьютерной системы с выходом в Ин-
тернет» [13].  

В качестве еще одного примера можно привести фотокамеру с GPS-
модулем, которая предназначена для геокодирования результатов съемки на 
месте происшествия. Такой метод работы позволяет получить компьютерный 
план-схему с линейными размерами зафиксированных объектов, указанием их 
положения и взаимного расположения, сведениями о времени и месте произ-
водства следственного действия. Так, при проведении следственных мероприя-
тий по поиску останков Великого князя Михаила Александровича Романова 
(младшего брата Николая II, убитого в июне 1918 года) и его секретаря в Перм-
ском крае применяется георадар, отрабатываются различные версии о местах их 
возможного нахождения [17]. 

Огромные возможности имеет и современный комплект, предназначенный 
для проведения осмотра и фиксации обстановки места происшествия, сбора не-
обходимых материалов и информации для дальнейшего исследования.  

Использование его позволяет производить осмотр места происшествия 
в кратчайшие сроки с получением изображений и видеоряда обстановки места 
происшествия с различных ракурсов и полной детализацией объектов, при по-
мощи специализированного программного обеспечения данный комплект по-
зволяет строить точную 3D-модель любых объектов, с последующим примене-
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нием для метрологически корректных измерений, проверок, составление про-
екций и моделирования различных ситуаций [14].  

Также стоит уделить внимание беспилотным летательным аппаратам, 
применение которых в уголовном судопроизводстве, по мнению Ж. Ж. Жанту-
реева, «может облегчить работу органа уголовного преследования в расследо-
вании уголовных правонарушений, также будет способствовать раскрытию 
и предотвращению правонарушений» [11].  

Применение беспилотных летательных аппаратов возможно при обследо-
вании местности для поиска пропавших людей, обнаружения обломков техники, 
проведения осмотра места происшествия [12], фиксации масштабных мест 
происшествий, таких как места крушения воздушных судов, обширных мест 
техногенных происшествий, т. е. тех мест, которые сложно полностью запечат-
леть несколькими кадрами с земли, для формирования полного представления 
об обстановке происшествия; производства ориентирующей съемки, которая 
осуществляется с целью запечатления общего вида места происшествия с охва-
том окружающей обстановки, относительно определенных ориентиров; фикса-
ции различных экологических преступлений либо их последствий, в результате 
незаконной рубки, уничтожении или повреждении лесных насаждений, загряз-
нения вод, фактов незаконной охоты и т. д.; фиксации деяний или событий, не 
оконченных к моменту прибытия правоохранительных органов [16]. 

Так, для рекогносцировки местности в Свердловской области, где были 
обнаружены останки царской семьи, следователями-криминалистами Следст-
венного комитета Российской Федерации были использованы данные аэрофото-
съемки, получены видео- и фотоматериалы с использованием квадрокоптера. 
Эти данные были сопоставлены с картами начала ХХ века и схемами, состав-
ленными в 1919 году следователем Николаем Соколовым, который расследовал 
обстоятельства гибели царской семьи. В итоге было определено точное место 
расположения Старой Коптяковской дороги [17]. 

Одной из последних всемирно известных разработок в сфере искусствен-
ного интеллекта является чат-бот ChatGPT – обучаемая нейросетевая языковая 
модель, способная реализовывать модели языкового предсказания на основе 
технологии глубокого машинного обучения.  

ChatGPT может найти широкое применение в проведении юридических 
исследований, составлении документов, поиске ценной информации в огром-
ных массивах юридических текстов, документов, решений и др., тем самым су-
щественно сокращая временные человеческие затраты. 

В процессе расследования преступлений возможности, заложены в чат-
боте ChatGPT могли бы быть востребованы по различным направлениям, к чис-
лу которых можно отнести использование данного или подобного сервиса по 
следующим вопросам: доказывания, избрания меры процессуального принуж-
дения, составления процессуальных документов, предварительного расследова-
ния уголовных дел, выдвижения следственных версий, назначения экспертиз и 
другие [5]. 
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Столь стремительное развитие современных достижений научно-
технического прогресса в части использования и внедрения технологии искус-
ственного интеллекта в процессе расследования преступлений и его кримина-
листического обеспечения уже сейчас определяют векторы развития будущего. 
И сегодня мы стоим на пороге, когда завершится процесс апробации и в прак-
тику войдут системы идентификации по биометрии, использование технологии 
дополненной реальности, трехмерное моделирование и виртуальная реаль-
ность, оценка психологического состояния человека, дигитализация уголовного 
процесса и многое другое. 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А. И. Баст-
рыкин заявил, что использование современных инновационных возможностей 
в раскрытии преступлений прошлых лет позволило в текущем 2024 году рас-
крыть 4 169 преступлений прошлых лет, что на 5 % больше аналогичного пе-
риода прошлого года [17]. 

Говоря об огромном потенциале использования искусственного интеллек-
та при расследовании преступлений и современных возможностях его исполь-
зования, следует сказать и о проблемах трансформации уголовно-
процессуальной деятельности в условиях тотальной цифровизации. 

Анализ современных научных источников в исследуемой сфере, позво-
ляет обозначить следующие проблемы переходного к цифровизации периода, 
которые ученые-процессуалисты и криминалисты считают глобальными 
и многовекторными, а именно формирование законодательной базы, органи-
зационные, финансовые, подготовки кадрового потенциала, этические и 
нравственные, соблюдение базовых прав, свобод человека, защита персо-
нальных данных и конфиденциальность, подотчетность и прозрачность, соз-
дание механизмов апелляций и мониторинга, интеграции цифры в правопри-
менительную практику. 

Мы можем обозначить пока только отдельные аспекты проблемных сфер, 
поскольку поиск их решения процесс длительный, комплексный, взаимозави-
симый, требующих взаимодействия научных, технических, правотворческих, 
финансовых, организационных, политических, экономических и других потен-
циалов. 

Однако еще вчера, а уж тем более сейчас и безотлагательно для эффек-
тивного использования технологии искусственного интеллекта при расследова-
нии преступлений можно и нужно предпринять шаги по разработке и апроба-
ции комплекса мероприятий системы интеллектуальной поддержки кадрового 
потенциала следствия, который включает в себя: 

– информирование сотрудников органов предварительного следствия, 
дознания, следователей – криминалистов, оперативных сотрудников, экспертов 
криминалистов о тех возможностях, которые открываются с «цифрой»; 

– проведение научных практикоориентированных обучающих семинаров, 
курсов повышения квалификации, обучения и переобучения; 

– распространение передового опыта использования инновационных тех-
нологий; 
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– корректировка программ профессиональной подготовки ведомственных 
вузов; 

– введение в штаты органов предварительного расследования новых 
должностей специалистов, владеющих «цифровыми» компетенциями; 

– разработку, апробацию и внедрение новых методик расследования пре-
ступлений с использованием достижений и возможностей искусственного ин-
теллекта. 

Использование искусственного интеллекта в расследовании преступлений 
и деятельности следователя-криминалиста имеет огромный потенциал для по-
вышения эффективности уголовного судопроизводства и быстроты расследова-
ния преступлений. Однако реализация тотальной цифровизации деятельности 
требует сбалансированного подхода, учитывающего вызовы, которые связаны 
с внедрением новой качественно высокой системы интеллектуальной поддерж-
ки дигитализации уголовно-процессуальной деятельности и ее криминалисти-
ческого обеспечения. 
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Сегодня немаловажным аспектом цифровизации государственного управ-
ления выступают идеи по вовлечению искусственного интеллекта (далее – ИИ) 
в государственный и гражданский обороты. Доподлинно не определено, являет-
ся ли ИИ субъектом права или нет. Способен ли он нести бремя самостоятель-
ного владения имеющимися у него правами и обязанностями?  

Законодателем предпринята попытка по определению сущности ИИ как 
правового элемента. Под искусственным интеллектом сегодня понимается – 
комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные 
функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее задан-
ного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, со-
поставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности че-
ловека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-
коммуникационную инфраструктуру (в том числе информационные системы, 
информационно-телекоммуникационные сети, иные технические средства об-
работки информации), программное обеспечение (в том числе, в котором ис-
пользуются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке 
данных и поиску решений [1]. 

Анализируя данное понятие, мы задаемся рядом вопросов. Каким образом 
можно будет искусственному интеллекту привить когнитивные функции в том 
объеме, чтобы правовое решение жизненной ситуации гражданина, скажем, об-
ратившегося в какой-либо государственный орган, было всесторонним, полным 
и законным? А способен ли будет данный ИИ искать комплексное решение, ес-
ли вопрос гражданина, касается более обширного законодательного разреше-
ния, учета имеющейся правоприменительной практики, особенностей правово-
го регулирования в различных субъектах Российской Федерации, нежели его 
просьба в заявлении? А как быть с вопросом ошибочного решения, справедливо 
отметим, что повторное обращение в этот же государственный орган снова бу-
дет «поручено» этому же ИИ, а значит, и решение, возможно, будет вновь оши-
бочным. Разумеется, раз мы задаемся данными вопросами, следовательно, их 
уже можно решить, скажем, предусмотреть программные алгоритмы, которые 
будут имитировать поступательное решение вопроса, по аналогии с действиями 
человека-специалиста. Однако на данный момент решения вопросов подобным 
не предусмотрено. 

Следовательно, возникает ряд вопросов, касающихся ответственности за 
совершенные ошибки в ходе рассмотрения заявлений и жалоб, принятия про-
цессуальных решений и прочего. Ответственность за это будет нести, програм-
мист, государственный или муниципальный орган, функции которого ИИ будет 
исполнять, или же сам ИИ? 

Предпринятая законодателем легитимизация процессов разработки и вне-
дрения в оборот ИИ, имеет место быть, на наш взгляд, при наличии достойного 
уровня работы исключительно на относительно самостоятельном уровне ин-
формационных алгоритмов, что в целом и является самим искусственным ин-
теллектом. На данном же начальном этапе, когда алгоритмизация простейших 
правовых процессов не решена, говорить о некой самостоятельности в получе-
нии результатов работы ИИ, сравнимых с когнитивной деятельностью человека, 
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преждевременно, а рассматривая данный вопрос в перспективе развития ИИ 
с учетом его технологических особенностей, на наш взгляд, крайне нежелатель-
на. Подчеркнем, что, отпуская на самостоятельное пребывание ИИ в сети так-
же, как мы полагаем, будет большой ошибкой, поскольку высока вероятность 
воздействия на его алгоритмы с третьей стороны, следовательно, возникает уг-
роза создания как такового «негативного ИИ», как средства или оружия против 
его так называемой страны-обладателя. Но, как мы знаем, границы в сети Ин-
тернет имеют весьма условное значение, и создание сетевых рамок или границ 
и вовсе невозможно. Так и способы ограничения пребывания в пространстве 
Сети, по аналогии с пребыванием субъекта в физическом Мире, естественно, не 
имеют смысла. В данном случае нужен подход от обратного, т. е. от самой сути 
ИИ и его специфики места нахождения. 

Сегодня, когда развитие цифровых сервисов происходит стремительными 
темпами, мы уже можем говорить о созданном серьезном фундаменте цифрово-
го государственного управления. Согласно данным Минцифры в начале 2024 
года порядка 90 % государственных услуг оказываются посредством электрон-
ного формата с использования государственного портала «Госуслуги», а коли-
чество авторизованных пользователей достигло более 90 млн. пользователей 
[4, с. 6952]. 

По нашему мнению, можно назвать передовиком цифрового сервисного 
обслуживания электронный ресурс Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации, в арсенале которой служит цифровой сервис по взаимодействию 
с данным налоговым органом. По данным официального сайта Федеральной 
налоговой службы услуги в онлайн формате предоставляются по следующим 
направлениям: «Личные кабинеты» – ФЛ, Самозанятых, ЮЛ, ИП, Иностранной 
организации; «Регистрация бизнеса» – государственная онлайн регистрация, 
Выбор типового устава, Создать свой бизнес; «Сведения об ИНН» – Подача за-
явления, Сведения об ИНН для ФЛ и ЮЛ; «Уплата налогов и пошлин» – Уплата 
налогов и пошлин ФЛ, ЮЛ, ИП; «Риски бизнеса»; Налоговые калькуляторы; 
«Сведения из реестров»; «Налоговый учет»; «Задолженность/банкротство»; 
«Электронный документооборот»; «Меры поддержки»; «Справочная информа-
ция» и другие [5].  

Стоит отметить, что в структуре государственного управления, скажем, 
для руководителей государственных органов также существуют цифровые ин-
струменты для организации работы и деятельности учреждений.  

Так, Федеральным казначейством Российской Федерации осуществляется 
выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подпи-
си руководителей и иных лиц учреждения [6].  

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом 
ведется предоставление услуг по направлениям: «Продажа имущества»; «Ин-
формация по заявителям религиозных организаций»; «Федеральные земельные 
участки»; «Аренда федерального имущества», «Государственные закупки»; 
«Межведомственное взаимодействие»; «Федеральные целевые и государствен-
ные программы»; «Международное сотрудничество»; «Обзор судебных дел»; 
«Противодействие коррупции»; «Корпоративное управление и другие» [7].  

Официальный реестр для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях содержит функции по предоставлению сведе-
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ний: «Информации об учреждениях»; «Реестр организаций»; «Реестр государ-
ственных заданий»; «Перечни (классификаторы) услуг и работ»; «Информация 
о потенциальных участниках отбора и исполнителя социальных услуг»; «Ана-
литические отчеты»; «Статистические отчеты»; «Рейтинг информационной от-
крытости»; «Лидеры и аутсайдеры по размещению информации» [8].  

Так вышеназванные ресурсы являются лишь частью большого цифрового 
инструментала, созданного на данный момент для непосредственного осущест-
вления государственного управления на местах. 

Данные виды предоставляемых государственных цифровых инструментов 
в полной мере соответствуют Стратегии цифровой трансформации государст-
венного управления, разработанной и актуализированной в 2024 году Прави-
тельством Российской Федерации, согласно которой к 2030 году органы власти 
всех уровней должны прейти на электронный документооборот [2]. 

Однако, отметим тот факт, что хоть наличие данных сервисов и соответст-
вует цели по развитию систем цифрового государственного управления, но, по 
нашему мнению, на сегодня это все сводится к тому, что эти сервисы просто за-
меняют физическое посещение данных органов посредством использования 
цифрового «канала» взаимодействия с ним. Здесь кроется проблема простого 
перевода предоставления услуг в цифровое пространство, а перспективы разви-
тия систем ИИ требуют иного подхода, более комплексного и. глобального. 

В этом смысле мы согласимся с мнением М. З. Алиевой и С. В. Бастрыки-
на, которые под процессом цифровизации понимают: «качественное повышение 
эффективности и открытости органа управления на базе глубокой цифровиза-
ции операций, целенаправленного изменения процессов в сторону цифровой 
экономики, информационного общества и развития человеческого капитала» 
[3, c. 99–100]. 

Далее следует обратить внимание на такую проблему как обеспечение 
безопасности в Сети. 

Во взаимосвязи с определением положения и специфики пребывания ИИ 
в правовом пространстве России при осуществлении государственного управ-
ления, стоит также обратить внимание и на создание безопасного цифрового 
и информационного пространств для реализации интересов развития цифрови-
зации государственного управления. Поскольку данный институт существенно 
на сегодня вовлечен в информационную сферу, где возникает большое количе-
ство правоотношений, что подтверждается статистическими данными о количе-
стве пользователей социальных сетей, аккаунтов платформы «Госуслуги» 
и в целом уровне информатизации регионов Российской Федерации и приве-
денными нами примерами по инструментам управления и организации работы 
государственных учреждений в России, таким образом, и к вопросу безопасно-
сти данного сектора должно быть уделено особое внимание.  

Так, отметим, что сфера информационного пространства не имеет физи-
ческого и материального выражения, а является абстрактным набором цифро-
вых данных и ресурсов в сети Интернет, контроль и взаимодействие с которыми 
осуществляется при помощи некоторых видов электронно-вычислительных 
машин (далее – ЭВМ).  

В первую очередь система ИИ должна рассматриваться как один из госу-
дарственных элементов предоставления благ гражданскому обществу в цифро-
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вой среде, таким образом, необходимо предоставить данной сети возможность 
пребывания в информационном пространстве страны – как элемент и средство 
государственного управления.  

То есть не сводить только к банальному переводу государственных услуг 
в смартфон, а рассмотреть вопрос на перспективу нескольких десятков лет впе-
ред, когда вопрос для гражданина сможет решаться его запросом ИИ, а в конеч-
ном итоге ИИ предоставит ему конкретное решение проблемы, обеспечив га-
рантированный результат, его легитимность и безопасность персональных 
и иных данных пользователя. 

По аналогии необходимо построить систему ИИ и в секторе государст-
венного управления – когда руководитель наделяет систему задачами, а система 
их выполняет, взаимодействуя самостоятельно с необходимыми информацион-
ными сервисами и ресурсами государственных органов. Например, при созда-
нии учреждения в текущих условиях у руководителя стоит ряд важнейших за-
дач, которые решаются сегодня не только с использованием множества само-
стоятельных цифровых систем государственных органов, как это мы описывали 
ранее, но по-прежнему и с фактичекским посещением некоторых органов. В ус-
ловиях развития цифрового государственного управления на ближайшие пять 
лет до 2030 года, последнее вообще никак не удовлетворяет запросам о разви-
тии и совершенствовании цифровизации.  

Говоря о безопасности, считаем возможным охарактеризовать работу ИИ 
в процессе формирования безопасной цифровой среды/системы. Например, 
рассмотреть возможности создания системы кибер-патрулей на базе технологии 
и алгоритмов работы ИИ, так, это будет либо самостоятельная система, на при-
мере цифрового аналога текущего Министерства внутренних дел либо струк-
турная часть системы ИИ-государственного управления с конкретными полно-
мочиями по обеспечению безопасности как для пользователей в Сети, так и са-
мой системы от внешнего воздействия. 

Таким образом, в завершении отметим, что информационные процессы 
в России уже набрали стремительные обороты. На данные момент уже проис-
ходит не только внедрение цифровых инструментов в государственное управле-
ние, но уже осуществляется неоднократно развитие и усовершенствование сис-
тем, на базе опыта использования и работы таких инструментов ранее.  

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
о всеобъемлющей цифровизации государственного управления к 2030 году счи-
таем необходимым подойти не только с максимальным обеспечением по функ-
циональной мощности цифровых систем государственного управления и с со-
ответствующим уровнем безопасности и возможностями государственного кон-
троля данных сервисов, но и с заложенными перспективами опережения разви-
тия систем ИИ на будущие 15–30 лет, что на сегодня является неотъемлемым 
вызовом безопасности и суверенитету страны.  
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а также пути их решения. Уточняются направления дальнейшего развития законодатель-
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Развитие информационных технологий не только меняет социальные от-
ношения, но и способствует появлению новых цифровых инструментов. Одной 
из таких передовых технологий, активно внедряемых в систему государствен-
ного управления, является технология распределенного реестра, широко из-
вестная как блокчейн.  

Эта технология уже привела к значительным преобразованиям в таких 
сферах, как финансовый учет, криптоиндустрия, логистика и энергетика, и про-
должает находить применение в различных областях общественной жизни. 
Блокчейн позволяет оптимизировать процессы, сделать их более безопасными 
и упорядоченными. Например, Центральный банк Российской Федерации ис-
пользует эту технологию для проведения финансовых операций, а Министерст-
во здравоохранения РФ применяет ее для хранения медицинских данных. 

Технология основана на идее децентрализованной и защищенной системы 
хранения данных, что гарантирует высокий уровень безопасности и доверия 
к информации, записанной в блокчейне. Появление такой многофункциональ-
ной технологии не прошло не замеченным в научной среде, особенно в области 
юриспруденции. В этой статье мы намерены не только проанализировать саму 
технологию блокчейн, но и рассмотреть актуальные проблемы ее правового ре-
гулирования в современном контексте Российской Федерации. 
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Первая система на базе блокчейна, разработанная в 2008 году, представ-
ляла собой децентрализованную одноранговую (P2P) систему электронных де-
нежных средств, называемую «биткойн». В связи с этим первое время блокчейн 
рассматривался чаще всего как инструмент для работы с цифровыми финансо-
выми активами. Распространение криптовалют способствовало росту интереса 
к блокчейну и исследованию возможностей данной технологии для распростра-
нения на иные сферы деятельности: энергетику, здравоохранение, государст-
венное управление и т. д. 

В области аутентификации блокчейн позволяет создавать безопасные 
и прозрачные системы идентификации, которые исключают возможность под-
делки документов и данных. Традиционные методы идентификации, основан-
ные на централизованных базах данных, уязвимы к хакерским атакам и внут-
ренним злоупотреблениям. В отличие от них, блокчейн обеспечивает децентра-
лизованный подход, при котором каждый пользователь сети имеет доступ к не-
изменяемой и проверяемой информации, что значительно повышает уровень 
безопасности и доверия к процессам аутентификации.  

Системы идентификации на основе блокчейна могут быть использованы 
в различных сферах, например, в области финансовых услуг, здравоохранения, 
а также в торговле, осуществляющейся онлайн. Например, в финансовом секто-
ре блокчейн может обеспечить безопасную и быструю верификацию личности 
клиентов, что уменьшает риск мошенничества и упрощает процесс предостав-
ления финансовых услуг. В здравоохранении блокчейн может использоваться 
для безопасного хранения медицинских данных пациентов, обеспечивая их дос-
тупность только для уполномоченных лиц и предотвращая несанкционирован-
ный доступ.  

Развернутое определение распределенного реестра и блокчейна дано 
профильным техническим комитетом международной организации по стан-
дартизации (ИСО): блокчейн – это разновидность технологии распределен-
ных реестров, в которой подтвержденные и проверенные группы транзакций 
хранятся в блоках, связанных между собой в устойчивую к несанкциониро-
ванному вмешательству и допускающую только дополнение цепочку, начи-
нающуюся с первичного блока, где каждый блок содержит хэш предыдущего 
блока цепочки [1]. 

Понятие «распределенный реестр» содержится в п. 7 ст. 1 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (ред. от 25.10.2024) «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». В частности, под распределенным 
реестром понимается совокупность баз данных, в которых тождественность со-
держащейся информации обеспечивается на основе установленных алгоритмов 
(алгоритма) [2]. 

Однако данное определение создает проблему, заключающуюся в том, что 
под это определение может подпадать любая база данных с собственным алго-
ритмом и функцией создания резервных копий. Более того, упомянутый закон 
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регулирует отношения, исключительно связанные с выпуском, учетом и обра-
щением цифровых финансовых активов, спецификой работы операторов ин-
формационных систем, где осуществляется выпуск таких активов, и операторов 
обмена цифровых финансовых активов, а также вопросы, касающиеся обраще-
ния цифровой валюты на территории Российской Федерации. 

Необходимо учитывать, что сфера применения технологии блокчейн не 
ограничивается исключительно цифровыми финансами. Поэтому неверно ото-
ждествлять технологии блокчейн, распределенный реестр и цифровые финан-
совые активы и, соответственно, говорить о правовом регулировании блокчей-
на, рассматривая при этом только правовую регламентацию цифровых финан-
совых активов [3]. 

Технологии блокчейн с 2020 года активно использует, в частности, Феде-
ральная налоговая служба, что демонстрирует реальный пример цифровой 
трансформации в государственном органе. На основе блокчейн ведомство раз-
работало систему для максимально оперативной обработки документов по заяв-
кам предпринимателей и компаний для льготных беспроцентных кредитов 
и систему машиночитаемых доверенностей, которая в скором времени может 
заменить систему электронного документооборота. Также в 2022 году при уча-
стии ФНС начал работу новый блокчейн-проект для взаиморасчетов между за-
казчиком и подрядчиками по строительно-монтажным работам. 

В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» (Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ) 
технология распределенных реестров не упоминается напрямую. Однако закон 
регулирует общие принципы работы с информацией и информационными тех-
нологиями, что может быть применимо к технологиям, основанным на распре-
деленных реестрах, таким как блокчейн [4]. 

В зарубежной практике все чаще встречаются преценденты правового 
регулирования технологии блокчейн. Например, в 2019 году правительством 
Швейцарии был одобрен законопроект по адаптации правовых норм к регу-
лированию отрасли виртуальных валют и блокчейна, а во Франции приняты 
два закона, устанавливающие специальный правовой режим применения тех-
нологии блокчейн, а также произошло правовое закрепление термина «блок-
чейн» [5]. 

В настоящее время отсутствие четкого определения понятия блокчейн на 
законодательном уровне создает определенные сложности в правопримени-
тельной практике, что может привести к разночтениям и несоответствиям в ин-
терпретации данного термина в судебных разбирательствах. Развитие соответ-
ствующей нормативной базы становится неотложной задачей для обеспечения 
стабильности и эффективности применения блокчейн-технологии в Российской 
Федерации. 

С учетом изложенного и проведенного правового анализа представляется 
необходимым совершенствовать законодательство в области как гражданского, 
так и финансового права, закрепив понятия и правовые режимы технологии 
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блокчейн, что создаст возможность эффективного правового регулирования, 
формирования единообразной судебной практики и правоприменения. 

Представляется, что в первую очередь правовая регламентация должна 
быть осуществлена в Гражданском кодексе Российской Федерации и включать 
в себя определение технологии смарт-контрактов, базирующихся на технологии 
блокчейн, закреплять допустимость таких форм сделок, а также содержать от-
сылочные нормы к иным источникам права, а именно – Закону о цифровых фи-
нансовых активах, в который целесообразно внести отдельную норму о техно-
логии блокчейн.  

Также видится целесообразным создание отдельного Федерального зако-
на «О технологии блокчейн», в котором будет закрепляться правовое регулиро-
вание основных понятий и институтов данной технологии. 

Таким образом, правовое регулирование блокчейн-технологий становится 
насущной необходимостью в условиях их стремительного развития и глобаль-
ного распространения.  

Эффективное регулирование должно учитывать баланс между стимулиро-
ванием технологического прогресса и защитой прав и интересов граждан, биз-
неса и государства. Создание унифицированных подходов на национальном 
и международном уровнях, а также активное участие заинтересованных сторон 
(разработчиков, юристов, регуляторов) в разработке законодательства, является 
ключевым шагом для обеспечения стабильного и безопасного развития блок-
чейн-технологий. 
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С развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) возникает мно-

жество правовых вопросов, связанных с определением субъекта ответственно-
сти за действия, совершаемые автономными системами. В России, как и в дру-
гих странах, отсутствует четкое законодательное регулирование в этой области, 
что создает правовые пробелы и увеличивает риски для всех участников право-
отношений. Цель данной статьи – проанализировать возможные подходы к рас-
пределению юридической ответственности между ИИ и человеком в рамках 
российского правового поля. 
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Искусственный интеллект, как объект правового регулирования, пред-
ставляет собой сложный феномен. С одной стороны, ИИ является продуктом 
человеческой деятельности, что позволяет рассматривать его как объект права. 
С другой стороны, автономность ИИ и его способность принимать решения без 
прямого вмешательства человека, а также его самообучаемость ставят под со-
мнение традиционные подходы к определению субъекта ответственности. 
В российском законодательстве отсутствует четкое определение ИИ, что за-
трудняет применение существующих правовых норм. На сегодняшний день 
российское законодательство не содержит специальных норм, регулирующих 
вопросы искусственного интеллекта (ИИ) и распределения ответственности за 
его действия. Основные правовые рамки задаются общими нормами, которые 
не учитывают его специфику. 

С одной стороны, искусственный интеллект является продуктом челове-
ческой деятельности, созданным в результате интеллектуального труда и техни-
ческих разработок. В этом контексте ИИ может рассматриваться как объект 
права, аналогично другим результатам интеллектуальной деятельности, таким 
как программное обеспечение, базы данных или изобретения. В рамках россий-
ского законодательства ИИ может быть отнесен к категории интеллектуальной 
собственности, что предполагает защиту прав разработчиков и владельцев  
ИИ-систем. 

Однако такой подход не учитывает специфику ИИ, который, в отличие от 
традиционных объектов интеллектуальной собственности, обладает способно-
стью к автономному функционированию и принятию решений. Это ставит под 
сомнение применимость классических правовых конструкций и требует разра-
ботки новых подходов. Его правовая природа до сих пор остается предметом 
дискуссий среди ученых, юристов и законодателей, поскольку ИИ сочетает 
в себе черты как объекта, так и потенциального субъекта права. 

Одним из первых шагов в направлении регулирования ИИ стало принятие 
Федерального закона № 258-ФЗ «О экспериментальных правовых режимах 
в сфере цифровых инноваций» от 31 июля 2020 года [1]. Этот закон позволил 
создать «правовые песочницы» для тестирования новых технологий, включая 
ИИ, в условиях, где традиционные нормы могут быть временно приостановле-
ны. Однако данный закон и не решает системных проблем. Еще одним законом 
в сфере ИИ стал Федеральный закон от 02.07.2021 № 331-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах 
в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» [2], а также Кодекс 
этики в сфере ИИ [3]. 

Автономность ИИ является ключевым фактором, усложняющим его пра-
вовую квалификацию. Современные ИИ-системы способны анализировать 
большие объемы данных, обучаться на основе полученной информации и при-
нимать решения без прямого вмешательства человека. Это приводит к ситуации, 
когда действия ИИ могут быть непредсказуемыми и не всегда контролируемы-
ми разработчиками или операторами. 
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В правовом контексте автономность ИИ ставит вопрос о том, можно ли 
рассматривать ИИ как субъект права. В традиционной юриспруденции субъек-
том права является лицо (физическое или юридическое), обладающее право-
субъектностью, т. е. способностью иметь права и обязанности. ИИ, будучи ис-
кусственной системой, не обладает сознанием, волей или эмоциями, что делает 
его признание субъектом права спорным. 

Тем не менее, в некоторых странах обсуждается возможность введения 
специального правового статуса для автономных систем, например, концепции 
«электронной личности». В декабре 2023 года Европейский парламент и Совет 
ЕС согласовали положения Закона об искусственном интеллекте (AI Act), кото-
рый направлен на регулирование использования ИИ и рассмотрение связанных 
с ним правовых аспектов, который был принят Парламентом в марте 2024 года 
и утвержден Советом в мае 2024 года [4]. Такой подход предполагает, что ИИ 
может быть наделен ограниченной правосубъектностью, что позволит возлагать 
на него часть ответственности за совершаемые действия. 

Одной из основных проблем в регулировании ИИ является отсутствие 
четкого юридического определения. В российском законодательстве термин 
«искусственный интеллект» не закреплен, что создает правовые пробелы и за-
трудняет применение существующих норм. 

Для решения этой проблемы необходимо разработать легальное опреде-
ление ИИ, которое бы учитывало его ключевые характеристики, такие как: 

– способность к обучению и адаптации; 
– автономность в принятии решений; 
– возможность взаимодействия с окружающей средой и людьми. 
Такое определение должно быть достаточно гибким, чтобы охватывать 

различные типы ИИ-систем, от простых алгоритмов до сложных автономных 
роботов. 

Автономность ИИ создает ряд правовых последствий, которые требуют 
пересмотра традиционных подходов к ответственности. В частности, возникает 
вопрос о том, кто должен нести ответственность за действия ИИ: разработчик, 
оператор, владелец или сама система. 

В настоящее время в российском законодательстве ответственность, как 
правило, возлагается на человека (физическое или юридическое лицо), который 
контролирует ИИ-систему. Однако такой подход не учитывает случаи, когда ИИ 
действует полностью автономно, без прямого вмешательства человека. 

Для решения этой проблемы возможно введение смешанной модели от-
ветственности, при которой ответственность распределяется между разработчи-
ком, оператором и, в некоторых случаях, самим ИИ. Например, разработчик 
может нести ответственность за ошибки в алгоритмах, оператор – за непра-
вильное использование системы, а ИИ – за действия, совершенные в рамках 
своей автономности. 

Основные пробелы в российском законодательстве связаны: 
 – с отсутствием определения ИИ. В законодательстве нет четкого юриди-

ческого определения искусственного интеллекта, что затрудняет применение 
правовых норм; 



390 

– неопределенностью субъекта ответственности. Действующее законода-
тельство не предусматривает механизмов распределения ответственности меж-
ду разработчиками, операторами и автономными системами; 

– отсутствием специальных норм для автономных систем. Традиционные 
правовые институты не учитывают возможность принятия решений ИИ без 
прямого участия человека. 

Для формирования устойчивой и адаптивной правовой базы, способной 
эффективно регулировать отношения в сфере искусственного интеллекта (ИИ), 
необходимо реализовать комплекс мер, направленных на устранение сущест-
вующих пробелов и адаптацию традиционных правовых институтов к новым 
технологическим реалиям. Ниже представлены ключевые направления, которые 
требуют научного осмысления и практической реализации. 

Принятие специализированного федерального закона, регулирующего во-
просы разработки, внедрения и использования ИИ, является необходимым ша-
гом для систематизации правового регулирования в данной области. В рамках 
такого закона должны быть:  

– определены ключевые понятия: введение легальных дефиниций, таких 
как «искусственный интеллект», «автономная система», «цифровой субъект», 
позволит унифицировать терминологию и создать четкие правовые рамки для 
регулирования ИИ; 

– установлены критерии степени автономности ИИ: разработка классифи-
кации ИИ-систем в зависимости от уровня их автономности (например, полно-
стью автономные, частично автономные, управляемые) позволит дифференци-
ровать правовые режимы и механизмы ответственности; 

– предусмотрены механизмы распределения ответственности: закон дол-
жен установить четкие правила распределения ответственности между разра-
ботчиками, операторами и пользователями ИИ, учитывая степень участия каж-
дого из них в создании и эксплуатации системы. 

Принцип «предусмотрительности» (precautionary principle) предполагает, 
что разработчики и операторы ИИ обязаны учитывать потенциальные риски, 
связанные с использованием автономных систем, и принимать меры для их ми-
нимизации. Реализация данного принципа может включать: 

обязательное тестирование ИИ перед внедрением: 

– проведение комплексных испытаний на безопасность, надежность и со-
ответствие этическим стандартам; 

установление стандартов безопасности и этики: 

– разработка нормативных требований к проектированию, обучению 
и эксплуатации ИИ, направленных на предотвращение дискриминации, нару-
шения прав человека и других негативных последствий. 

создание механизмов мониторинга и контроля: 

– внедрение систем постоянного наблюдения за действиями ИИ, включая 
возможность вмешательства человека в критических ситуациях. 

Для учета специфики ИИ необходимо внести изменения в действующие 
нормы гражданского и уголовного права. В частности: 
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1) введение понятия «электронной личности» для автономных систем 
с высокой степенью самостоятельности может быть предусмотрен специальный 
правовой статус, позволяющий частично признать их субъектность в ограни-
ченных правоотношениях; 

2) установление специальных норм ответственности в случаях, когда дей-
ствия ИИ приводят к причинению вреда, необходимо определить, при каких ус-
ловиях ответственность может быть возложена на разработчиков, операторов, 
саму систему или пользователя. 

Российская Федерация может использовать опыт зарубежных стран, где 
уже разрабатываются нормативные акты в области ИИ. Например, Совет Евро-
союза окончательно утвердил первый в мире закон об искусственном интеллек-
те [5]. В 2023 году президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден под-
писал указ о безопасном, защищенном и заслуживающем доверия ИИ, устанав-
ливающий новые стандарты безопасности и обязывающий разработчиков де-
литься результатами тестирования с правительством [6]. Анализ и адаптация 
лучших практик позволит России гармонизировать свое законодательство с ме-
ждународными нормами и повысить конкурентоспособность на глобальном 
уровне. 

Для успешной реализации указанных мер необходимо активное взаимо-
действие государства, бизнеса и научного сообщества. 

Государство должно создать благоприятные условия для развития тех-
нологий ИИ, включая финансирование научных исследований, разработку 
стратегических программ и обеспечение прозрачности процесса нормотвор-
чества. Кроме того, важно содействовать международному сотрудничеству 
в области регулирования ИИ, участвуя в разработке глобальных стандартов 
и соглашений [7]. 

Бизнес-сообщество должно активно участвовать в формировании стан-
дартов и лучших практик, предоставлять данные для анализа рисков и выраба-
тывать предложения по совершенствованию законодательства. Взаимодействие 
между государством и бизнесом позволит создать сбалансированную правовую 
среду, которая будет стимулировать инновации и минимизировать риски [7]. 
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Некоторые вопросы правового регулирования  

искусственного интеллекта в условиях трансформации общества 

в России 

 
В статье раскрывается важность искусственного интеллекта, как одного из многих 

столпов общественного развития в условиях трансформации общества не только в России, 

но и в мире. Отмечается важность его правового регулирования и адекватного функциони-
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рования, в том числе в области защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты ин-

формации, ее передачи и безопасности. Искусственный интеллект должен подчиняться че-

ловеку и регулироваться с точки зрения права, в связи с этим в России нужен Цифровой ко-

декс для нормального сосуществования человека и технологии искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, правовое регулирование, правовые от-

ношения, цифровое право, цифровые технологии, развитие искусственного интеллекта. 
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Some issues of legal regulation of artificial intelligence  
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The text of the work reveals the importance of artificial intelligence as one of the many pil-

lars of social development in the context of the transformation of society not only in Russia, but also 

in the world. The importance of its legal regulation and adequate functioning, including in the field 

of protection of human and civil rights and freedoms, protection of information, its transmission 

and security, is noted. Artificial intelligence must obey humans and be regulated from the point of 

view of law, and therefore Russia needs a Digital codec for the normal coexistence of humans and 

artificial intelligence technology. 
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В современных условиях, когда искусственный интеллект (далее – ИИ) 

стал одним из основных столпов общественного развития, государству нужно 
задуматься об его регулировании в правовой сфере. В условиях, когда происхо-
дит трансформация общества и общественных отношений как в мире, так 
в Российской Федерации, перед нами остро стоит вопрос – как внедрить и ис-
пользовать ИИ, чтобы он функционировал правильно и адекватно, чтобы он 
был «человечным» и сохранял себя в рамках правового поля. 

Согласимся с точкой зрения К. В. Шундикова, который в своей статье ука-
зывает на необходимость правового регулирования ИИ в сфере влияния на пра-
ва и свободы человека и гражданина [5, с. 316] в следующих аспектах: 

– должны быть четко определены сферы, где может применяться ИИ; 
– ИИ сам по себе как цифровая технология не может нести правовой от-

ветственности за нарушения или ущемление прав и свобод, поэтому нужна чет-
кая позиция правового общества в области санкций, которые должны быть при-
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менены как к создателю систем ИИ, так и к тому, кто пользуется, в случае если 
имеют место быть злоупотребления или нарушения; 

– ИИ как механизм выражения свободы слова не должен при этом стать 
ограничителем той или иной информации; 

– ИИ должен обеспечить равноправие сторон при его использовании, на 
данный момент ИИ успешно с этим справляется, но не стоит забывать, что за 
каждым пользователем стоит человек, следовательно, механизм равноправия 
априори несовершенный; 

– сложный вопрос касается защиты данных и конфиденциальности, если 
без Интернета защитить возможно и можно, то что будет когда ИИ, подключен-
ный к Интернету и цифровому пространству, будет введен в сферу правоприме-
нения, когда такая защита просто перестанет существовать. 

Еще одни аспект, в том числе с точки зрения права, на который обществу 
и государству нужно четко ответить – что есть ИИ? 

Исторически сложилось, что все этом мире, созданное искусственно, 
функционирует, потому что есть человек. Но сейчас, когда изменения общества 
идут на всех уровнях и во все стороны, государство и общество четко должно 
ответить – ИИ самостоятельная единица правовых отношений или он принад-
лежит человеку и не нужно ничего создавать и регулировать [2, с. 246]. 

С одной стороны ИИ помогает и упрощает жизнь человеку, и мы просто 
не замечаем, как это все функционирует и работает. Но с другой стороны ИИ 
настолько опередил время, насколько опередил развитие права, и на данном 
этапе пока невозможно определить, как его регулировать. То есть ИИ до сих пор 
регулируется нормами «старого миропорядка», а новые нормы создать априори 
невозможно, так как мы еще не поняли, что такое ИИ. 

Таким образом уже сама юридическая наука, как и само государство вы-
нуждены будут испытать на себе формирование нового права, где ИИ будет вы-
делен в отдельную отрасль, охватывающую все сферы жизни общества. 

Что же касается вопроса о применении ИИ в праве, то в этом случае мож-
но четко выделить два вопроса на которые нужно дать четкий ответ. 

Первый вопрос касается правотворчества и нормотворчества: ИИ как эф-
фективный механизм действительно ли сам способен создать нормы права на 
основе заложенного алгоритма и выдать нужный результат [4, с. 16]. 

Второй вопрос касается использования в области действия права и право-
вых норм: ИИ ограничен алгоритмом и механизмом применения, так как невоз-
можно учесть все многообразие общественных и личных отношений, которые 
существуют в нашем мире. 

Мнения в исследовательской и экспертной среде в целом схожи и сводят-
ся к тому, что ИИ нужно начать регулировать, пока есть возможность создать 
понятную и эффективную модель правовой реальности [1, с. 81; 5, с. 321]. 

В связи с вышеизложенным предлагается внести изменения в Указ Пре-
зидента РФ от 10.10.2019 № 490 (ред. от 15.02.2024) «О развитии искусственно-
го интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией 
развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») [3], а именно: до-
полнить п. 24 предложением следующего содержания «и) правительству Рос-
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сийской Федерации совместно с заинтересованными лицами и организациями 
начать разработку в Российской Федерации Цифрового кодекса для формирова-
ния основ регулирования искусственного интеллекта». 

В случае принятия предложенных дополнений будет решена комплексная 
задача по регулированию общественных отношений в этой сфере, будет сфор-
мирована единая система и отрасль права, которая станет базой и опорой пра-
вового развития ИИ. В Указе Президента уже содержится пункт о создании 
нормативно-правового регулировании ИИ, но этого недостаточно, так как в ус-
ловиях современности, нужен фундаментальный объединяющий и выверенный 
правовой акт – Цифровой кодекс. 

В заключении можно отметить следующие – условия и реальность дик-
туют нам, что мы должны меняться быстрыми темпами и цифровые технологии 
должны обеспечить нам эти изменения. Но мы должны усвоить одну истину – 
ИИ никогда не заменит человека, поэтому ИИ должен быть лишь помощником 
и не выходить за рамки интернет-пространства и правового поля. В связи с этим 
можно прийти к следующей аксиоме – ИИ должен стать отдельным институтом 
в праве, следовательно, его введение в различные сферы должно базироваться 
на Цифровом кодексе. Идеальным вариантом видятся дальнейшее следование 
уже существующей тенденции развития в сфере информационных технологий, 
повышение цифровой грамотности населения и формирование условий для по-
ложительного влияния цифровизации на правоприменительную деятельность 
нашего государства. 
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Статья посвящена анализу правовой природы цифровых платформ. Автор отмеча-

ет, что легальная дефиниция цифровых платформ отсутствует, в связи с чем исследуется 

отечественная и зарубежная научная доктрина в указанной области. В результате на осно-

вании характерных признаков было сформулировано авторское определение. Также отмеча-

ется, что законодательство по рассматриваемой теме фрагментарное и неполное. Авто-

ром исследована сущность цифровых платформ и обозначены перспективы развития данной 

категории. 
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This article is devoted to the analysis of the legal nature of digital platforms. The author 

notes that there is no legal definition of digital platforms, and therefore the patronymic and foreign 

scientific doctrine in this area is being investigated. As a result, the author's definition was formu-

lated on the basis of characteristic features. It is also noted that the legislation on the topic under 

consideration is fragmentary and incomplete. The author examines the essence of digital platforms 

and outlines the prospects for the development of this category. 
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В современном экономическом и социальном взаимодействии важным 

элементом стали цифровые платформы. В условиях быстрого технологического 
прогресса, проникновения цифровизации во все сферы жизнедеятельности об-
щества, возникает необходимость в четком понимании правовых рамок, внутри 
которых функционируют цифровые платформы. Несмотря на то, что различные 
цифровые платформы стали неотъемлемой частью жизни общества, их право-
вая природа часто остается неопределенной, что создает трудности в правопри-
менении. 

Легальная дефиниция «цифровая платформа» отсутствует. Цифровые 
платформы используются в различных сферах деятельности, в связи с чем 
в доктрине имеется большое число определений данного понятия. 
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Одни авторы [6] рассматривают цифровые платформы как информацион-
но-экономическую структуру (систему), отмечая, что она представляет собой 
набор определенных элементов: предприятие, система взаимоотношений, биз-
нес-модель, информационная система, парадигма онлайн-сервисов. 

Другие исследователи [7] указывают, что цифровая платформа является 
«разновидностью многосторонних платформ и представляет собой гибридные 
структуры, ориентированные на создание ценности путем обеспечения прямого 
взаимодействия». 

Ряд авторов [5] под цифровой платформой понимают «совокупность циф-
ровых технологий, продуктов или услуг, обеспечивающих технологическую ос-
нову, на которой внешние пользователи (компании) могут создавать собствен-
ные дополнительные продукты, технологии или услуги». 

Многие ученые, изучая узкие направления, используют рассматриваемый 
термин узконаправленно, к примеру, в предпринимательских правоотношениях 
[2], как платформу для нормотворчества [4] и др. 

Изучая иностранную научную литературу, можно отметить, что зарубеж-
ные авторы также не имеют однозначной позиции относительно термина циф-
ровая платформа и трактуют его с разных позиций. 

Некоторые иностранные авторы основывают данный термин на техниче-
ском обобщении [8], другие подходят к пониманию цифровых платформ через 
социальную среду [9], следующие базируется на позиции, что цифровые плат-
формы являются основой для разработки третьими сторонами дополнительных 
продуктов или услуг [10]. 

Анализируя различные авторские подходы, мы пришли к выводу, что 
цифровая платформа является многозначным термином и может рассматривать-
ся как а) программное обеспечение, б) технически сложное устройство, со-
стоящее из оборудования и обслуживающего его программного обеспечения, 
в) некоторый продукт, который позволяет обмениваться информацией между 
людьми удаленно, г) абсолютно любая платформа, созданная с помощью совре-
менных информационных технологий. 

На наш взгляд, цифровые платформы представляют собой сложные ин-
формационные системы, размещенные в конкретной точке информационного 
пространства, обеспечивающие выполнение функций взаимосвязи между уча-
стниками рынков, открытые для использования клиентами и партнерами, разра-
ботчиками приложений, поставщиками услуг и агентами. 

На международном уровне регулирование цифровых платформ представ-
ляет собой сложную задачу из-за различий в правовых системах стран, а также 
из-за глобального характера цифровых платформ. В некоторых странах, таких 
как Китай, существуют строгие механизмы контроля за цифровыми платфор-
мами, в то время как в Европейском Союзе и США в последние годы активно 
обсуждаются вопросы защиты данных и цифровых прав. 

Отечественное правовое регулирование в данной сфере основано на кон-
ституционных положениях, согласно которым, на первом месте в качестве объ-
екта правовой охраны стоит личность (ст. 2 Конституции РФ) [1]. Законодате-
лем предпринимаются попытки урегулировать цифровую сферу, в частности, 
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цифровые платформы, однако федеральное законодательство в рассматривае-
мой части отличается фрагментарностью и неполнотой. По нашему мнению, 
регулирование цифровых платформ должно учитывать следующие аспекты: 

1) необходимость защиты прав потребителей и предотвращение злоупот-
реблений со стороны операторов платформ (например, монополизация, сбор 
и использование данных пользователей); 

2) цифровые платформы, обладая значительной рыночной властью, могут 
создавать барьеры для входа на рынок, что требует более строгого контроля со 
стороны антимонопольных органов; 

3) с учетом обработки огромных объемов персональных данных вопрос 
защиты конфиденциальности и безопасности данных пользователей остается 
ключевым в регулировании цифровых платформ. 

Правовая природа цифровых платформ может рассматриваться через не-
сколько следующих призматических аспектов.  

Во-первых, их юридический статус. Цифровые платформы зачастую 
функционируют в качестве посредников, предоставляя услуги (например, Avito, 
Ozon, Wildberries), при этом, не берут на себя полную ответственность за ин-
формацию, размещаемую пользователями на платформе. Вопрос об ответствен-
ности в данной области остается дискуссионным до настоящего времени, в не-
которых странах существуют законы, которые освобождают владельцев цифро-
вых платформ от ответственности, если они не являются активными модерато-
рами. В рамках традиционного регулирования, посредники (например, владель-
цы торговых площадок) не несут ответственности за действия сторон, если не 
осуществляют активное участие в деятельности пользователей. Однако в случае 
цифровых платформ, где алгоритмы и искусственный интеллект играют ключе-
вую роль, а также учитывая огромные масштабы деятельности платформ, во-
прос ответственности становится более сложным. 

Во-вторых, заключение соглашений на цифровых платформах, ведь их 
использование подразумевает принятие пользователем условий обслуживания, 
и, как следствие, создает правовые обязательства сторон. Отмечается, что не-
редко возникают вопросы о справедливости пользовательских соглашений, ведь 
они имеют однозначный характер по формуле «либо принимай соглашение, ли-
бо уходи» [3]. 

Несмотря на различие в функциональных назначениях, все цифровые 
платформы, в сущности, объединяет наличие роли посредника, который коор-
динирует взаимодействие сторон, предоставляет инфраструктуру и инструмен-
ты для эффективного обмена. 

Таким образом, цифровые платформы представляют собой сложный 
и многогранный феномен, который требует внимательного изучения и всесто-
роннего правового регулирования. Определение их правовой природы остает-
ся задачей, которая подвергается обширной дискуссии по всему миру. Пред-
ставляется, что важно выработать гибкие, но четкие правовые механизмы, ко-
торые будут способствовать не только эффективному функционированию 
платформ, но и обеспечению защиты прав пользователей и поддержанию кон-
курентной среды. 
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