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Проблема деформированного правосознания в силу высокой степени актуальности в современ-

ном российском обществе привлекает значительное внимание как ученых, занимающихся вопросами 
теории правосознания, так и юристов-практиков. Это, прежде всего, проблема правового нигилизма и 
способов его преодоления. При этом важное теоретическое и практическое значение имеет задача 
определения критериев "нормального" правосознания как исходного уровня, отклонение от которого 
может рассматриваться как правосознание "деформированное". 

Нормальное и деформированное правосознание. 
"Нормальное", "здоровое" правосознание И.А. Ильин определяет как "волю к цели права, ... волю 

к праву, ... необходимость знать право и необходимость жизненно осуществлять его, то есть бороться 
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за право" [1, с.22]. Он утверждает, что учение о нормальном правосознании необходимо столько же, 
сколько и теория права [1, с.226]. Один из современных исследователей вопросов правосознания В.Н. 
Гуляихин выделяет 3 критерия нормального правосознания: а) минимальный уровень правовых зна-
ний, а именно базовый для всех граждан (знание основных прав и обязанностей человека и граждани-
на) и специальный для ряда лиц; б) уважение к закону; в) отрицательное отношение к правонарушени-
ям [2, с. 90-112]. Правосознание же, не попадающее под эти критерии, относится к одному из типов 
деформированного правосознания. 

Как утверждает Н.И. Матузов, современное состояние правосознания представляет из себя ваку-
ум, который необходимо чем-то заполнить [3, с. 3-16]. Но надо понимать, что возникший аксиологиче-
ский вакуум довольно быстро заполняется сам по себе, и при отсутствии правовых ценностей их место 
в человеческом сознании оказывается замененным чем угодно - от религиозных ценностей до бандит-
ских “понятий”. 

Деформация правосознания возникает вследствие разногласий между потребностями, ценно-
стями и традициями. В сознании людей ещё существует убеждённость в возможности совершить пре-
ступление и не быть наказанными. К причинам этого стоит отнести следующее: низкий уровень созна-
тельности населения, дефекты правосознания должностных лиц, перерождение профессионального 
правосознания. 

Самыми широко известными видами деформированного правосознания являются правовой ни-
гилизм и правовой идеализм, взаимосвязь которых будет ниже рассмотрена в настоящей статье. Не 
менее распространённым является такой вид деформированного правосознания, как правовой реляти-
визм, при котором закон трактуется в зависимости от обстоятельств, право искажается в угоду обстоя-
тельствам. Среди деформаций обыденного правосознания довольно часто встречается правовой ин-
фантилизм, который характеризуется как низкий уровень правового сознания и чувства ответственно-
сти относительно поведения в рамках права, что обычно сводится к ожиданию того, что государство 
“автоматически” защитит права любого гражданина без его участия. Также правовой инфантилизм мо-
жет заключаться и в отношении к праву как к чему-то отдалённому, оторванному от жизни. Не отрица-
нии его ценности, как при правовом нигилизме, а просто непонимании. При правовом инфантилизме 
ценность права признают, но в реальной жизни руководствуются иными, более понятными принципами. 

Правовой нигилизм и правовой идеализм. 
С.С. Алексеев правовой нигилизм называет «драмой права, когда происходит падение права в 

практических делах и общественном мнении, его бессилие перед сложными и жесткими реалиями жиз-
ни, упадок его престижа, утрату былой безусловной веры в него как в универсальное и безотказно дей-
ствующее решение социальных проблем» [4, с.188]. Российская действительность нередко обнаружи-
вает сплошное массовое нарушение существующих правил, контрактов и планов. Такие нарушения не 
только замедляют проведение демократических реформ, но и порождают у людей негативное отноше-
ние к закону, а безнаказанность нарушителей создает у честных граждан ощущение бесперспективно-
сти. Кроме того, правовой нигилизм часто связывают с коррупцией и злоупотреблением должностными 
лицами, что еще более усугубляет ситуацию. 

Правовой идеализм — восприятие права как средства идеального управления через законы вме-
сто реального управления через авторитеты и обычаи. Термин «идеализм» выходит за рамки только 
философского контекста и включает в себя значение слова «идеализация», которое обычно ассоции-
руется с отсутствием практического подхода, наивностью и неосуществимыми мечтами о совершен-
стве [5, с.20]. Такой вид идеализма присутствует в различных сферах общественной жизни, включая 
правовую, и находится в противоположности юридическому нигилизму. Печальным примером юриди-
ческого идеализма служит Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьян-
ством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения», с помощью которого государство радикально 
пыталось решить сложную социальную и морально-психологическую проблему - борьбу с пьянством.  
Но результаты этого эксперимента хорошо известны: запрет на легальную продажу алкоголя стал при-
чиной мощного роста теневой экономики, самогоноварение достигло небывалых размахов, а количе-
ство наркоманов и токсикоманов увеличилось в разы. Помимо этого, сокращение продаж спиртных 
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напитков нанесло серьезный ущерб советской экономике, поскольку доходы от алкоголя составляли до 
30% бюджета. Следовательно, если правовой идеализм проявляется в принятии правовых норм на 
государственном уровне, то это может привести к распространению правового нигилизма в обществе. 
Это подразумевает игнорирование значимости правовых предписаний, которые либо не могут быть 
выполнены в силу своей нерациональности, либо ограничивают и нарушают права и свободы граждан. 

Если правовой нигилизм означает отрицание или недооценку права, то правовой идеализм, 
наоборот, переоценивает идею права. Оба явления имеют один корень – юридическое невежество, 
низкое уровень правосознания и дефицит политической и правовой культуры. Эти крайности, несмотря 
на их противоположность, в итоге объединяются и образуют «двойную» проблему. Другими словами, 
как справедливо отмечал Н.И. Матузов, правовой идеализм и правовой нигилизм – это две стороны 
одной медали [3, с. 16]. Хотя правовой идеализм может быть менее заметен внешне, он имеет такой 
же разрушительный эффект на государство, общество и граждан, как и правовой нигилизм. Часто это 
понимают только тогда, когда нанесенный ущерб становится очевидным. Поэтому мы не должны по-
беждать правовой нигилизм, переходя на другую крайность - правовой идеализм.  

Будучи формами деформированного, искаженного правосознания, правовой нигилизм и право-
вой идеализм негативно сказываются на состоянии правовой системы. Правовой нигилизм приводит к 
анархии и нарушению прав других людей, в то время как правовой идеализм не всегда учитывает ре-
альные условия жизни и может приводить к излишней жестокости и преследованию. 

Правовой нигилизм и правовой деструктивизм. 
Правовой деструктивизм является частным случаем правового нигилизма, его наиболее высокой 

степенью, поскольку в обычной его форме человек может просто негативно относиться к праву и госу-
дарству, выполняя эту критику пассивно, в то время как правовой деструктивизм подразумевает актив-
ное действие по смене правовых регуляторов на неправовые, поощряет направленность на уничтоже-
ние тех или иных государственных институтов  с целью их замены на иные формы социальной органи-
зации общества. Тем самым правовой деструктивизм всегда предполагает активное действие по смене 
уклада жизни общества с правового на неправовой, в то время как правовой нигилизм может происхо-
дить и в пассивных формах, что, однако, не мешает ему оставаться таким же опасным явлением для 
развития государства и общества в целом. 

Одним из примеров правового деструктивизма стало появление такого движение, как Арестант-
ское уголовное единство (АУЕ) (решением Верховного Суда РФ от 17.08.2020 по делу № АКПИ 20-514с 
указанное движение признано экстремистским и его деятельность запрещена в Российской Федерации) 
[6]. Данное движение имело огромный успех среди молодежи по многим причинам. Так, стоит отметить, 
что большинство членов организации чувствовали себя своеобразными «героями», которые соверша-
ют противоправные действия (кражи, грабежи, хулиганство), потому что обычные люди просто не могут 
себе это позволить. Далее стоит сказать о своеобразной иерархичности и структурированности данной 
организации, что в глазах обыкновенного школьника говорило о самостоятельности и эффективности 
данного движения. Члены организации считали, что живут по законам, которые более действенны, чем 
те, которые принимают органы государственной власти. Например, формулировка «Воздух общий», 
несла в себе логическое содержание, что каждый человек может свободно находиться, жить, прово-
дить время в любом месте, вне зависимости от того, кто находится на данном участке. Для любого 
здравомыслящего гражданина данное утверждение вызывает недоумение, ибо право жить есть абсо-
лютно у каждого человека в нашей стране, поскольку оно является естественным, принадлежащим 
каждому от рождения, что гарантируется Конституцией нашего государства. Однако, как было сказано 
выше, члены данного движения негативно относились к любому государственному проявлению, по-
скольку, по их мнению, это ограничивало их свободу.  

Для поддержания социальной стабильности, формирования патриотизма и уважения к истории 
страны, в соответствии письмом Министерства просвещения РФ от 17 июня 2022 г. № 03-871 "Об орга-
низации занятий "Разговоры о важном", на уроках во всех школах проводятся линейки и классные ча-
сы, на которых школьникам рассказывают об истории России, рассуждают о проблемах нашего госу-
дарства и формируют критическое мышление. В связи с многогранностью проблемы низкого уровня 
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правосознания, развития идей правого деструктивизма, направленного на признание всех правовых 
институтов неэффективными, целесообразно внедрить в курс школьных общеобразовательных дисци-
плин такой предмет, как «Основы правовой грамотности». Данный курс должен включать в себя крат-
кий экскурс для учащегося по основам таких дисциплин, как теория государства и права, история госу-
дарства и права России и т.д. В рамках данного предмета необходимо будет планировать встречи с 
адвокатами, прокурорами, судьями, чтобы подрастающее поколение видело в них своих героев, кото-
рые с помощью права и уважения к закону и государству смогли стать материально-обеспеченными, 
получили престиж среди своего окружения, что, естественно, положительно отразится на формирова-
нии правосознания среди молодых людей. 

Проблема деформированного правосознания является острой и всепроникающей применитель-
но к современному российскому обществу. Деформациям в разной степени оказываются подвержен-
ными все уровни и виды правосознания, соответственно, формирование нормального правосознания 
нужно начинать одновременно с формированием знаний о праве вообще, прививать правовые ценно-
сти в системе морально-этических ценностных ориентиров общества. 
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1 сентября 2020 г. в законную силу вступил Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 289-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина". Данный нор-
мативно-правовой акт ввел в российское законодательство новый правовой институт – институт внесу-
дебного банкротства граждан.  

Инициатором введение в российскую правовую систему института упрощенного банкротства вы-
ступил депутат от партии «Единая Россия» Николаев Николай Петрович, который внес соответствую-
щий законопроект на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации.  

Актуальность внесудебного банкротства граждан, по мнению Николаева Н.П.  напрямую вызвана 
статистикой инициирования процедуры банкротства гражданами Российской Федерации. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту в 2018 году число судебных решений о призна-
нии граждан несостоятельными выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом, в среднем до 44 000 
штук. При этом по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве у 70 – 80 % граждан 
– должников, вступающих в процедуру банкротства, инвентаризация не выявила имущества, с помо-
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щью которого можно было бы погасить долги. В результате чего в среднем 65 - 75 % кредиторов ничего 
не получают по итогам банкротства.  

Статистика 2019 года не сломила существующую тенденцию – на фоне роста общего количества 
завершенных процедур реализации имущества доля дел, в которых кредиторы ничего не получили по 
итогам процедуры, составила 71%, а дел, в которых у должника по данным инвентаризации не оказа-
лось имущества, – 78%.  

Такие данные свидетельствуют не только о ежегодно возрастающей нагрузке на суды в части 
дел о банкротстве граждан, но и о том, что в большинстве случаев соответствующие процедуры не да-
ют результатов, так как граждане-должники не могут, ни удовлетворить требования кредиторов, ни 
оплатить процедуру собственного банкротства [1].  

Поиск путей оптимизации процесса признания гражданина банкротом привел к идее формирова-
ния новой процедуры, не связанной с длительными судебными разбирательствами и не обремененной 
излишними финансовыми затратами для граждан, которые и так попали в долговую яму. 

Однако ввиду того что институт внесудебного банкротства граждан является новым для россий-
ской правовой системы, при его применении нельзя исключать ошибки и недочеты. 

Основной отличительной особенностью процедуры внесудебного банкротства является ее соци-
альная направленность. Это выражается, во-первых, в том, что для инициирования процедуры внесу-
дебного банкротства граждан размер задолженности составляет не менее 25 000 рублей и не более 
1 000 000 рублей [2].  

Во-вторых, воспользоваться упрощенной процедурой банкротства могут граждане, основным до-
ходом которых является пенсия страховая, накопительная или пр.) или ежемесячное пособие в связи с 
рождением и воспитанием ребенка, при условии, что у них отсутствует иное имущество, на которое 
можно обратить взыскание. Кроме того у них имеется исполнительный документ имущественного ха-
рактера, который выдали не позже чем за год до подачи заявления, но на день подачи заявления он не 
исполнен или исполнен частично. 

Так же стоит отметить, что инициировать процедуру внесудебного банкротства могут граждане, 
которые не выполнили требования исполнительного документа имущественного характера (или пога-
сил их частично), выданного не позже чем за 7 лет до даты подачи заявления. 

В-третьих, социальная направленность института внесудебного банкротства граждан выражает-
ся в бесплатности данной процедуры. Для ее инициирования гражданину-должнику не нужно оплачи-
вать госпошлину за подачу заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а также не нужно 
вносить денежные средства на вознаграждение арбитражного управляющего. 

Процедура внесудебного банкротства физических лиц проходит без участия арбитражного суда и 
финансового управляющего. Основная роль при ведении упрощенной процедуры банкротства отведе-
на Многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Для инициирования внесудебного банкротства гражданин-должник подает заявление по месту 
жительства или месту пребывания в Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Форма заявления о признании гражданина несостоятельным (банкротом) во 
внесудебном порядке, а так же порядок заполнения данного заявления регулируются Приказом 
Минэкономразвития России от 04 августа 2020 г. № 497 «Об утверждении формы, порядка заполнения 
и подачи заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке».  

После принятия заявления о признании гражданина несостоятельным (банкротом) Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет его на соответ-
ствие критериям упрощенной процедуры банкротства. 

Кроме того на Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг возложена обязанность по внесению сведений о возбуждении и прекращении процедуры внесу-
дебного банкротства физического лица в Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве, а так-
же публикации основных сообщений в ходе процедуры упрощенного банкротства. 

Несомненным преимуществом внесудебного банкротства является срок проведения данной про-
цедуры, который составляет 6 месяцев, то есть уже по истечении 6 месяцев с даты опубликования в 
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Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве сообщения о возбуждении в отношении гражда-
нина процедуры внесудебного банкротства Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг публикует данные о завершении упрощенной процедуры. 

Таким образом, институт внесудебного банкротства граждан позволяет гражданам за короткий 
период времени избавится от непосильных долговых обязательств и восстановить свою платежеспо-
собность. 

Однако ввиду того что институт внесудебного банкротства недостаточно изучен, отсутствует 
устойчивая и широкая правоприменительная практика имеется ряд проблем и пробелов в законода-
тельстве. 

Одной из проблем внесудебного банкротства граждан является отсутствие баланса между долж-
ником и кредитором.  

Инициировать упрощенную процедуру банкротства вправе лишь лица, у которых отсутствует 
имущество, за счет которого возможно погашение образовавшейся задолженности. В связи, с чем 
имущественный интерес кредиторов не может быть удовлетворен. 

Кроме того процедура внесудебного банкротства не предусматривает эффективного контроля со 
стороны кредиторов за ходом процедуры, а следовательно лишает его возможности противодейство-
вать недобросовестным действиям должника. 

Также стоит отметить, что в ходе упрощенной процедуры банкротства не проводится финансо-
вый анализ, не изучаются обстоятельства, при которых образовалась задолженность, не проводится 
анализ сделок должника. 

В соответствии с п.5 статьи 223.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 N 127-ФЗ кредитор имеет право направлять запросы в регистрирующие органы с целью вы-
явления имущества и имущественных прав должника, а также сделок с ним.  Однако, информация, со-
держащаяся в ответах регистрирующих органов в отношении имущества, а также имущественных прав 
должника может не давать полной информации, требуемой кредиторам. В частности, в настоящее 
время отсутствует возможность запросить информацию в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц в отношении сведений об участии физического лица в любых юридических лицах (поиск воз-
можен только по конкретному юридическому лицу). Также в настоящее время практически невозможно 
получить информацию о наличии/отсутствии зарубежных активов гражданина-должника. 

Кроме того стоит отметить, что кредиторы, рассчитывающие на максимально возможное погаше-
ние из требования, вынуждены за 6 месяцев отследить факт возбуждения упрощенной процедуры 
банкротства, произвести розыск имущества, проверить информацию на наличие сделок, совершенных 
гражданином-должником в преддверии инициировании процедуры внесудебного банкротства, в случае 
выявлении сделки, обратиться в суд с исковым заявлением о признании ее недействительной.  

В связи с этим считаю необходимым внести в действующее законодательство, а именно в статью 
223.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» обязанность Многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг по уведомлению кредиторов, указан-
ных в списке кредиторов, приложенном к заявлению о признании гражданина несостоятельным (банк-
ротом) во внесудебном порядке, об открытии в отношении гражданина-должника упрощенной процеду-
ры банкротства.  

Процедура внесудебного банкротства граждан является значимым правовым институтом для со-
циально-экономической сферы жизни российского общества. В связи, с чем при ее применении важно 
не допускать правонарушений и злоупотреблений. Однако для недопущения данного факта законодате-
лем не предусмотрен никакой правовой механизм. В связи, с чем считаю целесообразным внести в дей-
ствующее законодательство ответственность за правонарушение в сфере внесудебного банкротства. 

Проанализировав институт внесудебного банкротства можно сделать вывод, что введение данного 
правового института является несомненным шагом вперед, так как благодаря нему граждане, имеющие 
непосильные долговые обязательства, имеют возможность, избавится от непосильных долговых обяза-
тельств и восстановить свою платежеспособность. Однако для более успешного функционирования ин-
ститута внесудебного банкротства необходимо внести ряд поправок в действующее законодательство. 
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В условиях современной жизни всё более актуальным становится вопрос о том, как обезопасить 
себя от произвола на потребительском рынке. Продукты питания, лекарства, косметика, бытовая хи-
мия, техника — всё это может оказаться опасным для здоровья и жизни граждан, а, значит, вполне 
естественно их желание обезопасить себя и своих близких. 

Наше общество невозможно представить без товарно - денежных отношений, без отношений в 
сфере услуг. Консюмеризм (защита прав потребителя) - становится повседневностью. Быть потреби-
телем нам приходится каждый день. И каждый из нас рано или поздно сталкивается с приобретением 
некачественных товаров или предоставлением некачественных услуг. 3ачастую мы не знаем, как по-
ступить в проблемной ситуации.  

Знание прав потребителя даёт возможность каждому человеку решить для себя проблему каче-
ства товаров, безопасности их для здоровья, жилища, природы, помогает в становлении нормальных 

рыночных отношений3, с. 47. Заявлять о своих правах потребителя можно и нужно. 
Защита прав потребителей является важной составляющей функционирования рыночной эконо-

мики и государственной политики5, с. 12. Ниже приведены основные особенности этой защиты, кото-
рые применяются во многих странах, включая Россию. 

1. Законодательная основа: Защита прав потребителей обеспечивается с помощью разработки 
и введения в действие специальных законов и нормативных документов, которые регулируют отноше-
ния между продавцами и потребителями. В России основным законодательным актом является Закон 
"О защите прав потребителей". 

2. Установление прав потребителей: Защита прав потребителей предусматривает установле-
ние определенных прав, которые гарантируют их интересы при покупке товаров или получении услуг. 
Эти права включают, например, право на информацию, право на качественный товар, право на без-
опасность и т.д. 

3. Обязанности продавцов и поставщиков услуг: Защита прав потребителей требует от про-
давцов и поставщиков услуг соблюдения определенных обязательств. Они должны предоставлять до-
стоверную информацию о товарах или услугах, соблюдать сроки поставки или оказания услуг, обеспе-
чивать гарантийное обслуживание и т.д. 

4. Механизмы реализации прав: Для эффективной защиты прав потребителей необходимы 
механизмы и инструменты, которые позволяют потребителям обратиться за защитой своих прав. Это 
могут быть судебные и внесудебные процедуры, такие как рассмотрение жалоб потребителей государ-
ственными органами и организациями, создание специализированных комиссий и т.д. 

5. Защита от недобросовестных действий: Защита прав потребителей также направлена на 

предотвращение и пресечение недобросовестных действий продавцов и поставщиков услуг4, с. 226. 
Для этого законодательство предусматривает наказание и штрафы за нарушения правил конкуренции, 
недостоверную рекламу, мошенничество и т.д. 

6. Образование и информирование потребителей: Чтобы потребитель смог эффективно защи-
тить свои права, ему необходимо быть информированным и образованным. Государство и обществен-
ные организации проводят различные мероприятия по повышению уровня правовой грамотности по-
требителей, организуют информационные кампании и т.д. 

В целом, защита прав потребителей предоставляет необходимый инструментарий для обеспе-

чения интересов потребителей в условиях рыночной экономики1, с. 86. Она способствует повышению 
качества товаров и услуг, защите от недобросовестных продавцов и поставщиков, а также формирова-
нию ответственного поведения самих потребителей. 

Актуальные проблемы защиты прав потребителей могут включать: 
1. Отсутствие информации: Потребители могут столкнуться с недостатком информации о про-

дуктах или услугах, что затрудняет принятие осознанных решений и защиту их интересов. 
2. Нелояльная конкуренция: Некоторые компании могут применять неправдивую рекламу или 

манипулятивные методы, чтобы привлечь клиентов, что может привести к покупке некачественных или 
ненужных товаров и услуг. 

3. Недостаточная безопасность продуктов: Некачественные или опасные продукты могут пред-
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ставлять угрозу здоровью и безопасности потребителей. 
4. Отсутствие защиты в онлайн-среде: Рост электронной коммерции создал новые проблемы 

для защиты прав потребителей, такие как мошенничество, утечка личных данных и отсутствие консью-
мерской поддержки. 

5. Сложность и дорогостоящая процедура разрешения конфликтов: Многие потребители стал-

киваются с трудностями в получении компенсации или удовлетворения своих прав6, с. 94, когда воз-
никают проблемы с продуктами или услугами. 

6. Ограниченные возможности выбора: В некоторых регионах потребители имеют ограничен-
ный доступ к разнообразию продуктов и услуг, что может ограничивать их право на выбор. 

7. Низкая осведомленность о правах: Многие потребители не знают о своих правах или как за-
щитить себя от недобросовестных практик и мошенничества. 

8. Трудности в получении компенсации: В случае неполадок или недостатков в продукте или 
услуге, потребители могут столкнуться с трудностями и запутанной процедурой в получении компенса-

ции или возврата денег2, с. 18. 
Исправление и улучшение этих проблем требует усиления правовых механизмов защиты прав 

потребителей, более эффективной контрольной и надзорной деятельности, а также образования и ин-
формирования потребителей о своих правах и способах их защиты. 

Решение актуальных проблем защиты прав потребителей может включать следующие меры: 
1. Проведение эффективного мониторинга и контроля со стороны государства. Государственные 

органы должны активно проверять деятельность компаний и пресекать нарушения прав потребителей. 
2. Усиление правовой основы защиты прав потребителей. Необходимо разработать и внед-

рить законы, которые обеспечат надежную защиту интересов потребителей и предоставят им возмож-
ность оспаривать недобросовестные действия производителей или поставщиков товаров и услуг. 

3. Расширение информационной базы для потребителей. Потребители должны быть осведомле-
ны о своих правах и механизмах защиты. Разработка информационных ресурсов, консультационных 
служб и повышение грамотности потребителей помогут им осознать свои права и действовать в их рамках. 

4. Развитие системы альтернативного разрешения споров. Создание механизмов для медиа-
ции и арбитража поможет предотвратить или решить конфликты между потребителями и компаниями 
без привлечения судебного процесса. 

5. Штрафы и наказания для нарушителей. Повышение штрафных санкций и наказаний для ор-
ганизаций, которые систематически нарушают права потребителей, способствует созданию более от-
ветственного подхода к обслуживанию и предоставлению товаров и услуг. 

6. Содействие и поддержка неправительственных организаций и общественных активистов, ра-
ботающих в сфере защиты прав потребителей. Поддержка и финансирование этих организаций поможет 
им эффективно защищать интересы потребителей и оказывать содействие в разрешении споров. 

Из всего вышесказанного следует, что каждому гражданину РФ необходимо знать свои права и 
возможности, чтобы уметь защитить себя на рынке. Знание установленных правил позволяет потреби-
телям избежать произвола со стороны продавцов товаров, а производителям и продавцам предотвра-
тить лишние затраты на возмещение убытков от предложенной и проданной продукции, не удовлетво-
ряющей требованиям по качеству, и дополнительно — убытков от экономических и административных 
санкций. 

В целом, решение проблем защиты прав потребителей требует комплексного подхода, включа-
ющего законодательные и организационные меры, а также активное участие и информирование самых 
потребителей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые теории гражданского правоотношения. Отмечается, 
что концепт «правоотношение» востребован разными отраслями юридической науки: трудовым, се-
мейным, гражданским, финансовым правом и т. д. Рассматриваются теории преобразования и удвое-
ния правоотношения. Делается вывод, что правоотношение является одной из центральных категорий 
юриспруденции. Дискуссии относительно понятия, сущности и классификации правоотношения свиде-
тельствуют о постоянном развитии и обогащении теории права. 
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Abstract: the article discusses some theories of civil law relations. It is noted that the concept of "legal rela-
tionship" is in demand by various branches of legal science: labor, family, civil, financial law, etc. Theories of 
transformation and doubling of legal relations are considered. It is concluded that the legal relationship is one 
of the central categories of jurisprudence. Discussions on the concept, essence and classification of legal rela-
tions indicate the constant development and enrichment of the theory of law.  
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В ходе взаимодействия людей между ними возникают определенные права и обязанности, в ре-

зультате чего складываются те или иные виды правоотношений [1]. Правоотношение – 
это урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого являются носите-
лями субъективных прав и юридических обязанностей, охраняемых государством [2].  

Если проанализировать научную литературу последних десяти лет, то сразу можно увидеть вос-
требованность в изучении этого понятия разными отраслями юридической науки: трудовым [3], семей-
ным, гражданским [4], финансовым [5] правом и т.д. При этом представители гражданского права рас-
сматривают данный вопрос через призму изучения общей характеристики, видов правоотношений и их 
особенностей в цивилистической науке. 

Существует несколько школ и подходов к определению сущности и классификации правоотно-
шений, точки зрения которых на многие вопросы о гражданском правоотношении не совпадают, что 
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порождает многочисленные дискуссии и дебаты [6]. Вот только некоторые из основных аспектов, кото-
рые являются их предметом: сущность правоотношения: одни юристы могут видеть его как отношение 
между субъектами по поводу определенного объекта, в то время как другие подчеркивают его функци-
ональную сторону, как средство обеспечения прав и свобод личности; классификация правоотношений: 
может строиться по субъектам, объектам, содержанию, срокам, и многим другим параметрам; роль гос-
ударства в правоотношениях: насколько она должна быть активная или пассивна. 

Рассмотрим вкратце основные подходы, выработанные на сегодняшний момент юридической 
наукой и оформленные в виде теоретических конструкций. 

Теория преобразования, представителем которой был такой известный цивилист, как Г.Ф. Шер-
шеневич [7], определяет правоотношение через понятие «норма права»: правоотношение – это есть 
общественное отношение, урегулированной нормой права. Говоря точнее, правоотношение восприни-
мается как вид общественного отношения, вовлекающего в себя две или более стороны. Это общение 
между участниками, урегулированное нормой права. Правоотношение существует в контексте и под 
влиянием конкретных правовых норм, которые устанавливают права и обязанности сторон: оно фор-
мируется, определяется и изменяется в соответствии с действующим законодательством. Важным 
следствием этого подхода является акцент на роли норм права в создании и изменении прав и обязан-
ностей сторон в рамках гражданских отношений. 

Теория удвоения, согласно которой воздействие права на фактические отношения заключается в 
возведение правовых отношений на фундаменте фактических (базисных). 

Теория удвоения представляет собой один из методологических подходов в правовой науке, ко-
торый утверждает, что право воздействует на фактические отношения путем «удвоения» или «возве-
дения» правовых отношений на основе фактических отношений, т.е. предполагает тесную взаимосвязь 
между правом и фактическими явлениями в обществе. 

Суть этой теории заключается в следующем: выделяются базисные фактические отношения, ко-
торые, согласно теории удвоения, существуют независимо от права. Они могут включать в себя соци-
альные, экономические или другие взаимодействия между людьми. Право воздействует на эти базис-
ные фактические отношения, «удваивая» их и создавая параллельные правовые отношения. Таким 
образом, фактические отношения приобретают юридическое измерение. Воздействие права проявля-
ется не только в регулировании существующих правовых отношений, но и в том, как оно изменяет или 
создает новые фактические отношения, «удваивая» их на уровне правовых норм и институтов.  

Таким образом, правоотношение является одной из центральных категорий юриспруденции, при 
этом оно является явлением сложным и предполагает изучение с различных сторон и точек зрения, в 
результате чего дискуссии по поводу его понятия, сущности и классификации не умолкают. 

Дискуссии относительно понятия, сущности и классификации правоотношения свидетельствуют 
о постоянном развитии и обогащении теории права. Разные школы и течения в юриспруденции подхо-
дят к этому пониманию с разных точек сторон, что способствует более глубокому осмыслению данного 
явления.  
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Аннотация: работа посвящена постановке проблемы прекращения обременений объектов недвижимо-
сти при их изъятии для государственных или муниципальных нужд. Автор оценивает правовые послед-
ствия прекращения залога, сервитута, а также вещного права пожизненного проживания в жилом по-
мещении лица, отказавшегося от участия в приватизации жилья. Автор приходит к выводу о необходи-
мости совершенствования действующего законодательства в целях оптимального регулирования пра-
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Abstract: The article is devoted to the formulation of the problem of termination of encumbrances of real es-
tate objects when they are withdrawn for state or municipal needs. The author assesses the legal conse-
quences of the termination of the pledge, easement, as well as the real right of lifelong residence in a residen-
tial building of a person who refused to participate in the privatization of housing. The author comes to the 
conclusion that it is necessary to improve the current legislation in order to optimally regulate the legal conse-
quences of the seizure of real estate for public needs in the presence of encumbrances of such real estate. 
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Действующее гражданское законодательство предусматривает изъятие недвижимого имущества 

для государственных или муниципальных нужд в качестве одного из основания для прекращения права 
собственности (ст. 235, 279 ГК РФ [1]).  

При этом общепризнано, что прекращение права собственности на недвижимость в результате её 
изъятия для публичных нужд также влечет прекращение всех иных прав и обременений в отношении 
такой недвижимости [2]. Особый интерес в данном случае представляет собой вопрос о судьбе залога, 
ранее установленного на недвижимость, изымаемую для государственных и муниципальных нужд. 

Как следует из положений ч. 4 ст. 60 Федерального закона «О государственной регистрации не-
движимости» [3], при государственной регистрации прав на земельный участок в связи с его изъятием 
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для публичных нужд одновременно происходит регистрация прекращения залога в отношении такого 
участка, что не требует подачи отдельного заявления от правообладателя или иных лиц. 

Такое положение вещей ожидаемо наводит на вопрос о справедливости ситуации, при которой 
добросовестный залогодержатель, рассчитывая на удовлетворение своих имущественных интересов 
за счет реализации предмета залога, утрачивает такое право. 

С одной стороны, ситуация кажется отчасти сбалансированной в силу так называемого принципа 
«эластичности» залога [4], суть которого сводится к возможности трансформации права залога при ви-
доизменении объекта залога, в том числе переходе его ценности на иное благо.  

В развитие указанного принципа эластичности абз. 3 п. 2 ст. 334 ГК РФ устанавливает, что зало-
годержатель вправе получить приоритетное удовлетворение своих требований за счет причитающего-
ся залогодателю возмещения, предоставляемого при изъятии заложенного имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд. 

Представляется, что такое регулирование не может считаться полностью обеспечивающим ин-
тересы залогодержателя, что может быть объяснено, во-первых, повсеместной практикой занижения 
размера возмещения при изъятии недвижимости для публичных нужд, а во-вторых, отсутствием адек-
ватного механизма прямого перечисления денежных средств, выплачиваемых в счет такого возмеще-
ния, напрямую залогодержателю, а не самому правообладателю, способному распорядиться данными 
денежными средствами по своему усмотрению без какого-либо контроля со стороны залогодержателя. 

Помимо случая с прекращением залога, получившего хотя бы паллиативное регулирование, 
направленное на защиту прав залогодержателя, следует обратить внимание возможные случаи суще-
ствования других обременений изымаемой для публичных нужд недвижимости, что требует отдельного 
решения вытекающих из этого практических проблем. 

Можно представить ситуацию, при которой изымаемый земельный участок обременен сервиту-
том, ранее установленным в целях реализации потребности в адекватном использовании соседнего 
земельного участка, что, как правило, невозможно либо трудозатратно в отсутствие такого сервитута. 

Иной возможный пример – право пожизненного безвозмездного пользования жилым помещени-
ям лиц, однажды отказавшихся от участия в приватизации (см. ст. 19 Федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ [5]). Прекращение их права на такое пользование в случае изъятия недвижимости 
в публичную собственность может выглядеть крайне несправедливым развитием событий, особенно в 
случае реализации программы реновации, при котором собственник недвижимости получит замещаю-
щее жилье, в то время как лицо, обладавшее право проживания в изъятом жилье, не будет наделено 
аналогичным правомочием применительно к новому жилью. 

Текущее законодательство и судебная практика не дают однозначных и удовлетворительных от-
ветов на вопрос о том, каким образом возможна защита прав и интересов лиц, в пользу которых были 
установлены обременения изымаемой недвижимости для государственных или муниципальных нужд. 

Вероятнее всего, решение обозначенной проблемы возможно за счет прямого законодательного 
вмешательства путем установления конкретных правил, позволяющих защищать интересы таких лиц 
(например, путем сохранения сервитута при определенных случаях, выплаты денежной суммы лицам, 
обладающим вещными правами в отношении изымаемой недвижимости и так далее). 

При этом представляется однозначным, что такое регулирование должно базироваться на прин-
ципе обеспечения баланса частных и публичных интересов, а также не допускать случаев недобросо-
вестного поведения в виде неосновательного обогащения или извлечения иных выгод за счет специ-
ально установленного обременения незадолго до изъятия недвижимости.  

Как известно, правилами ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) [6] 
предусматривается внесение в ЕГРН записей (отметок) о факте принятия решения об изъятии соответ-
ствующего объекта недвижимости для государственных нужд, за счет чего об этом может быть заранее 
осведомлен неопределенный круг лиц. Учитывая это, представляется, что преднамеренное установле-
ние обременений на изымаемую недвижимость после внесения в ЕГРН сведений о предстоящем изъя-
тии может признаваться недобросовестным поведением, направленным на необоснованное получение 
дополнительных выгод в связи с изъятием недвижимости государством или муниципалитетом. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о правовой природе наследственного договора 
согласно ФЗ от 19.07.2018 г. №217. Также устанавливаются правовые последствия заключения 
наследственного договора, нецелесообразность применения общих положений ГК РФ об обязатель-
ствах и договорах. 
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ANALYSIS OF TRENDS ASSOCIATED WITH THE INSTITUTE OF THE HEREDITARY CONTRACT 
 
Abstract: This article discusses the legal nature of the inheritance contract according to the Federal law of 
19.07.2018 №217-FZ. It also establishes the legal consequences of the conclusion of the inheritance contract, 
the inexpediency of the General provisions of the civil code on obligations and contracts. 
Key words: inheritance, inheritance contract, the testator, the heir, will. 

 
В современной гражданско-правовой среде Российской Федерации одним из наиболее актуаль-

ных и дискуссионных вопросов является вопрос о наследственных договорах. Этот вопрос приобрел 
особую остроту в связи с тем, что с 1 июля 2019 года вступили в силу новые нормы Гражданского ко-
декса РФ, введенные Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 256 части первой, часть первую и пункт 3 части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Часть III Гражданского кодекса Российской Федерации». Согласно этим нормам, в Гражданский 
кодекс РФ были включены положения о совместных завещаниях супругов, наследственных фондах и 
наследственных договорах, которые представляют собой новые институты наследственного права. 
Система наследственного права, которая складывается в результате принятия этих норм, не имеет 
аналогов в истории развития российского права, но при этом не является абсолютно новаторской для 
наших правоведов. Дело в том, что наследственные договоры вызывали значительный интерес у уче-
ных еще в дореволюционный период, хотя и считались противоречащими воле наследодателя и не-
применимыми в российском праве [3, ст. 101]. 

Наследование в Российской Федерации следует и осуществляется на основании законов и за-
вещаний, как это установлено в статье 1111 Гражданского кодекса РФ [2]. Законодатель всегда регла-
ментировал в Гражданском кодексе порядок наследования по закону, но, стоит отметить, что несмотря 
на предпринятые меры по обеспечению полного правового контроля за этой процедурой, все же встре-
чаются случаи, когда государству приходится вмешиваться в эти отношения. Наиболее распростра-
ненной является ситуация наследования по завещанию, которая может привести к тому, что государ-
ство становится наследником или наследодателем. Например, если наследник отказывается от приня-
тия наследства, то право наследования и обязанность наследования переходят к государству, которое 
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становится собственником и должником наследственного имущества. 
В последнее время субъектом завещания все чаще становится компания или коммерсант, кото-

рые хотят передать свое имущество одному или нескольким наследникам. Однако законодатель не 
определяет объект этой завещательной процедуры, что создает проблемы для ее реализации. Неко-
торые ученые предлагают следующее решение: необходимо составить завещание, чтобы передать все 
личное имущество одному лицу – наследнику, и заключить договор о доверительном управлении иму-
ществом на определенный срок, что требует подготовки большого количества документов и независи-
мой оценки доли полученного имущества. Однако такой подход имеет ряд недостатков. Во-первых, в 
период подготовки документов, необходимых для управления, в целях сохранения и увеличения стои-
мости наследственного имущества (п. 3 ст. 1173 ГК РФ), наследодатель может ее уменьшить, распоря-
жаясь им по своему усмотрению. Во-вторых, имущество может быть передано наследникам только в 
течение определенного срока со дня смерти умершего, что может быть недостаточно для завершения 
всех необходимых процедур. 

В настоящее время, в связи с возникшей проблемой наследования бизнеса, одним из возможных 
решений является применение системы договоров о правопреемстве. Согласно положениям ст. 3 Фе-
дерального закона № 2018-07-19 «О внесении изменений в норму ст. 256 части первой и часть третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации», наследственное соглашение – это договор, заключае-
мый между лицом, имеющим право наследовать, и умершим, по которому имущество умершего после 
его смерти переходит к наследнику или к живущему третьему лицу, имеющему право наследовать. По 
своей структуре он очень похож на завещание, но используется исключительно для передачи бизнеса 
и не квалифицируется как наследственный договор, который имеет приоритет перед завещанием, если 
его составляет одно и то же лицо. Это новый вид наследственной сделки, который отличается от за-
вещания тем, что является двусторонним и требует согласия обеих сторон.  

Таким образом, можно сделать вывод, что российская модель наследственного договора харак-
теризуется следующими особенностями: основной новеллой правового регулирования является вве-
дение в дополнение к односторонней сделке – завещанию – новой двусторонней сделки – наслед-
ственного договора. Отметим, что в связи с этим гражданская судебная практика классифицирует рос-
сийские наследственные договоры на следующие модели. 

Первая модель непосредственно характеризуется тем, что наследственный договор, как и заве-
щание, содержит личные указания наследодателя о порядке передачи его имущества наследникам, 
должным образом заключившим и не заключившим с лицом-наследодателем наследственный договор, 
а также иные указания, которые могут содержаться в завещании: о назначении наследников, о юриди-
ческой подчиненности одного, нескольких или всех, о назначении исполнителя, об отказе от завеща-
ния, о исключении завещателя и т.д. [4, с. 16]. Таким образом, в соответствии с данной моделью 
наследственный договор является разновидностью наследования по завещанию, то есть способом 
распоряжения имуществом (вещами) после смерти наследодателя. 

Согласно второй модели, наследственный договор представляет собой двустороннюю сделку, 
одним из последствий которой является обязанность наследника совершить любое действие, как иму-
щественное, так и неимущественное, после заключения наследственного договора. Это действие мо-
жет быть направлено на удовлетворение интересов наследодателя или третьих лиц, либо на выполне-
ние какого-либо обязательства наследодателя. Другой особенностью наследственного договора вы-
ступает специфический порядок его расторжения и изменения. Данное соглашение, договор может 
быть расторгнут только при жизни сторон. Наследник, расторгнувший договор, обязан возместить дру-
гой стороне убытки, понесенные в результате исполнения наследственного договора. Договорное со-
глашение может быть изменено и при жизни сторон, т.е. с момента смерти умершего и перехода иму-
щества к другой стороне наследники теряют право изменять или расторгать договор. Однако договор-
ные условия все же могут быть изменены или договор может быть расторгнут по решению суда при 
существенном изменении обстоятельств. Например, необходимо расторгнуть договор в случае, если 
наследник умер раньше наследодателя. 

После заключения договора, относимого к наследственному, наследодатель сохраняет право 
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распоряжаться имуществом, даже если последствия такого распоряжения могут привести к утрате 
наследником прав на это имущество. Эти последствия должны быть отдельно оговорены сторонами. 
Если наследодатель обязан выплатить наследнику компенсацию при расторжении договора, то 
наследник может в одностороннем порядке отказаться от договора, однако детально это законом не 
урегулировано. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что на договор наследования не распро-
страняются положения общих правил об обязательствах и договорах (часть III ГК РФ, «Общие правила 
обязательственного права»). Это связано с тем, что наследственный договор имеет свои специфиче-
ские особенности, которые отличают его от других видов договоров. Наследственный договор не толь-
ко устанавливает права и обязанности сторон, но и влияет на права и обязанности третьих лиц, а также 
на наследственное право в целом. Поэтому наследственный договор должен регулироваться специ-
альными нормами, учитывающими его особый характер и цели. 

Поэтому И.А. Гребенкина считает, что законодатель не определил, каким образом общие прави-
ла ГК РФ об обязательствах и договорах должны применяться к договорам правопреемства. В то  же 
время она обращает внимание на вопрос о том, являются ли права наследника, вытекающие из 
наследственного договора, переходящими, безвозмездными или возмездными, и может ли наследник 
отказаться от исполнения обязательства по наследственному договору, отказавшись от принятия 
наследства [5, с. 136]. Это важный вопрос, поскольку он связан с характером и содержанием наслед-
ственного договора, а также с его последствиями для наследодателя, наследника и третьих лиц. 

Действительно, применять общие положения об обязательствах и договорах в полном объеме к 
наследственным договорам было бы нецелесообразно. Соответственно, мы считаем, что наследнику 
не следует разрешать уступать свои права по договору наследования. Наследственный договор – это 
способ распоряжения имуществом умершего лица после его смерти. Заключив наследственный дого-
вор с одним из наследников, наследодатель может решить, как и кому будет распределено его имуще-
ство между наследниками. Это позволяет проследить личный характер договора наследования. В свя-
зи с этим будет противоречить воле наследодателя, если наследники смогут передать свои права ли-
цу, которому, например, наследодатель вообще не хотел ничего передавать. Кроме того, такая уступка 
может нарушить баланс интересов между наследниками, заключившими и не заключившими наслед-
ственный договор, а также привести к конфликтам и спорам. 

Современное официальное регулирование наследственных договоров является беспрецедент-
ным. Ранее такие сделки рассматривались как притворные по отношению к завещательным отношени-
ям. Соответственно, они могли быть оспорены любым заинтересованным лицом вплоть до их отмены в 
судебном порядке. Однако система наследственных договоров была создана для того, чтобы облег-
чить передачу консолидированного имущества без вмешательства третьего лица, которым может 
быть, например, наследник по завещанию или наследник по закону, и которое может предъявить иск об 
изменении завещания, если такая передача подпадает под действие завещания. Такая трактовка 
уместна, если целью договора является только передача бизнеса. С юридической точки зрения не 
имеет значения, что это обычный способ учета имущества, не требующий непосредственного вмеша-
тельства конкретного лица. Целью П.В. Крашенинникова было обеспечить сохранение в российской 
юрисдикции компаний, зарегистрированных за рубежом (а также, по словам представителей агентства, 
снизить коллизии наследственного права). 

Таким образом, соглашение о правопреемстве – очень удобная конструкция, но она рассчитана 
на конкретные правовые ситуации. Закон «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации по вопросу об агентском договоре о правопреемстве» принят, но в его положениях еще 
есть пробелы, а включение в законопроект пункта 1 статьи 1140 Гражданского кодекса РФ может вы-
звать некоторые споры на практике. Поэтому необходимо дальнейшее изучение и анализ этого вопро-
са, а также учет международного опыта и сравнительного правоведения. 
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Аннотация: Данная статья исследует вопрос ответственности работодателя за злоупотребление пра-
вом на привлечение работника к сверхурочной работе. Анализируются нормативные акты, судебная 
практика и теоретические работы по данному вопросу. Рассматриваются понятие и содержание сверх-
урочной работы, права работодателя на привлечение работника к сверхурочной работе, а также огра-
ничения и требования, установленные законодательством. Особое внимание уделяется исследованию 
механизма ответственности работодателя за злоупотребление этим правом, включая неустойку и воз-
можность привлечения к административной ответственности. Также обсуждаются проблемы примене-
ния законодательства в данной сфере и возможные пути его улучшения. Исследование позволяет сде-
лать выводы о необходимости всестороннего контроля и регулирования сверхурочной работы, а также 
о важности защиты прав работников и предотвращении их эксплуатации со стороны работодателя. 
Ключевые слова: сверхурочная работа, ответственность работодателя, злоупотребление правом, 
ограничения, неустойка, административная ответственность. 
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Abstract: This article examines the issue of the employer's responsibility for the abuse of the right to engage 
an employee in overtime work. Normative acts, judicial practice and theoretical works on this issue are ana-
lyzed. The concept and content of overtime work, the rights of an employer to engage an employee in over-
time work, as well as restrictions and requirements established by law are considered. Special attention is paid 
to the study of the mechanism of the employer's responsibility for the abuse of this right, including the penalty 
and the possibility of bringing to administrative responsibility. The problems of the application of legislation in 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 33 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

this area and possible ways to improve it are also discussed. The study allows us to draw conclusions about 
the need for comprehensive control and regulation of overtime work, as well as the importance of protecting 
the rights of employees and preventing their exploitation by the employer. 
Key words: overtime, employer's responsibility, abuse of rights, restrictions, penalty, administrative responsibility. 

 
Согласно ст.99 Трудового Кодекса РФ (далее – ТК РФ) сверхурочная работа – это работа, кото-

рая выполняется работником сверх установленного в трудовом договоре или законодательстве норми-
рования рабочего времени. Она может быть применена работодателем в случаях, когда возникает 
необходимость выполнить дополнительную работу или при возникновении иных особых обстоятельств. 

У рассматриваемого вида рабочего времени есть свои особенности.  
1. Для привлечения к сверхурочной работе, как правило, нужно согласие самого работника. К 

таким случаям относятся: 
1) необходимость выполнить или закончить начатую работу, которая не была закончена из-за 

технических причин. При этом, незаконченная работа может привести к порче имущества, а также со-
здать угрозу для жизни людей. 

2) осуществление работ по ремонту механизмов или сооружений, без нормальной работоспо-
собности которых значительная часть других работников не сможет продолжать работу; 

3) сменяющий работник не вышел на работу, которая не предполагает перерывов. [1] 
Но есть такие ситуации, в которых данное согласие не является обязательным: 
1) если работник осуществляет деятельность направленную на предотвращение катастрофы и 

ее последствий; 
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоя-

тельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем; 
3) когда работа необходима в связи с чрезвычайным положением, неотложными обстоятель-

ствами (например, стихийными бедствиями или угрозой жизни) или особыми мерами Правительства 
РФ, затрагивающими трудовые отношения в конкретных организациях или на производствах. [2] 

Если работодатель намеревается потребовать от работника сверхурочной работы, он должен 
получить письменное согласие работника и учесть мнение профсоюза (если он есть). Важно отметить, 
что работник не может быть привлечен к ответственности, если он отказывается работать сверхурочно. 

2. Запрет сверхурочной работы для некоторых категорий граждан. 
Некоторых работников запрещено привлекать к работе сверхурочно (беременные женщины, 

несовершеннолетние, работники в период действия ученических договоров) а для привлечения неко-
торых категорий работников, необходимо соблюдать определенные условия:  

 работнику не запрещается работать по состоянию здоровья (согласно медицинскому заклю-
чению); 

 работник дал письменное согласие на сверхурочную работу; 
 Работодатель письменно уведомил работника о его праве отказаться от сверхурочной работы. 
3. Ограничения сверхурочной работы.  
Законодательство ограничивает продолжительность и объем сверхурочной работы. В России 

сверхурочная работа не может превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 
год. В разных странах установлены разные максимальные часы сверхурочной работы в неделю, месяц 
или год. Например, в скандинавских странах сверхурочная работа может составлять до 138 часов в 
течение четырехмесячного периода или 250 часов в год, согласно юридическому анализу. (Закон Фин-
ляндии «О рабочем времени» от 1996 года , ст. 19 ). [2] 

4. Оплата сверхурочной работы.  
Во многих странах сверхурочная работа оплачивается по повышенным ставкам, установленным 

законодательством. Согласно ТК РФ (ст. 152 ТК РФ): 
 первые два часа работники получают зарплату как минимум в полтора раза выше обычной; 
 последующие часы работники получают не менее чем в два раза больше обычной оплаты. 
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Работодатель может установить и другой размер оплаты сверхурочной работы, но он должен 
быть не ниже размера, указанного в Трудовом кодексе. В таком случае необходимо прописать этот раз-
мер в коллективном договоре, локальных нормативных актах или в трудовом договоре с работником. 

Сотрудники могут выбрать дополнительное время отдыха вместо повышения заработной платы, 
которая должна быть равна отработанному сверхурочному времени. 

За ненормированный рабочий день повышение заработной платы не применяется. Расхождения 
в заработной плате и балансе работы и отдыха устраняются путем предоставления дополнительных 
оплачиваемых отпусков. 

Рассмотрим судебную практику по делам, связанными со спорами о сверхурочной работе между 
работниками и работодателями: 

1 случай: Апелляционное определение Московского городского суда от 23 мая 2019 г. № 33-
19321/2019. 

М. обратился в суд с иском к ООО ЧОП "А-1" для установления факта трудовых отношений за 
определенный период, взыскания задолженности по заработной плате и оплаты за сверхурочную ра-
боту. В качестве доказательств истец предоставил фотографии, на которых была личная карточка 
охранника ООО ЧОП, график охраны объекта и постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела по заявлению М., в котором отражены объяснения руководителя ООО ЧОП "Кодекс ЩИТ" о рабо-
те в данной организации истца. 

Разрешая спор, суд установил, что предоставленных доказательств недостаточно для того, что-
бы подтвердить факт наличия трудовых отношений между истцом и ответчиком в спорный период. 
Иных письменных доказательств, которые могли бы подтвердить выполнение работником трудовой 
функции, истцом предоставлено не было. Исходя из этого, апелляционную жалобу гражданина М суд 
оставил без изменения. 

Таким образом, при доказывании истцом факта переработки рабочих пропусков или плана будет 
недостаточно для того, чтобы убедить суд в нарушении прав рабочего. Это очень важно, ведь некото-
рые работники считают подобные вещи достаточным основанием для удовлетворения иска и не берут 
в расчет другие существенные доказательства. [3] 

2 случай: Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 19.08.2015 по делу №33-
5446/2015. 

Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда рассмотрела гражданское 
дело по апелляционной жалобе о взыскании заработной платы за сверхурочную работу указав, что с 
2009 по 2014 гг. проходил службу в Государственной противопожарной службе Министерства РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий. В период работы с 2011 года по 2013 год количество часов, отработанных сверх нормы состави-
ло 502, компенсация за которые ему не выплачивалась. Истец неоднократно требовал работодателя 
произвести оплату за сверхурочную работу, однако ему было отказано.  

Истец просит взыскать с ФГКУ "21 отряд Федеральной противопожарной службы по Хабаровско-
му краю" заработную плату за 240 часов сверхурочной работы.  

Решением районного суда города Хабаровска от 29 мая 2013 года исковые требования З. удо-
влетворены. 

В апелляционной жалобе представитель ФГКУ просит решение суда отменить, ссылаясь на его не-
законность и указывая на то, что судом не был принят во внимание пропуск срока обращения в суд за 
разрешением индивидуального трудового спора. С заявлением на выдачу справки о сверхурочно отрабо-
танном времени З. обратился 20.01.2014 года, которая была выдана 24.02.2014 года. Таким образом, 
срок обращения в суд за разрешение данного спора должен исчисляться с момента выдачи справки.  

Однако заявление ответчика о пропуске работником срока на обращение в суд само по себе не 
может служить основанием для отказа в удовлетворении требования. [4] 

Исходя из вышеизложенного, судебная коллегия определила: 

tel:33-19321
tel:33-19321
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1. Решение районного суда города Хабаровска от 29 мая 2015 года по иску З. к ФГКУ "21 отряд 
ФПС по Хабаровскому краю" о взыскании заработной платы за сверхурочную работу - оставить без из-
менения. 

2. Апелляционную жалобу Федерального государственного казенного учреждения "21 отряд 
ФПС по Хабаровскому краю" – оставить без удовлетворения. 

В данном случае суд встал на сторону работника оставив апелляционную жалобу без удовлетво-
рения, так как ответчик неоднократно требовал возмещения заработной платы за сверхурочные часы, 
на что получал отказ. Работодатель, ссылаясь на пропуск срока обращения в суд пытался обжаловать 
решение. Однако в качестве основания этого будет недостаточно, поскольку в данной ситуации срок 
обращения работника в суд не пропущен. Это связано с продолжающимся характером нарушения, так 
как работодатель обязан выплачивать заработную плату своевременно и в полном объеме на протя-
жении всего действия трудового договора. 

Анализируя судебную практику можно сделать вывод о том, что работодатели не всегда посту-
пают добросовестно по отношению к работникам, выполняющим сверхурочную работу. В одних ситуа-
циях суд встает на сторону граждан, право которых нарушено. В других случаях из-за недостаточных 
доказательств оставляют иск работников без удовлетворения.  

Основной статьей, устанавливающей ответственность работодателя за нарушение порядка при-
влечения и оплаты сверхурочной работы является ст. 5.27 КоАП РФ.  Как указано в ч.6 статьи 5.27 Ко-
АП РФ, работодатель привлекается к ответственности в виде предупреждения или административного 
штрафа, если он не выполняет обязанности по выплате в полном объеме и установленный срок зара-
ботной платы и иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, а его действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния. [5] 

Штраф при этом составляет для должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

Если работодатель уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение, то штраф 
возрастает, а для должностных лиц может предполагать дисквалификацию от 1 до 3 лет. 

Следует отметить, что согласно 237 ст. ТК РФ работник, права которого нарушены имеет право 
на возмещение морального вреда. В таких случаях суд, как правило, удовлетворяет в возмещении. 
(Решение Октябрьского районного суда г.Тамбова от 17.02.2020 г. №2-482/2020.). [6] 

При невыплате работодателем суммы за сверхурочную работу, работник может руководство-
ваться 236 статьей ТК РФ. Работодатель фактически нарушает срок выплаты, поэтому он должен вы-
плачивать проценты не менее одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного срока до фактического срока. В случае частичной 
невыплаты в срок, проценты начисляются из суммы задолженности. 

В исключительных случаях возможно привлечение работодателя к уголовной ответственности 
(ст.145.1 УК РФ). 

Если права работника нарушаются, он может обратится в территориальные органы инспекции 
труда, прокуратуру, судебные органы, профсоюз и др. 

Анализируя вышесказанное можно сказать о том, что работодатель в большинстве случаев при-
влекается к административной ответственности с санкцией в виде штрафа. Но в некоторых случаях 
могут наступить более серьёзные последствия в виде привлечения к уголовной ответственности за си-
стематическое уклонение от установленных законом выплат. Поэтому работодатель обязан обеспе-
чить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого сотрудника и следить за макси-
мальным количеством часов переработок. Для этого используют сведения, указанные в табеле учета 
рабочего времени. А работник в свою очередь может защитить свои права и законные интересы, обра-
тившись в уполномоченные государственные органы и при достаточных основаниях требовать взыска-
ния неустойки и компенсации морального вреда. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению и анализу основных этапов развития законо-
дательства о труде спортсменов и тренеров в России. Автором выделено несколько стадий в форми-
ровании нормативно-правовой базы, регламентирующей трудовую деятельность субъектов спорта – 
дореволюционный этап, советский период, период «перестройки», эпоха современного Российского 
государства (которая в свою очередь также может быть поделена на несколько этапов). Сделан вывод 
о том, что правовое регулирование трудовой деятельности спортсменов и тренеров в нашей стране 
имеет непродолжительную историю. 
Ключевые слова: спорт, спортсмены и тренеры, история развития законодательства, законодатель-
ное регулирование, трудовое законодательство. 
 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF LABOR LEGISLATION OF ATHLETES AND COACHES IN 
RUSSIA 

 
Popov Grigoriy Anatolievich 

 
Abstract: This article is devoted to the consideration and analysis of the main stages in the development of 
labor legislation for athletes and coaches in Russia. The author has identified several stages in the formation 
of the regulatory framework regulating the labor activities of sports subjects - the pre-revolutionary stage, the 
Soviet period, the period of «perestroika», the era of the modern Russian state (which in turn can also be di-
vided into several stages). It is concluded that the legal regulation of the labor activities of athletes and coach-
es in our country has a short history. 
Key words: sports, athletes and coaches, history of legislative development, legislative regulation, labor legis-
lation. 

 
До Октябрьской революции, произошедшей в 1917 году, спорт в России носил исключительно 

любительский характер, хотя и он был предметом интереса незначительного числа энтузиастов. О 
профессиональном же спорте, а, следовательно, и спортсменах-профессионалах, говорить не прихо-
дилось вовсе. Нетрудно догадаться, что даже самая незначительная нормативная регламентация дея-
тельности субъектов спорта (равно как и самого спорта, будь то массового или профессионального) в 
дореволюционный период полностью отсутствовала [1, с. 10]. 

В советский период спорт как социокультурное явление преодолел долгий путь от полного отри-
цания властями, считавшие его поначалу пережитком буржуазного строя, до признания его ценностей и 
необходимости развития. Но если важность массового спорта была официально признана почти сразу 
после установления советской власти, а сам он занял одно из центральных мест в жизни молодого со-
ветского общества, то профессиональный спорт в СССР долгое время отрицался, что было частью гос-
ударственной идеологии, предусматривающей, что в социалистическом государстве спорт может быть 
лишь одним – любительским. Показателен и красноречив тот факт, что ни в одном нормативном право-
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вом акте того времени мы не встретим даже самой дефиниции «профессиональный спорт» [2, с. 37].  
Конечно, советская власть не могла не признавать, что спорт является важным средством укреп-

ления международного авторитета, поэтому к середине 30-х гг. XX века приоритеты стали смещаться 
(хотя и негласно) с любительского спорта и физкультурного движения на развитие спорта высших до-
стижений. С этих пор и вплоть до периода «перестройки» в стране профессиональный спорт находит-
ся, если так можно выразиться, «в режиме полупризнания» [1, c. 11]. То есть, безусловно, в этот пери-
од фактически он существовал, так же, как существовали и спортсмены-профессионалы, но формаль-
но, с позиций социального и правового статусов, спорт профессией не признавался, а атлеты, несмот-
ря на то, что они целиком посвящали себя спорту, тренировались и боролись с соперниками на преде-
ле человеческих возможностей, отстаивая при этом честь Отечества на международных соревновани-
ях, имели скромный статус любителя [2, c. 36].  

Спортсмены (фактически – профессионалы, формально – любители) наряду с этим номинально 
состояли на службе в армии или в органах внутренних дел, де-юре числились на всевозможных долж-
ностях или имели рабочие профессии на различных предприятиях и в организациях, де-факто имея к 
ним весьма косвенное отношение, занимаясь исключительно спортом. Однако, любительский статус 
профессиональных атлетов имел ряд негативных моментов: например, ввиду того, что между спортс-
меном и ведомством, с которым он находился в трудовых отношениях, отсутствовали чёткие юридиче-
ски значимые и должным образом оформленные договорённости, имели место быть некоторые нару-
шения, в том числе спортивного режима [3].  

«Доперестроечный» период характеризуется крайне слабой нормативно-правовой базой регули-
рования спорта в целом и деятельности спортсменов и тренеров в частности. Регламентация осу-
ществлялась единичными правовыми документами, направленными в основном на решение вопросов, 
связанных с необходимостью военной подготовки резерва, управления физической культурой и созда-
ния добровольных спортивных обществ, то есть во многом была направлена на массовый спорт [1, c. 
11-12]. Касательно правового регулирования профессионального спорта, исходя из сведений, пред-
ставленных выше, напрашивается вывод о том, что в указанный исторический период ему места не 
нашлось.  

Период «перестройки» во многом стал переломным для нашей страны, в том числе и в спортив-
ной сфере. В это время происходит принятие ряда нормативных актов, «сломавших» существовавшую 
систему спорта. Особым образом нужно отметить Постановление Совмина СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ 
от 02.08.1988 N 945 «О совершенствовании управления футболом, другими игровыми видами спорта и 
дополнительных мерах по упорядочению содержания команд и спортсменов по основным видам спор-
та» [4], принятие которого ознаменовало признание государством профессионального спорта. В ре-
зультате занятие спортом превратилось в профессию, а спортсмены получили трудовые права и обя-
занности [2, c. 41]. Государственный комитет СССР по физической культуре и спорту получил право 
выплачивать спортсменам и тренерам вознаграждения и денежные призы. Выдающиеся атлеты и тре-
неры получили право на пенсии за спортивные достижения и выслугу лет. Можно выделить и иные по-
зитивные изменения.  

Таким образом, лишь с конца 80-х гг. XX века можно говорить о формировании нормативных ос-
нов правового статуса спортсменов и тренеров. 

Следующий этап в истории развития законодательства о труде субъектов спорта – эпоха совре-
менного Российского государства, то есть период, берущий начало с распада Советского Союза в 1991 
г. Здесь также можно выделить несколько стадий. 

Первая стадия (1991 – 1999 гг.) характеризуется малым числом нормативных правовых актов, ре-
гулирующих сферу спорта, однако отрицать её [стадии] важность, которая во многом заложила основы 
целенаправленной и системной правовой регламентации в спортивной сфере в современной России, 
было бы неправильным. Фундаментальным актом в данной период являлись «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о физической культуре и спорте» (утв. ВС РФ 27.04.1993 N 4868-1) [5]. «Ос-
новы» были чрезвычайно ценны для дальнейшего развития сферы спорта, однако они, во многом, но-
сили декларативный характер и, как замечают А.П. Душанин и П.А. Виноградов, были дискредитированы 
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в результате внесения в акт ряда изменений, неэффективной работы физкультурно-спортивных органи-
заций, а также деятельности Олимпийского комитета России, что не позволило использовать их в пол-
ной мере (в том числе и для эффективного регулирования труда спортсменов и тренеров) [6]. Помимо 
«Основ», нормативную-правовую базу составляли подзаконные нормативные акты (например, указы 
Президента, связанные с подготовкой олимпийских сборных команд РФ к Олимпийским играм) [1, c. 12].  

Вторая стадия (1999 – 2007 гг.) развития законодательства, регулирующего трудовую деятель-
ность спортсменов и тренеров, связана, в первую очередь, с принятием и действием Федерального 
закона от 29 апреля 1999 г. N 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (да-
лее также – Закон о спорте 1999 г.) [7], установивший правовые, организационные, экономические и 
социальные основы деятельности физкультурно-спортивных организаций, определивший принципы 
государственной политики в области физической культуры, спорта и олимпийского движения в РФ. 
Вместе с тем Закон содержал ряд норм относительно правового статуса спортсменов и тренеров как 
субъектов трудовых правоотношений. В частности, необходимо обратить внимание на положение ч. 3 
ст. 24 Закона, предусматривающей, что деятельность спортсменов-профессионалов, помимо норм, 
разработанных на основании актов, принятых международными и российскими организациями в сфере 
спорта, регулируется трудовым законодательством Российской Федерации [8]. Помимо этого, внимания 
заслуживает ст. 25 нормативного правового акта, посвящённая так называемому контракту о спортив-
ной деятельности [8]. Данный контракт, в соответствии с названной статьёй, представлял собой пись-
менное соглашение между спортсменом, спортсменом-профессионалом, тренером или специалистом и 
руководителем спортивной организации (например, спортивного клуба) и должен был заключаться на 
основе трудового законодательства РФ. Контракт должен был содержать взаимные права и обязанно-
сти спортсмена (тренера) и физкультурно-спортивной организации (к примеру, на клуб возлагалась 
обязанность по выплате заработной платы). Как видно из этих положений, Закон напрямую трудовую 
деятельность субъектов спорта не регулировал. 

Действовавший в момент принятия Закона о спорте 1999 г. «Кодекс законов о труде Российской 
Федерации» (утв. ВС РСФСР 09.12.1971) [9] специальных норм о регулировании труда спортсменов и 
тренеров не содержал, в связи с чем стороны трудовых правоотношения были вынуждены руковод-
ствоваться нормами общими. 

Не произвёл революции в регулировании труда указанных субъектов и принятый  Трудовой ко-
декс Российской Федерации [10]: особый порядок правового регулирования деятельности спортсменов 
и тренеров в нём, равно как и в предшествующем ему нормативном акте, отсутствовал. Отметим, что 
Трудовой кодекс РФ содержал ряд статей, которые были направлены на регулирование труда спортс-
менов (например, ст. ст. 59, 94, 96, 113 и т.д.), но «не раскрывал объективно необходимые особенности 
регулирования» [11, c. 30]. 

Таким образом, можно утверждать, что и Закон о спорте 1999 г., и ТК РФ устанавливали основу, 
фундамент правовой регламентации трудовой деятельности спортсменов и тренеров, закрепляли те 
минимальные условия труда, которые не позволялось ухудшать работодателю. Детализация положе-
ний, содержащихся в указанных правовых документах, осуществлялась подзаконными актами, актами 
социального партнёрства и регламентными нормами спортивных федераций. 

Третья стадия (2007 г. – н. вр.) регулирования труда субъектов спорта в Российской Федерации 
связана с принятием, во-первых, нового Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ (далее – Закон о спорте) [8], во-вторых, Федерального за-
кона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 28.02.2008 N 13-ФЗ [12]. 

Принятие нового Закона о спорте и внесение изменений в Трудовой кодекс РФ, произошедшие 
«на стыке» 2007 и 2008 гг., стали факторами, серьёзно повлиявшими на правовую регламентацию тру-
да спортсменов и тренеров. Если ранее, до принятия указанных нормативных правовых актов (и, в 
первую очередь, N 13-ФЗ от 28.02.2008), законодательство в сфере регулирования трудовой деятель-
ности субъектов спорта, как отмечается, было неопределённым, противоречивым и разнородным, пра-
вовой статус спортсменов и тренеров оставался неопределённым, а правоотношения не отличались 
устойчивость, что негативным образом отражалось на субъектах права и существенно тормозило раз-
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витие сферы физической культуры и спорта в нашей стране, то их издание позволило добиться опре-
делённости и упорядоченности правовых связей между атлетами, тренерами и физкультурно-
спортивными организациями.  

Пожалуй, одно из главных «достижений» принятых актов – это нормативное закрепление поло-
жения о том, что отношения между спортсменами и тренерами с одной стороны и физкультурного-
спортивными организациями – с другой, должны регулироваться нормами отрасли трудового права. До 
этого момента в научном сообществе велись активные дискуссии о том, какой отраслью права необхо-
димо регулировать правоотношения между ними и спортивными организациями – гражданским правом, 
трудовым правом или же молодой, но активно развивающейся отраслью спортивного права. Появле-
ние Закона о спорте и главы 54.1 ТК РФ, нашедшей своё место в Кодексе в результате издания N 13 -
ФЗ от 28.02.2008, безусловно, не прекратило дискуссий между исследователями в области спортивного 
права [13, c. 15]. Однако сам факт установления законодателем стабильности в правовом регулирова-
нии сферы трудовой деятельности субъектов спорта посредством фиксации новых положений в законе 
(их легализации) нельзя не признавать важным и необходимым шагом на пути к дальнейшим позитив-
ным изменениям в законодательстве.  

Анализируя Закон о спорте, необходимо остановиться, в частности, на следующих положениях. 
Во-первых, одним из основных прав спортсменов, в соответствии с Законом, является право на 

заключение трудовых договоров в порядке, установленном трудовым законодательством (пп. 4, п.1 ст. 
24). Во-вторых, принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, согласно ч. 1 ст. 
27, помимо прочего, определяется на основании трудового договора, заключённого между спортсме-
ном и физкультурно-спортивной организацией. Наконец, в-третьих, согласно ч. 3 ст. 19.1 деятельность 
спортсменов и тренеров в профессиональном спорте регулируется трудовым законодательством, За-
коном о спорте, а также нормами, принимаемыми международными спортивными организациями, об-
щероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, положениями 
(регламентами) профессиональных спортивных соревнований [8]. 

Также кратко остановимся на нормах Трудового кодекса Российской Федерации, который являет-
ся основным нормативным актом, регулирующим труд спортсменов и тренеров в нашей стране. Как 
уже говорилось, с 2008 года в ТК РФ действует специальная глава (гл. 54.1), посвящённая регламента-
ции трудовой деятельности спортсменов и тренеров как особых субъектов трудового права и устанав-
ливающая некоторые особенности этой самой регламентации по сравнению с регулированием труда 
иных категорий работников. Тот факт, что глава 54.1 (ст. 348.1 – 348.12) ТК РФ является специальной, 
а, следовательно, содержит специальные нормы, означает, что они [нормы] имеют приоритет над об-
щими нормами Трудового кодекса. При этом общие нормы ТК РФ также, бесспорно, крайне важны для 
регулирования труда спортсменов и тренеров. Специальные нормы ТК РФ, касающиеся труда субъек-
тов спорта, посвящены особенностям заключения трудовых договоров с такими субъектами, медицин-
ским осмотрам, временному переводу спортсменов, отстранению их от участия в спортивных соревно-
ваниях, направлению спортсменов и тренеров в спортивные сборные команды, особенностям работы 
по совместительству, особенностям регулирования труда несовершеннолетних спортсменов, особен-
ностям регулирования труда женщин-спортсменов, дополнительным гарантиям и компенсациям 
спортсменам и тренерам, дополнительным основаниям и особенностям прекращения трудового дого-
вора с субъектами спорта, особенностям рассмотрения индивидуальных трудовых споров спортсменов 
и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений [10]. Между тем, стоит заметить, 
что выделение в ТК РФ лишь четырнадцати специальных статей, устанавливающих дифференциацию 
в трудовых отношениях спортсменов и тренеров, не отражает всех особенностей их правового статуса 
и не позволяет учесть специфические аспекты, существующие в профессиональном спорте.  

Нормативную базу регламентации деятельности спортсменов и тренеров в настоящее время так-
же составляют Конституция РФ, ряд подзаконных актов (в том числе указы Президента РФ, постановле-
ния Правительства РФ, приказы Минспорта и т.п.), коллективные договоры и соглашения, локальные 
нормативные акты (например, правила внутреннего трудового распорядка), регламентные нормы. Также 
нужно подчеркнуть значение трудового договора и постановлений Пленума Верховного суда РФ.  
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что правовое регулирование трудовой деятельности 
спортсменов и тренеров в нашей стране имеет совсем непродолжительную историю. Зачатки форми-
рования нормативно-правовой базы, призванной урегулировать трудовые отношения «специальных» 
субъектов, которыми являются атлеты и тренеры, начинают появляться лишь в конце XX века. До этого 
момента отношения с их участием оказывались фактически вне правового поля. В настоящее время 
трудовую деятельность субъектов спорта регламентирует значительное количество нормативных актов 
(включая законодательные), что следует признать несомненным достижением. 
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minors, property rights of minors. 

 
Россия является частью мирового сообщества и имеет особенные национальные механизмы и 

средства обеспечения прав и свобод человека. Самым распространенным таким механизмом является 
судебная защита. Так, в ст. 46 Конституции РФ закреплено, что решение или действия (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суде. 

Каждый третий семейный спор в судах России касается прав детей. 
В 2022 году о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей было рассмотре-

но 289 241 тыс. дел, из них удовлетворено 287 084 тыс. дел; споры, связанные с осуществлением 
несовершеннолетними своих прав – 31 и 9 из них удовлетворены (см. Приложение А). 

Судебная защита прав ребенка стала более эффективна после признания правового статуса ре-
бенка, однако это не стало решением всех имеющихся проблем.  
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Под судебной защитой гражданских и семейных прав и интересов ребенка следует понимать 
осуществляемую в порядке гражданского судопроизводства и основанную на конституционных принци-
пах, принципах отраслевого законодательства, а также моральных принципах деятельность судов, 
направленную на восстановление нарушенных гражданских и семейных прав и интересов ребенка. 
Данный вид защиты прав ребенка имеет некоторые особенности, а именно: 

1. Дети не способны самостоятельно защищать свои права; 
2. Интересы ребенка представляют его законные представители. 
Темы для обращения в суд за защитой прав ребенка весьма разнообразны, но можно назвать 

основные: 
1. Установление отцовства и материнства, 
2. Оспаривание отцовства и материнства, 
3. Разрешение разногласий между родителями о воспитании и месте жительства несовершен-

нолетних детей; 
4. Осуществление родительских прав родителем, проживающих отдельно от ребенка, 
5. И др. 
Н.И. Алексеева отмечает, что судебная защита связана с реализацией гражданских прав ребенка 

в рамках семейных правоотношений и связана одновременно с правом на судебную защиту лиц, со-
вершивших правонарушение.1 

Учитывая, что несовершеннолетние обладают правом собственности на имущество, распоря-
жаться им в полном объеме они не могут, ввиду чего у родителей и иных законных представителей 
возникает обязанность по управлению таким имуществом. Следовательно, данные субъекты должны 
придерживаться правил, установленных в данной сфере российским законодательством. 

В качестве примера следует привести Решение Центрального районного суда г. Омска о призна-
нии незаконным отказа Департамента образования Администрации г. Омска в выдаче разрешения на 
отчуждение доли в праве собственности несовершеннолетних детей на жилое помещение.2 Было от-
мечено, что опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства со-
вершать, а попечитель давать согласие на совершение сделок по отчуждению, обмену или дарению 
имущества подопечного и др. Поэтому совершая любую сделку с имуществом несовершеннолетнего в 
каждом случае необходимо выяснять если факт нарушения имущественных и жилищных прав и инте-
ресов последних. Тем самым, суд пришел к выводу, что совершение сделки не соответствует интере-
сам детей и ухудшает его имущественное положение. 

Органы опеки и попечительства имеют право обратиться в суд с иском об ограничении роди-
тельских прав по управлению указанным имуществом и передаче этого имущества в доверительное 
управление. Так же, если родители выражают отказ на признание за ребенком права собственности на 
долю в общем имуществе, то он может обратиться за защитой своих имущественных прав в органы 
опеки и попечительства либо в специально созданную и активно функционирующую в субъектах РФ 
комиссию, которые в свою очередь обращаются в суд в целях определения доли в имуществе.3 Важно 
при обращении за защитой прав учитывать возраст несовершеннолетнего и вытекающие из этого пра-
вомочия: 

1. От 14 до 18 лет – частично дееспособные; 
2. С 16 лет – могут заключать трудовые договоры и по своему собственному усмотрению рас-

поряжаются свои заработком, а также могут становится членами сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива.4 

Необходимо при обращении в судебный орган также учитывать следующие положения СК РФ ка-
сающихся содержания прав ребенка на долю имущества семьи: 

                                                        
1 Алексеева Н.И. Судебная защита прав несовершеннолетних в россии: проблемные аспекты и перспективы развития // Образование и право. 2022. №5. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnaya-zaschita-prav-nesovershennoletnih-v-rossii-problemnye-aspekty-i-perspektivy-razvitiya (дата обращения: 
21.05.2023). 
2 Решение Центрального районного суда города Омска от 26.07.2010 [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://centralcourt.oms.sudrf.ru/modules.php?id=1018&name=docum_sud (дата обращения: 01.05.2023) 
3Нечаева А.М. Судебная защита прав ребенка: Учебно-практическое пособие. М.: ЭКЗАМЕН, 2003. 126 с. 
4 Нечаева А.М. Защита интересов ребёнка: семейно-правовые предпосылки. М., 2012. С. 52. 

http://centralcourt.oms.sudrf.ru/modules.php?id=1018&name=docum_sud
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1. Дети не имеют права собственности на имущество родителей, как и родители не имеют пра-
во собственности на имущество ребенка; 

2. Дети и родители, проживающие совместно, имеют право владеть и пользоваться имуще-
ством друг друга. 

При выявлении факта злоупотребления родителями правами ребенка, органы опеки и попечи-
тельства вправе обратиться в суд с иском об ограничении родительских прав по управлению указан-
ным имуществом и передачи этого имущества в доверительное управление. 

Так, Волжский городской суд в решении по делу № 2-2134/2019 принял во внимание акт обсле-
дования материально-бытовых условий и морально психологического климата семьи М., составленного 
комиссией, в составе специалистов отдела опеки и попечительства.5 

Таким образом, обращение к судебной форме защите возможно в случае необходимости разре-
шения возникающих разногласий и споров, связанных в том числе и с воспитанием детей. 

Законодатель предусмотрел возможность ограничения и лишения несовершеннолетнего в су-
дебном порядке права на распоряжение своими доходами, которыми с 14 лет он вправе распоряжаться 
самостоятельно. Суд может постановить, что при ограничении такого права, у несовершеннолетнего 
лица появится обязанность получать разрешение от родителей на их распоряжение.  Однако родитель 
должен будет доказать, что доходы расходуются им нерационально, к примеру, используются во вред 
себе. Так, к примеру, на сайте Селивановского районного суда Владимирской области опубликован об-
разец заявления об ограничении (лишении) несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 
самостоятельно распоряжаться своими доходами (см. Приложение Б). Причем такие дела входят в 
разряд особого производства. Данный образец содержит указание на объект, на которое происходит 
трата денег неразумно и при этом необходимо указать обстоятельства, на которых заявитель основы-
вает свои требования, и привести доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Требование 
при этом основана на следующих законодательных нормах: п.4 ст. 281 ГПК РФ, п.3 ст. 281 ГПК РФ, п.1 
ст. 284 ГПК РФ. Решение суда будет действовать до достижения ребенка совершеннолетия.6 

За защитой прав несовершеннолетнего в суд может также обращаться органы прокуратуры. Так, 
по делу 2-199/2010 прокурор Пыталовского района Псковской области обратился в суд с иском в инте-
ресах несовершеннолетних об ограничении их в родительских правах и взыскании алиментов. Было 
установлено, что ограничение родительских прав по управлению имуществом допускается, если имеет 
место злоупотребление правом.7 

По другому делу № 2-517/2021 от 15.07.2021 был рассмотрен иск прокурора в интересах несо-
вершеннолетних о взыскании неустойки по невыплаченным алиментам на содержание несовершенно-
летних детей.8 При этом в соответствии со ст. 333.36 НК РФ9 прокуроры по заявлению в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

За 2022 год в сфере охраны жизни, здоровья, защиты семьи было выявлено более 258 тыс. 
нарушений, а активная деятельность прокуратуры позволила защитить права более 20 тыс. детей. 

В июне 2020 года на сайте Генеральной Прокуратуры РФ был создан специальный раздел по 
защите прав детей. Стало возможным направление обращений о нарушении прав несовершеннолет-
ним посредством электронной связи. Так, в 2022 году общий документооборот в аппарате составил бо-
лее 3000 документов, включая в том числе жалобы граждан и организаций на нарушения прав детей. 
Наибольшее количество обращений традиционно поступает от родителей детей – 57,62%, затем от 
иных законных представителей и родственников несовершеннолетних – 13,11 % и от детей -  8,9%. 

                                                        
5 Решение № 2-2134/2019 2-2134/2019~М-1308/2019 М-1308/2019 от 27 мая 2019 г. по делу № 2-2134/2019 Волжский городской суд [электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/IrbK8crxH111/ (дата обращения: 30.04.2023) 
6 Воронина С.В., Кирюшина О.А. Проблемы определения достаточных оснований ограничения права несовершеннолетнего самостоятельно распоряжаться 

своими доходами // Российско-азиатский правовой журнал. 2019. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-opredeleniya-dostatochnyh-osnovaniy-
ogranicheniya-prava-nesovershennoletnego-samostoyatelno-rasporyazhatsya-svoimi (дата обращения: 25.05.2023). 
7 Решение № 2-199/2010 Пыталовского районного суда Псковской области [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://pytalovsky.psk.sudrf.ru/modules.php?id=151&name=docum_sud (дата обращения: 30.04.2023) 
8 Решение Шилкинского районного суда № 2-517 от 15.07.2021 г по делу № 2-517/2021 [электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/UJT6WyILVtLw/ (дата обращения: 21.05.2023) 
9 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.04.2023) [электронный ресурс]. Справ. сист. Консультант 
Плюс 

https://sudact.ru/regular/doc/IrbK8crxH111/
http://pytalovsky.psk.sudrf.ru/modules.php?id=151&name=docum_sud
https://sudact.ru/regular/doc/UJT6WyILVtLw/
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Е.А. Гринь и И.И. Хрипков отмечают, что единственным способом участия прокурора на стороне 
ответчика -  это предъявление встречного иска. Однако в юридической литературе сложилось неодно-
значная позиция на данный счет.10 К тому же сами законодательные нормы вступают в противоречие. 
Так, к примеру, в ст. 137 ГПК РФ подача встречного иска – это прерогатива исключительно ответчика, а 
в ст. 45 ГПК РФ прокурор пользуется в рамках гражданского процесса правами истца. При этом встреч-
ный иск – это форма искового заявления. Такая ситуация решаема, требуется лишь придать корректи-
ровки законодательные нормы. 

Прокурор, защищая имущественные права детей, использует следующие способы: 
1. Предъявляет иск в суд с требованием о восстановлении нарушенного права; 
2. Непосредственно участвуя в рассмотрении судом дел о защите прав ребенка; 
3. Внесение предостережения о недопустимости судом дел о защите прав ребенка; 
4. Опротестование актов других административных органов, имеющих прямое отношение к 

защите прав детей.11 
Имущественные права ребенка, проживающих в биологической семье, защищаются аналогично 

имущественным правам ребенка, оставшихся без попечения родителей. 
Имеет место и обратная стороны у всего вышесказанного, так, суд при наличии достаточных 

данных по просьбе родителя (законного представителя) или органов опеки и попечительства может 
либо ограничить, либо лишить ребенка в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжать-
ся своим заработком, стипендией и иным доходом. К примеру, если ребенок имеет негативные привыч-
ки как распитие спиртных напитков, курение, наркотическая зависимость. Суд может ограничить ребен-
ка в распоряжении своими доходами.12  

При подготовке дела к судебному разбирательству, суд направляет в адрес опеки и попечитель-
ства определение, в котором поручает им провести обследование условий жизни ребенка и лиц, пре-
тендующих на воспитание. Только после получения соответствующего заключения, может быть назна-
чено судебное заседание по делу. Если в ходе судебного разбирательства, будут выяснены новые об-
стоятельства по делу, они будут в последствии приобщены к материалам дела. 

Субъекты, представляющие интересы ребенка в суде, не обязаны доказывать незаконность об-
жалуемых действий, но обязаны доказывать факт нарушения прав и свобод несовершеннолетнего.13 

Ю.Ф. Беспалов отмечает о приоритетном характере судебной защиты переда административной 
и отмечает следующие факты: 

1. Неспособность административной защиты обеспечить восстановление в полном объеме 
нарушенных прав детей; 

2. Закрепление на международном уровне приоритет судебной защиты. 
В рамках судебной защиты нарушенных прав, необходимо признать в качестве одной сторон в про-

цессе несовершеннолетних, так как законные представителя дают лишь согласие на то или иное действие 
или решение. Тем самым, каждому ребенку как участника гражданского процесса необходимо обеспечить 
бесплатную юридическую помощь, независимо от участия в процессе законных представителей. 

Защита имущественных прав несовершеннолетних осуществляется путем предписаний закона 
об особом порядке совершения сделок и предъявления требования о защите нарушенного права. Так 
при осуществлении родителями своих представительских полномочий в ущерб имущественным пра-
вам и интересам детей действующее законодательство не предусматривает для них какой-либо ответ-
ственности.14 

                                                        
10 Гринь Е.А., Хрипков И.И. Участие прокурора в защите прав несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве // Право и государство: теория и прак-
тика. 2019. №9 (177). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchastie-prokurora-v-zaschite-prav-nesovershennoletnih-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve (дата об-
ращения: 25.05.2023). 
11 Амандыкова С. К., Воронина С. В. Материально-процессуальный аспект ограничения неполной дееспособности несовершеннолетних по законодатель-
ству России и Казахстана // Известия Алтайского гос. ун-та. 2018. № 3 (101). С. 125-129. 
12 Кустова, Р. Б. Имущественные права детей / Р. Б. Кустова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 23 (418). — С. 303-305. — URL: 
https://moluch.ru/archive/418/93055/ (дата обращения: 01.05.2023). 
13 Ростовская И.В. Органы опеки и попечительства как субъекты, осуществляющие гражданско-правовую защиту имущественных прав несовершеннолет-
них// Актуальные проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних (материальные и процессуальные аспекты): сборник научно-практических 
статей. М., 2015. С. 32. 
14 Серебрякова А.А. Защита имущественных прав детей // ИСОМ. 2017. №2-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-imuschestvennyh-prav-detey (дата 
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Тем самым, российское законодательство закрепляет определенный перечень прав и обязанно-
стей родителей по отношению к их детям, при осуществлении которых приоритет отведен интересам 
ребенка. Дети обладают большими объемом прав нежели родители, так как последние имеют права, 
которые одновременно трансформируются в юридические обязанности. Прямой гарантией соблюдения 
прав ребенка – это обязанность родителей по управлению имуществом и получение разрешения от 
органов опеки, и попечительства. В случае отсутствия согласия органа опеки и попечительства в ука-
занных случаях может являться основанием для признания сделки недействительной. 

Хотя нами и были отмечены многие органы, которые осуществляют деятельность по защите 
имущественных прав ребенка, между ними отсутствует какое-либо взаимодействие. В связи с чем, яв-
ляется необходимым сформировать координационный центр, который бы осуществлял взаимодей-
ствие между различными органами. 

Подводя итог, необходимо отметить, что основной юрисдикционной формой защиты выступает 
судебная защита гражданских и семейных прав. Под данным видом защиты необходимо понимать 
осуществляемую в порядке гражданского судопроизводства и основанную на конституционных принци-
пах, принципах отраслевого законодательства, а также моральных принципах деятельность судом, 
направленную на восстановление нарушенных интересов ребенка, путем применения предусмотрен-
ных российским законодательством способов защиты. Судебный порядок защиты имеет главное до-
стоинство – служит способом обеспечения государством интересов ребенка. В настоящее время отме-
чен приоритетный характер судебной защиты перед административным. В большинстве случае суды 
исходят из приоритета прав несовершеннолетних, наличие пробела в законодательстве является 
следствием существования неоднозначной судебной практики по таким делам. В российской деятель-
ности практически отсутствуют случаи самостоятельного обращения ребенка за защитой в суд, так как 
у него отсутствуют специальные знания о порядке и способах такого обращения. Правовое послед-
ствия ограничения либо лишения права ребенка с 14 лет самостоятельно распоряжаться своими дохо-
дами имеет непосредственно санкционный характер и носит превентивное и воспитательное значение, 
одновременно выступая в качестве способа защиты имущественных и личных неимущественных прав, 
и интересов несовершеннолетних. 

  

                                                                                                                                                                                        
обращения: 01.05.2023). 
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Аннотация: экономическое пространство формируется за счет экономического процесса, экономиче-
ской конкуренции и экономического времени. Конкурентоспособность экономических субъектов очевид-
но, влияет на уровень концентрации экономического пространства, который определяется взаимоот-
ношением количества индивидуальных экономических активностей, входящих в процесс, и общего ко-
личества индивидуальных процессов, выполняемых хозяйствующими субъектами. Задача обеспечения 
функционирования экономики по законам честной конкуренции – это приоритетной направление дея-
тельности органов государственной власти.  
Ключевые слова: конкуренция, экономика, государство, монополизм, предпринимательская деятель-
ность, право, экономическая система. 
 

STATE CONTROL AND SUPPORT OF COMPETITIVE ENVIRONMENT 
 

Rozenko Svetlana Vladimirovna 
 
Abstract: Economic space is formed through the economic process, economic competition and economic 
time. The competitiveness of economic entities obviously affects the level of concentration of economic space, 
which is determined by the relationship between the number of individual economic activities included in the 
process and the total number of individual processes performed by economic entities. The task of ensuring the 
functioning of the economy according to the laws of fair competition is a priority area of activity for government 
bodies. 
Key words: competition, economics, state, monopoly, entrepreneurial activity, law, economic system. 

 
Законы являются основой правового регулирования и создают стабильность и предсказуемость в 

бизнес-среде. Они определяют права и обязанности предпринимателей, защищают интересы потреби-
телей и устанавливают рамки для конкуренции. 

Конституцией РФ запрещено выполнять любые формы экономической деятельности, направлен-
ные на монополизацию и авторитарную конкуренцию, речь о которой идёт в контексте незаконных ме-
тодов борьбы с конкурентами. Рассматриваемый запрет обусловлен тем, что данные явления несов-
местимы со свободой предпринимательской деятельности, а также способны нанести серьезный 
ущерб национальной экономической системе. Для борьбы с монополизацией экономики и с недобросо-
вестной конкуренцией, 9 марта 2004 года была создана Федеральная антимонопольная служба, основ-
ной целью которой является предупреждение и пресечение монополистической деятельности и недоб-
росовестной конкуренции, во исполнение Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ. Также, целям охраны базовых принципов конституционного строя нашей страны, в том чис-
ле и в сфере экономики, служит деятельность Конституционного Суда Российской Федерации, как ор-
гана судебной власти, занимающегося вопросами конституционного контроля на основе конституцион-
ного судопроизводства. Его деятельность регламентируется Федеральным конституционным законом 
от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [1]. 
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Пределы вмешательства государства в сферу саморегулирования свободы экономической дея-
тельности должны быть четко определены в законе. Главным принципом является общедозволительность 
действий участников экономической свободы, но и к ним могут быть применены определенные ограниче-
ния. Однако увеличение границ для саморегулирования правовых участников экономической деятельно-
сти подразумевает объективные ограничения. Для достижения своих целей, субъекты экономической сво-
боды устанавливают пределы своей деятельности - как объективные, определяемые действующим зако-
нодательством, так и субъективные. Например, если говорить о предпринимателе, его субъективное право 
несет с собой запрет на деятельность, которая может противоречить его интересам [2]. 

Отдельные виды пределов осуществления строго предусмотрены в объективном праве, в отно-
шении же других в объективном праве предусмотрены возможности их возникновения, существования 
и прекращения. По этим правилам стороны могут создавать свои условия для осуществления прав при 
предпринимательской деятельности, составляя договоры или иные сделки. Субъекты права могут 
иметь определенные права на совершение действий, которые установлены пределами осуществления. 
Таким образом, пределы для совершения действий предпринимателей могут быть установлены волею 
субъектов права. 

Исходя из вышеизложенного, возникает вопрос о правомерности использования прав и свобод (в 
частности свободы экономической деятельности) в пределах, которых не должно превышать для 
предотвращения так называемого «злоупотребления правами и свободами». 

Государство обязано принять на себя в механизме реализации экономической свободы функции 
направления, контроля и координации, при условии соблюдения демократических правил в деятельно-
сти государства. В подтверждение изложенного можно привести слова нобелевского лауреата Джозе-
фа Стиглица: «Сегодня, говоря о роли государства, экономисты ставят вопрос не только о провалах 
рынка, но также и об ограничениях для правительства, чтобы предлагаемые им средства лечения не 
оказались дороже рыночных недомоганий» [3]. Минфин, Минэкономразвития, Счетная палата, соответ-
ствующие комитеты Госдумы и обслуживающие их деятельность институты РАН и консалтинговые 
фирмы обладают ресурсами, позволяющими построить перспективы экономического развития страны. 
«Однако все государственные финансовые структуры обязаны не только получить реальные прогнозы, 
но и выработать жизненно состоятельные рекомендации о том, как сформировать такой финансовый 
климат, чтобы успех модернизации стал неизбежным» [4]. 

Государственный контроль играет важную роль в обеспечении справедливости и стабильности в 
экономике. Он направлен на предотвращение нарушений законодательства, поддерживает честную 
конкуренцию и защищает права потребителей. Органы государственной власти, ответственные за кон-
троль, обладают необходимыми полномочиями и ресурсами для осуществления этой функции. Они 
следят за соблюдением установленных правил и норм, проводят проверки и расследования, а также 
применяют санкции в случае выявления нарушений. Один из основных аспектов государственного кон-
троля - обеспечение честной конкуренции. Это важно для поддержания здоровой экономической сре-
ды, где компании могут конкурировать на равных условиях. Государство борется с монополиями, огра-
ничивает злоупотребление доминирующим положением на рынке и пресекает недобросовестные прак-
тики, которые могут исказить конкуренцию [5]. 

Защита прав потребителей также является важной составляющей государственного контроля. 
Государство обеспечивает, чтобы продукты и услуги, предлагаемые на рынке, соответствовали уста-
новленным стандартам качества и безопасности. Оно контролирует информацию, предоставляемую 
потребителям, чтобы она была достоверной и не вводила их в заблуждение. В случае выявления 
нарушений, государство принимает меры для защиты интересов потребителей и наказания винов-
ных сторон. 

Государственный контроль также способствует предотвращению экономических преступлений, 
таких как коррупция, мошенничество и незаконная деятельность. Он помогает создать условия для 
развития честного и прозрачного бизнеса, где правила игры ясны и одинаковы для всех. 

Конституционный строй России и его социально-экономические основы являются важным аспек-
том развития страны. Для обеспечения правовой защиты этих основ государство играет ключевую 
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роль. Оно не только поддерживает конкурентную среду в предпринимательской и других не запрещен-
ных законом сферах деятельности, но и обладает полномочиями для регулирования и контроля за со-
блюдением законодательства [6]. 

Государственная поддержка конкуренции в экономике имеет огромное значение для развития 
предпринимательства и создания благоприятных условий для инноваций и экономического роста. Кон-
куренция стимулирует предпринимателей к поиску новых решений, улучшению качества товаров и 
услуг, а также к снижению цен. Это, в свою очередь, приводит к улучшению жизни граждан и развитию 
экономики в целом. 

Одной из основных функций государства является поддержка конкурентной среды. Государ-
ственные органы и их должностные лица наделены соответствующими полномочиями, чтобы регули-
ровать и контролировать соблюдение законодательства. Они осуществляют мониторинг рынка, 
предотвращают монополизацию и недобросовестную конкуренцию, а также пресекают нарушения ан-
тимонопольного законодательства. 

Одним из важных инструментов государственной поддержки конкурентной среды является со-
здание и поддержка антимонопольных органов. Эти органы занимаются контролем за соблюдением 
антимонопольного законодательства и пресекают нарушения, такие как злоупотребление доминирую-
щим положением на рынке, сговоры, ограничение конкуренции и другие антиконкурентные практики. 

Кроме того, государство активно поддерживает создание конкурентной среды путем разработки и 
внедрения антимонопольной политики, которая направлена на предотвращение и устранение наруше-
ний антимонопольного законодательства. Это включает в себя проведение антимонопольных рассле-
дований, принятие мер по предотвращению и пресечению нарушений, а также информационную под-
держку предпринимателей и граждан в области антимонопольного законодательства. 

Государственная поддержка конкурентной среды также способствует развитию инноваций. Кон-
куренция между предпринимателями стимулирует их к постоянному поиску новых решений, технологий 
и методов производства. Это способствует развитию инновационного потенциала страны, созданию 
новых товаров и услуг, а также повышению их качества. 

В итоге, государственная поддержка конкурентной среды имеет положительное влияние на жизнь 
граждан и экономическое развитие страны. Она способствует улучшению качества товаров и услуг, сни-
жению цен, развитию инноваций и созданию благоприятных условий для предпринимательства. Право-
вая защита социально-экономических основ конституционного строя России является важным факто-
ром, обеспечивающим стабильность и устойчивость экономики, а также благополучие граждан. 

В современном мире правила игры на рынке имеют огромное значение для успешного функцио-
нирования экономики. Государство, обеспечивая справедливые и прозрачные правила игры, играет 
важную роль в поддержке предпринимателей и инвесторов. В этой статье мы рассмотрим, как государ-
ственная поддержка конкурентной среды способствует развитию предпринимательства, привлечению 
иностранных инвестиций и созданию устойчивой и динамичной экономики. 

Социально-экономические основы конституционного строя России являются важным аспектом, 
который влияет на развитие и функционирование нашего общества. В рамках соотношения между тен-
денциями изменения практики хозяйствования и ее юридическим сопровождением можно отметить три 
основные стратегии правового регулирования экономического развития: 

1. Реактивная стратегия, в рамках которой законодательные изменения регулирования эконо-
мических процессов осуществляются с определенным, порой достаточно существенным, временным 
лагом. По сравнению с другими стратегиями, эта проявляется наиболее консервативно, а также эф-
фективно решает проблемы, относящиеся к правовому регулированию экономических отношений. 
Данная стратегия может привести к расширению экономических процессов, которые не имеют доста-
точно правовой обеспеченности (как, например, операции с криптоактивами, которые в настоящее 
время практически не регулируются законодательством Российской Федерации). 

2. Активная стратегия правового регулирования обеспечивает изменения в действующем зако-
нодательстве с минимальным отставанием по сравнению с процессом модернизации экономических 
отношений. 
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3. В рамках превентивной стратегии необходимо активно отслеживать изменения в законода-
тельстве, оказывающие влияние на отношения в сфере экономики, а также обеспечивать эффективное 
развитие и постоянное улучшение практик ведения бизнеса [7]. 

Улучшить стратегии законодательной защиты участников хозяйственно-экономической деятель-
ности, регулирования экономических процессов в России и создания соответствующего социального 
государства, требуется качественное расширение элементов общественной дискуссии относительно 
важнейших изменений в экономическом законодательстве. Существующие в настоящее время форма-
ты общественной дискуссии такого рода (в рамках Общественной палаты РФ, профильных комитетов 
ГД РФ) представляются явно недостаточными. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются особенности правового режима национальной пла-
тежной системы Российской Федерации. Исследуются проблемы реализации принципов национальной 
платежной системы, а также двойственный характер правового регулирования данной сферы. Предла-
гается ряд мер по совершенствованию правового режима национальной платежной системы в Росси-
ийской Федерации.  
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Abstract: This article discusses the features of the legal regime of the national payment system of the 
Russian Federation. The problems of the implementation of the principles of the national payment system, as 
well as the dual nature of the legal regulation of this sphere, are studied. A number of measures are proposed 
to improve the legal regime of the national payment system in the Russian Federation. 
Key words: national payment system, legal regime of the payment system, principles of the national payment 
system, development strategy of the national payment system. 

 
В условиях постоянно возникающих новых глобальных вызовов, существенно влияющих на раз-

витие национального платежного рынка в Российской Федерации, ведется беспрерывная и беспреце-
дентная по срокам работа по обеспечению устойчивости и суверенитета российского платежного про-
странства. Напомним, что мировые события 2014 года явились мощнейшим толчком к переводу всех 
операций на территории России, которые ранее осуществлялись по банковским картам международных 
платежных систем, на их обработку исключительно в границах территории Российской Федерации, при 
том непрерывно и круглосуточно. По той же причине после множества не увенчавшихся успехом попы-
ток, наконец, была создана собственная платежная система, а также запущена эмиссия платежных карт 
«Мир», как национальных платежных инструментов. Кроме того, в настоящее время практически все 
общественные отношения находятся в процессе цифровой трансформации, и платежная система – не 



54 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

исключение. Потребители финансовых услуг становятся более требовательными к скорости и доступно-
сти платежных операций, а поставщики таких услуг активно внедряют новые технологии для обеспече-
ния предложения возросшему спросу на безналичные операции, создаются целые экосистемы. 

Вышеуказанные факторы, сопутствующие функционированию национальной платежной систе-
мы, в целях обеспечения стабильности, безопасности, устойчивости и суверенитета платежного про-
странства в государстве выступают необходимостью установления особого правового режима нацио-
нальной платежной системы Российской Федерации. 

В первую очередь, необходимо решить общетеоретический вопрос о содержании понятия право-
вого режима. Так, Г.С. Беляева, проанализировав основные подходы к пониманию понятия «правовой 
режим», методом синтеза выдвинула предположение о том, что правовой режим представляет собой 
«особый порядок правового регулирования общественных отношений, основанный на определенном 
сочетании правовых средств и способов правового регулирования (дозволений, запретов и позитивных 
обязанностей), направленный на достижение соответствующих правовых целей и планируемого опти-
мального социально-значимого результата» [1, с. 291].  

Е.В. Грозина, в свою очередь, заключает, что правовой режим «характеризует порядок регулиро-
вания, который выражен в комплексе юридических средств, содержит сочетание запретов, дозволений, 
позитивных обязываний и особую направленность» [2, c. 24].  

Исходя из вышеуказанных определений, правовой режим надлежит понимать, как и выраженный 
в системе правовых средств и способов правового регулирования особый порядок правового регули-
рования, направленный на повышение эффективности отдельно взятого явления и его приспособляе-
мости к постоянно меняющимся условиям в обществе.  

Итак, переходя к вопросу особенностей правового режима национальной платежной системы 
Российской Федерации, в первую очередь, необходимо определить природу общественных отношений, 
возникающих в пределах ее функционирования, цель установления такого правового режима и сред-
ства и способы регулирования общественных отношений в рамках национальной платежной системы.  

Главная цель национальной платежной системы заключается в обеспечении финансовой ста-
бильности и независимости от внешних политических решений при осуществлении финансовых опера-
ций и управлении экономикой. Примерами использования национальной платежной системы в обеспе-
чение принципа единства кассы и исполнения налоговых обязательств являются бюджетные платежи и 
операции по выплате налоговых обязательств. Это лишь некоторые примеры использования государ-
ством национальной платежной системы для осуществления своей бюджетной и налоговой политики.  

В то же время, как верно замечают Е.С. Салина и Ю.А. Крохина, «национальная платежная си-
стема обладает частноправовыми свойствами: относительная диспозитивность в установлении правил 
платежных систем, самостоятельность деятельности их участников и операторов, регламентирование 
основ безналичных расчетов гражданским законодательством» [3, c. 107]. То есть в частноправовом 
смысле мы можем говорить о национальной платежной системе, как о механизме исполнения денеж-
ных обязательств посредством проводимых с помощью неё платежей. 

Таким образом, можно говорить о двойственной природе национальной платежной системы как 
правового института, сочетающей как публичные, так и частноправовые элементы. 

В качестве важнейшего элемента правового режима национальной правовой системы выступают 
основополагающие начала ее регулирования – принципы. К таким принципам относят следующие по-
стулаты: 

1. Банковская система России является исключительной основой для рынка платежных услуг. 
2. Объем контрольно-надзорной деятельности адекватен уровню рисков в области националь-

ной платежной системы. 
3. Обеспечение транспарентности процесса развития национальной платежной системы путем 

эффективного взаимодействия Банка России с государственными органами и участниками платежной 
сферы.  

4. Стандартизация оказания платежных услуг с использованием международного опыта. 
5. Анализ конкурентоспособности платежных услуг на внутреннем и внешнем российском рынке. 
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Отметим, что часть вышеуказанных принципов имеет исключительно экономическую направлен-
ность и относится к правовому регулированию довольно опосредовано. На наш взгляд, целесообраз-
нее было бы выделить иную совокупность принципов правового регулирования национальной платеж-
ной системы, к которым мы бы отнесли как общеправовые, так и специальные принципы: 

 Принцип законности, при исполнении которого функционирование системы национальной 
платежной системы, в целом, а также каждого её аспекта, в отдельности, должно быть урегулировано 
нормами национального законодательства, за нарушение которого следует юридическая ответствен-
ность для всех участников отношений в области национальной платежной системы.  

 Принцип суверенитета национальной платежной системы, который призван обеспечить вер-
ховенство и свободу каждого отдельного государства в создании собственной платежной системы, 
подконтрольной только ему и неподчиняющейся никаким международным финансовым системам, при-
нятии собственного законодательства, охватывающего правила регуляции данной национальной пла-
тежной системы.  

 Принцип единства национальной платежной системы заключается в наличии единственной 
общей платежной системы в рамках одной страны, согласованной и единообразной для всех её участ-
ников, что должно обеспечить стабильность, надежность и эффективность функционирования платеж-
ной системы, а также равные условия и возможности для всех участников данной области обществен-
ных отношений. 

 Принцип ответственности. Содержание указанного принципа заключается в обязанности 
всех участников национальной платежной системы нести ответственность за свои действия и по своим 
обязательствам, связанным с использованием данной системы, в соответствии с нормами законода-
тельства в указанной сфере, за нарушение которых следуют санкции. 

Считаем, что настоящий перечень принципов правового регулирования, в первую очередь, вы-
деляет национальную платежную систему из ряда других в качестве института финансового права. 

Стоит отметить, что в настоящее время присутствует ряд проблем реализации указанных прин-
ципов. Так, поскольку принцип законности заключается в строгом соответствии законодательству и его 
иерархии, легитимности деятельности субъектов национальной платежной системы и общеобязатель-
ности нормативных требований для каждого из них без исключения и привилегий, то реализация вы-
шеуказанного принципа происходит посредством нормотворческой и правоприменительной деятельно-
сти. Однако, стоит отметить, что нормотворческая деятельность в сфере национальной платежной си-
стемы по настоящее время носит казуистический характер, поскольку разрабатываются нормы не си-
стемно, а под определенные обстоятельства разрабатываются правила с целью повышения использо-
вания национальных платежных инструментов.  

Также данный принцип реализуется посредством осуществления надзора и наблюдения Банком 
России. В данной сфере также можно выделить ряд проблем: 

 отсутствует отдельный акт, регламентирующий осуществление надзора в национальной 
платежной системе, отражающий специфику поднадзорной деятельности операторов; 

 существующее определение наблюдения в национальной платежной системе не соответству-
ет реальному содержанию, а состав процедур, сходящих в механизм наблюдения, определен нечетко. 

Данные проблемы возможно решить только путем восполнения пробелов в праве, а также устра-
нения правовых коллизий. 

Механизм реализации мер финансово-правовой ответственности Банком России, а также судеб-
ными органами в отношении нарушителей законодательства в области национальной платежной си-
стемы также нельзя назвать совершенным. Так, к примеру, отрицательное воздействие на институт 
ответственности и надзора в исследуемой сфере, в частности, оказывает отсутствие эффективного и 
справедливого механизма привлечения к ответственности кредитных организаций. 

При том, что принцип суверенного характера национальной платежной системы заключается в 
стремлении государства обеспечить минимальное влияние на платежный рынок услуг извне при одно-
временном обеспечении здоровой конкуренции национальных и зарубежных платежных систем, приня-
тые в настоящее время меры по ограничению случаев использования иностранных платежных систем 
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для осуществления трансграничного перевода денежных средств противоречат международным прин-
ципам интеграции и открытости. 

Развитие режима национальной платежной системы в Российской Федерации и урегулирование 
отношений между ее субъектами в процессе их взаимодействия ограничивается в настоящее время 
принятием Федерального закона от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей фи-
зических лиц, осуществляемой платежными агентами», а также Федерального закона от 27 июня 2011 
г. № 61- ФЗ «О национальной платежной системе». 

Стоит отметить, что правовой режим национальной платежной системы в Российской Федера-
ции, согласно статье 2 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» устанавливается на основании Конституции Российской Федерации, международных догово-
ров Российской Федерации и состоит из вышеуказанного Федерального закона и иных федеральных 
законов. Кроме того, правотворческими полномочиями в данной сфере также обладает Правительство 
Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти, а также Центральный банк 
Российской Федерации в пределах своих полномочий. 

При этом Е.В. Хазова в качестве самых перспективных в настоящее время направлений рефор-
мирования законодательных норм в сфере национальной платежной системы выделяет  создание 
национальной системы платежных карт, оказание процессинговых услуг на основе российских ресур-
сов для внутренних расчетов, а также восстановление сотрудничества с международными платежными 
системами для осуществления транснациональных платежей [4, c. 76].   

 Мы полностью разделяем мнение Е.Д. Рубенштейна, Ю.К. Дьяченко и Ф.М. Урумова о том, что 
«стремление Центрального банка как регулятора усовершенствовать законодательную базу нацио-
нальной платежной системы отвечает интересам развития рынка электронных платежей в России, по-
скольку для потребителя, так же как для банковских институтов и торговых точек, важно наличие выве-
ренной нормативной базы в лице данного закона, основанной на принципах свободной конкуренции и 
имеющей целью защищать права потребителей, а также обеспечивать безопасность и надежность 
безналичных платежей» [5, с. 16].  

Банк России в Стратегии развития национальной платежной системы на 2021 – 2023 годы вырабо-
тал ряд направлений по обеспечению правового режима развития конкурентного и технологичного наци-
онального платежного рынка, к которым отнес расширение пропорционального регулирования, регулиро-
вание платежных сервисов в экосистемах, института небанковских поставщиков платежных услуг, опре-
деление порядка контроля за деятельностью платежных агентов. Отдельно выделены мероприятия по 
созданию правовой основы для внедрения платежных стандартов и технологий, которые включают под-
держку использования платежных стандартов, правовое обеспечение введения цифрового рубля, созда-
ние правовой базы применения новых технологий для платежей и условий для внедрения электронных 
платежных счетов, а также совершенствование стандартов информационной безопасности. Также стоит 
отметить меры по правовому обеспечению изменений в национальной платежной инфраструктуре. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, считаем необходимым указать на то, что 
правовой режим национальной платежной системы Российской Федерации направлен на обеспечение 
эффективности национальной платежной системы и её приспособляемости к постоянно меняющимся 
условиям в обществе, включает в себя особые принципы правового регулирования и представлен со-
четанием императивных и диспозитивных норм, а также норм, устанавливающих финансово-правовую 
ответственность. Правовое регулирование национальной платежной системы в Российской Федерации 
имеет ряд проблем, которые могут найти свое решение в восполнении пробелов в праве и устранении 
правовых коллизий, и в реализации мероприятий, разработанных Банком России в Стратегии развития 
национальной платежной системы. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает важность и необходимость защиты прав потребителей в 
финансовом секторе и анализирует причины, по которым возникает такая необходимость. В статье 
также описываются различные механизмы и инструменты, которые используются для защиты прав по-
требителей финансовых услуг. Автором подчеркивается, что данная деятельность является неотъем-
лемой частью для обеспечения баланса в отношениях между финансовыми организациями и клиента-
ми, а также то, что защита прав потребителей способствует стабильности и развитию финансовой си-
стемы в целом. 
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Финансовый сектор является одним из важнейших частей российской экономики, от которой за-

висит ее развитие и стабильность. В современном мире он развивается ускоренными темпами, затра-
гивает множество сфер общественных отношений, включая и отношения на финансовом рынке.  

Активное совершенствование финансового рынка порождает увеличение количества сделок, ко-
торые заключаются в области оказания финансовых услуг между потребителями и финансовыми орга-
низациями.  

В законодательстве Российской Федерации дается понятие «финансовой услуги». Оно закрепле-
но в п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ от 26 июля 2006 года № 135-Ф3 «О защите прав конкуренции» 

[1], согласно которому финансовая услуга - это «банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке 
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ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и 
связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц». 
Перечисленные в данном определении услуги, которые оказывают банки, страховые компании, лом-
барды, и иные финансовые организации имеют огромное значение в повседневной жизни людей. Од-
нако в современности потребители нередко сталкиваются с разнообразными проблемами, которые 
возникают в отношениях с финансовыми учреждениями. В связи с этим возникает необходимость в 
защите прав потребителей в финансовом секторе.  

Тема защиты прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг является актуальной во 
всем мире. По этому поводу стоит рассмотреть основные причины необходимости защиты прав потре-
бителей финансовых услуг более детально.  

Во-первых, законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» [3] потребителям предоставляются определенные права. В тезисном виде их можно 
представить следующим образом: право на доступ к получению безопасных, стабильных, законных 
финансовых услуг. Это непосредственно ведет к тому, что потребители вправе рассчитывать на меры 
их защиты. 

Во-вторых, «простые граждане, безусловно, являются более слабой стороной в финансовых 
правоотношениях, поскольку не обладают необходимыми юридическими познаниями» [5, 101]. Данный 
факт связан с тем, что в Российской Федерации финансовая грамотность населения находится на 
очень низком уровне, потребитель не может точно оценить правомерность тех или иных требований 
представителя финансовой организаций при оказании финансовой услуги. Также к причинам отсут-
ствия необходимых знаний потребителей в области финансов необходимо отнести слишком громозд-
кое и запутанное финансовое законодательство, разобраться в котором простому потребителю крайне 
сложно. В связи с этим, потребитель не может обезопасить себя от негативных последствий вслед-
ствие нарушений прав.  

В-третьих, потребители часто сталкиваются с такой проблемой, как недостаточная информиро-
ванность о существенных условиях продуктов (услуг); с безопасностью самой услуги для потребителя, 
а также о правилах их безопасного использования. То есть, потребители оказываются в менее инфор-
мированном положении по сравнению с финансовыми учреждениями, что приводит к неравному отно-
шению при заключении договоров и финансовых сделок. 

В-четвертых, защищать права потребителей признается обязательным в силу того, что «вопросы 
правового регулирования отношений, складывающихся между потребителями финансовых услуг и 
кредитными и финансовыми организациями в современных условиях, получают новое развитие в свете 
реформирования гражданского законодательства в Российской Федерации и формирования новой 
правоприменительной практики» [8]. То есть, финансовая сфера в текущее время стремительно разви-
вается в связи с общим экономическим ростом страны. Появляются новые разновидности финансовых 
услуг и каналы реализации финансовых продуктов, в том числе электронные, создается система «Мар-
кетилейс» и т.д. 

Эти и многие другие причины подчеркивают необходимость защиты прав потребителей финан-
совых услуг, как важного аспекта экономической и финансовой стабильности. Неоспоримо, все упомя-
нутое выше — это лишь часть причин, из-за которых требуется развитая система мер по защите прав 
потребителей. 

В сфере оказания финансовых услуг важную роль играет деятельность государства, которая 
направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг, устранение причин их нарушения и при-
дание баланса отношениям, возникающим между потребителями («слабой стороной») и финансовыми 
организациями («сильной стороной»). В связи с этим, представляется необходимым рассмотреть су-
ществующие способы защиты финансовых прав граждан, которые реализует государство, и их влияние 
на современную финансовую среду.  

1. Рассмотрение жалоб граждан финансовыми органами. 
Основным источником информации о нарушениях и неприемлемых практиках в деятельности 

финансовых организаций являются обращения граждан. Причем, одно обращение может затрагивать 
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нескольких проблем и (или) организаций, поэтому при возникновении такого случая, оно будет учиты-
вается не как одна жалоба, а как несколько жалоб. 

Жалобы потребителей финансовых услуг на действия финансовых организаций рассматривает 
Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. 
Проанализировав меры, принимаемые данным органом в случае нарушения прав участников финансо-
вого рынка, удалось систематизировать их в таблицу 1.  

 
Таблица 1 

Меры, принятые Службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансо-
вых услуг в отношении участников финансового рынка, за январь - сентябрь 2023 года 

Участник финансового 
рынка 

Виды и количество мер, принятых Службой по защите прав потребите-
лей и обеспечению доступности финансовых услуг в отношении участни-

ков финансового рынка 

количество вынесенных 
предписаний об устра-
нении/ о недопущении 

нарушений 

количество составлен-
ных протоколов об ад-
министративном право-

нарушении 

количество рекоменда-
ций / надзорных писем, 
направленных поднад-
зорным организациям 

Кредитные организации 9 442 425 

Субъекты страхового 
дела 

860 2638 297 

МФО, КПК, ломбарды 375 518 206 

Участники корпоратив-
ных отношений, про-
фучастник, субъекты 
коллективных инвести-
ций 

192 1007 45 

 
Как показывает анализ Роспотребнадзора, на протяжении последних лет идет тенденция к со-

кращению жалоб граждан, поступающих в Банк России, однако их количество остается высоким. «За 
январь – сентябрь 2023 г. в Банк России на рассмотрение поступило 186,7 тыс. обращений (за январь – 
сентябрь 2022 г. – 224,8 тыс.), которые содержали 244,6 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг 
и инвесторов. Число жалоб снизилось на 8,9% по сравнению с аналогичным показателем 2022 г.» [11]. 

Большее количество жалоб поступило на кредитные организации (48,7%). В отношении НФО и 
участников корпоративных отношений количество жалоб составляет – 36,6%. 

За январь – сентябрь 2023 г. количество жалоб в отношении кредитных организаций составило 
119,1 тыс., что на 9,8% ниже, чем в 2022 г. В основном, снижение произошло за счет «санкционных» 
жалоб, число которых сократилось с 23,4 тыс. до 2,8 тысячи. 

Однако, по сравнению с 2022 г., произошел рост жалоб на такие категории, как расчетный счёт 
(на 2,2%), мошенничество (на 3,8%), качество обслуживания (на 0,6%). 

Количество жалоб на НФО и участников корпоративных отношений составило 89,6 тыс., что на 
2,2% меньше соответствующего показателя 2022 г.. Но произошло увеличение числа жалоб на ОСАГО 
(на 23,5%), на микрофинансовые организации (на 15,2%).  

В январе - сентябре 2023 г. количество жалоб, поступивших по вопросам мисселинга (Дендиберя 
М.Ю. отмечает, что мисселинг означает безрассудное искажение информации о продукте или услуге с 
целью успешного завершения продажи. Финансовые продукты обычно «неправильно продаются», что-
бы заставить человека или компанию совершить покупку, которая не соответствует их потребностям) 

[7], снизилось на 39,2% по сравнению с 2022 г. и составило 2 тысячи. 
В структуре жалоб на мисселинг выделяется накопительное (+2,7%) и инвестиционное (+2,5%) 

страхование жизни.  
В целом, оценив Таблицу 1 и статистику жалоб граждан за последние годы, видно, что в отноше-
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нии участников финансового рынка постоянно ведется активная политика Банком России, который по-
могает потребителям финансовых услуг и решает их проблемы.  

2. Появление института Финансового уполномоченного. 
Введение института Финансового уполномоченного в Российской Федерации открыло новую гла-

ву во взаимоотношениях между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями.  
Уполномоченный по защите прав потребителей финансовых услуг, или финансовый омбудсмен, 

осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-
ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» [2]. Согласно ст. 1 Закона №123-
Ф3 целью его принятия является защита прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, к 
которым относятся физические лица, получившие финансовые услуги, в целях, не связанных с осу-
ществлением ими предпринимательской деятельности. 

Появление новой специальной службы было обусловлено валом жалоб клиентов финансовых 
организаций. Главная задача новой службы — разрешение небольших по сумме споров между потре-
бителями и финансовыми организациями в досудебном порядке. То есть законодательно установлен-
ная процедура обязательного досудебного урегулирования спора представляет собой альтернативу 
рассмотрению споров в судах, но не заменяет судебный порядок их разрешения. 

В мировой практике накоплен достаточно большой положительный опыт деятельности аналогич-
ного института. Он действует и неплохо себя зарекомендовал в таких странах, как Великобритания, 
Ирландия, Польша, Армения и Казахстан. 

Институт досудебного урегулирования, несомненно, необходим, поскольку: 
Во-первых, функционирование института финансового уполномоченного позволяет более быстро 

и менее затратно реализовывать потребителями финансовых услуг свои права.  
Во-вторых, финансовые организации обязаны финансировать деятельность финансового 

омбудсмена, что является стимулом для финансовых организаций не нарушать права потребителей и 
осуществлять работу добросовестно.   

В-третьих, создание данного института содействует уменьшению нагрузки на суды и позволяет 
им сосредоточиться на более сложных делах.  

Таким образом, роль и значение финансового уполномоченного даже на раннем этапе его дея-
тельности очень велико в защите прав потребителей финансовых услуг, что подтверждается словами 
Е.Н. Пастушенко. Она отмечает, что создание института финансового примирителя позволяет значи-
тельно повысить степень защиты прав граждан при получении финансовых услуг, упростить досудеб-
ное разрешение некоторых финансовых споров, а также способствует повышению уровня финансовой 
грамотности населения. Недавно принятый федеральный закон в долгосрочной перспективе не только 
окажет содействие органам правосудия, уменьшив повышенную нагрузку судов общей юрисдикции, но 
и упростит процедуру разрешения споров имущественного характера [6, 246]. 

3. Повышение эффективности борьбы с мошенничеством. 
С 21 октября 2023 года в силу вступил Закон «об информационном обмене между Банком России 

и МВД России» [4], который будет способствовать улучшению раскрытия преступлений, связанных с 
мошенническими операциями.  

Обмен будет происходить следующим образом: после обращения потерпевшего лица в право-
охранительные органы, сотрудники МВД РФ могут обратиться к автоматизированной системе «Фин-
ЦЕРТ» и получить информацию о тех реквизитах, с помощью которых совершено хищение и куда, со-
ответственно, были выведены денежные средства. «Благодаря режиму «одного окна» получать ин-
формацию, необходимую для расследования фактов мошенничества и уголовных дел, станет возмож-
но в максимально сжатые сроки» [12].  

В свою очередь, Банк России сможет учитывать получаемую от правоохранительных органов 
информацию в своих стратегиях по развитию финансового рынка для формирования эффективного 
механизма противодействия мошенникам.  

4. Создание и реализация программ повышения финансовой грамотности. 
В последние годы Правительство РФ разрабатывает большое количество программ по повыше-
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нию уровня финансовой грамотности населения государства. 
Важную роль в повышении финансовой грамотности населения играют банковские организации. 

Они организуют различные образовательные программы, проводят обучающие мероприятия (онлайн-
уроки, курсы, семинары, вебинары и т.д.), на которых гражданам РФ рассказывают информацию о сбе-
режении, инвестировании, кредитах, налогах, потребительской корзине и о многих других финансовой 
грамотности. К ним можно отнести, например: 

● Онлайн-занятие «Что нужно знать и как избежать ошибок при выборе вклада?"» от ВТБ [13];   
● курс «Управление личными финансами» от Сбербанка [14], который поможет управлять сво-

им бюджетом и финансовым планом для достижения личных и семейных целей; 
● Курс «Как управлять личными финансами» от Тинькофф [15]. 
Стоит отметить, что Банк России постоянно дополняет свой арсенал новыми современными 

форматами. Например, это подкасты, выступления в социальных сетях и коллаборации с известными 
финансовыми блогерами.  

В общем, государство и уполномоченные структуры активно способствуют развитию финансовой 
грамотности, реализуют и контролируют мероприятия по реализации целей и задач в данной сфере. 
Поэтому, процесс повышения финансовой грамотности имеет положительную динамику.  

Анализ правовых и доктринальных источников, интернет-ресурсов, а также отчетных данных ор-
ганов, рассматривающих жалобы на нарушения прав потребителей, позволяет констатировать то, что 
защита прав потребителей в сфере финансовых услуг является сложным и многогранным вопросом, 
который становится все более актуальным в связи глобализацией. Следует отметить, что необходимо 
усилить меры по обеспечению прозрачности и доступности информации, контролю за маркетинговыми 
практиками, борьбе с мошенничеством и разработке эффективных механизмов разрешения споров. 
Представляется, что только таким образом можно обеспечить справедливые и безопасные условия 
использования финансовых услуг для всех потребителей. 
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В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) под 

бюджетным процессом надлежит понимать «регламентируемую законодательством Российской Феде-
рации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участ-
ников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и ис-
полнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности». 
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Прежде чем приступить к рассмотрению проблем, возникающих на стадии составления проекта 
бюджета, считаем необходимым обратиться к принципам формирования местных бюджетов для даль-
нейшего проведения анализа соответствия отдельных норм законодательства основополагающим 
началам. 

Так, С.П. Кузнецов дал определение принципов местного бюджета, к которым отнес «совокуп-
ность основных исходных положений, закономерностей, сущности построения местных бюджетов, 
обеспечивающих самостоятельное функционирование муниципальных образований для решения во-
просов местного значения» [1, с. 80]. В целом, данное определение соответствует действительности, 
но, на наш взгляд, достаточным было бы указать на исходные положения, опустив закономерности и 
сущности, поскольку последние два могут быть объединены понятием положений, а также сам С.П. 
Кузнецов не приводит среди своего перечня принципов местного бюджета ни закономерностей, ни 
сущностных характеристик. 

Основополагающие начала формирования бюджета муниципального образования отражены в 
Европейской хартии местного самоуправления, принятой в г. Страсбурге 15 октября 1985 г.  Так, ана-
лиз статьи 9 указанной Хартии позволяет выделить следующие принципы формирования местного 
бюджета: 

 достаточность собственных финансовых ресурсов; 

 свободное распоряжение собственными финансовыми ресурсами; 

 соразмерность финансовых ресурсов предоставленным органам местного самоуправления 
полномочиям; 

 свобода установления ставок местных налогов в пределах, установленных законодательством; 

 разнообразность и гибкость финансовых систем, на которых основываются ресурсы мест-
ных органов местного самоуправления; 

 ввод процедур финансового выравнивания или эквивалентных мер, направленных на кор-
ректировку последствий неравномерного распределения возможных источников финансирования при 
сохранении свободы выбора органов местного самоуправления в пределах их компетенции; 

 нецелевое назначение предоставляемых муниципалитетам субсидий. 
Вышеуказанные положения устанавливают стандарты, которым должно соответствовать право-

вое регулирование финансового обеспечения муниципальных образований стран-участниц, основной 
фокус которых должен быть направлен на достаточность такого финансирования, собственными сила-
ми или посредством субсидий и процедур выравнивания, и свободу и самостоятельность органов 
местного самоуправления при осуществлении ими финансовой политики.  

На уровне федерального законодательства принципы формирования бюджета любого уровня за-
креплены главой 5 БК РФ. Рассмотрим данные принципы применительно к местным бюджетам 

Так, первый принцип устанавливает единый порядок формирования, принятия и исполнения 
бюджетов всех уровней бюджетной системы, а также следование данных бюджетов единой социально-
экономической политике государства. Данное положение, на наш взгляд, вносит равновесие между 
обеспеченностью жителей муниципального образования необходимыми социально-экономическими 
благами, а также возможностью органов местного самоуправления пользоваться опытом вышестоящих 
звеньев бюджетной системы. 

Принцип разграничения доходов и расходов бюджета предопределяет объем компетенций орга-
нов местного самоуправления, поскольку его значение заключается в закреплении за каждым отдель-
ным бюджетом такого объема источников доходов, которое может обеспечить покрытие необходимых 
расходов. 

Принцип самостоятельности корреспондирует уже указанным нами принципам, закрепленным в 
Хартии местного самоуправления, и включает в себя два элемента: наличие собственных минималь-
ных доходов и свобода распоряжения собственными средствами, а также выбора источников финан-
сирования дефицита бюджета. Также в целях обеспечения самостоятельности местных бюджетов при  
передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий им статьей 133 
Конституции Российской Федерации гарантируется финансовое обеспечение указанных полномочий. 
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Равенство бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований не 
вызывает вопросов и означает для местных бюджетов, что все органы местного самоуправления в 
рамках отдельных муниципальных образований без исключения обладают одним и тем же правовым 
статусом, имеют равные права на получение межбюджетных трансфертов. 

Принципы сбалансированности бюджета, эффективности использования бюджетных средств, 
общего (совокупного) покрытия расходов, прозрачности и достоверности, адресности и целевого харак-
тера бюджета применимы одинаково для всех уровней бюджетной системы. Все они направлены на 
эффективное, легитимное и достоверное использование бюджетами финансовых средств для дости-
жения общественно-полезных целей.  

Принцип подведомственности расходов бюджета раскрывается в статье 38.1 БК РФ, в соответ-
ствии с которой ««получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в 
ведении которого они находятся». Относительно бюджетов муниципального образования главным рас-
порядителем средств является администрация.  

Единство кассы – принцип, согласно которому движение бюджетных средств не может осуществ-
ляться никак, иначе чем через единый счет бюджета. 

В научной литературе также встречаются такие принципы формирования местных бюджетов, как: 
принцип создания стимулов для увеличения собственных доходов муниципальных образований, прин-
цип доступа муниципальных образований к кредитным ресурсам; взаимной ответственности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

Мы вынуждены согласиться с мнением О.В. Коновалюк, который отмечает, что «в бюджетном за-
конодательстве и научной литературе не сложилось единого подхода к определению принципов фор-
мирования и исполнения местных бюджетов» [2, c. 619]. При этом наличие законодательно урегулиро-
ванных принципов местных бюджетов необходимо, поскольку они должны предопределять весь массив 
нормативно-правового регулирования данной сферы, а также оперативно закрывать собой вопросы 
восполнения правовых пробелов и коллизий, которые еще не урегулированы законодателем. Таким 
образом, включение в муниципальное или бюджетное законодательство принципов формирования 
бюджетов муниципального образования – вопрос обеспечения не только финансовой стабильности 
муниципалитетов, но и решения проблем правоприменительной практики в отсутствие специальных 
норм при разрешении спорных моментов. 

В связи с вышесказанным предлагаем включить в законодательство о муниципальном бюджете 
следующий набор принципов формирования бюджета муниципального образования:  

1. Достаточность собственных финансовых средств муниципальных образований; 
2. Соразмерность финансовых ресурсов предоставленным органам местного самоуправления 

полномочиям; 
3. Равноправие муниципальных образований одного уровня в формировании бюджета; 
4. Самостоятельность органов местного самоуправления при формировании местного бюджета; 
5. Стимулирование муниципальных образовании в расширении своей доходной базы; 
6. Сбалансированность бюджетов муниципальных образований; 
7. Свобода выбора органов местного самоуправления механизмов выравнивания бюджета; 
8. Взаимная ответственность уровней бюджетной системы в сфере межбюджетных отношений 

при формировании местных бюджетов. 
Данные принципы в совокупности с общими принципами формирования бюджета, закрепленны-

ми в нормах БК РФ, должны привести к эффективному правовому регулированию в сфере муници-
пального бюджета.  

И.В. Петрова указывает, что «муниципальная правовая система в части формирования основной 
группы доходов местных бюджетов практически лишена самостоятельности, поскольку вплетена в 
ткань общей правовой системы, которая жёстко устанавливает основные параметры (основания, усло-
вия, порядок) бюджетной деятельности муниципальных образований» [3, c. 146]. 

Нельзя назвать такое положение дел резко отрицательным, поскольку, с одной стороны, оно га-
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рантирует стабильность и минимальную эффективность бюджетной системы, в целом, и местного 
бюджета, в отдельность, а с другой – лишает органы муниципального образования свободы и инициа-
тивы в развитии. 

Кроме того, как верно замечает Ю.П. Кузякин, «в результате изменения бюджетного и налогового 
законодательства в настоящее время в числе местных налогов, формирующих финансовую базу мест-
ных бюджетов за счет собственных средств, осталось всего два налога: земельный и налог на имуще-
ство физических лиц, которые не покрывают значительную часть расходных обязательств муници-
пальных образований» [4, с. 221]. Так, муниципальным образованиям приходится прибегать к финан-
совой помощи со стороны бюджетов субъектов Российской Федерации, что тоже имеет свои достоин-
ства и недостатки. Во-первых, прибегая к такого рода финансированию дефицита бюджета муници-
пальное образование попадает в зависимость от органов государственной власти. Во-вторых, такого 
рода «медвежья услуга», если выражаться фразами из фольклора, приводит к снижению уровня ини-
циативы и стремления к развитию собственной финансовой системы, настройки ее таким образом, 
чтобы не приходилось прибегать к финансовой помощи каждый бюджетный период. Что касается по-
ложительных сторон, то несомненно возможность обращения к сторонним финансовым ресурсам при 
необходимости позволит закрыть все дыры в местном бюджете, обеспечив финансирование всех ста-
тей расходов муниципального образования.  

Большой проблемой остается наличие правовых пробелов и коллизий в муниципальном и бюд-
жетном законодательстве, регулирующем бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

Так, например, согласно части 5 статьи 3 БК РФ муниципальные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения, принятые органами местного самоуправления в пределах своей компе-
тенции, должны соответствовать только нормам БК РФ. При этом часть 4 статьи 7 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» говорит о том, что «муниципальные правовые акты не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Феде-
ральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Фе-
дерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов 
Российской Федерации». Большой интерес вызывает исключение Бюджетным кодексом Российской 
Федерации из числа источников бюджетного права для муниципалитетов конституций (уставов), зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. На наш взгляд, невозмож-
но изолировать региональное законодательства от влияния на бюджетные акты муниципальных обра-
зований, поскольку тем самым нарушается взаимодействие звеньев бюджетной системы Российской 
Федерации, при этом надлежит не забывать о том, что муниципальные бюджеты в совокупности с 
бюджетом субъекта Российской Федерации, в состав которого они входят, образуют консолидирован-
ный бюджет субъекта. 

Отметим, что главной проблемой формирования бюджета муниципального образования было и 
остается несоответствие собственной доходной базы расходам местного самоуправления. В настоя-
щее время собственные налоговые доходы местного самоуправления составляют земельный налог, 
налог на имущество физических лиц, торговый сбор. 

То есть помимо того, что данные налоги и сборы устанавливаются самим муниципальным обра-
зованием, начисление в местный бюджет от их уплаты составляет 100%. Иные налоговые поступления 
от федеральных и региональных налогов и сборов начисляются по нормативам, установленным феде-
ральным и региональным законодательством, соответственно. Учитывая, что налоговые поступления 
составляют основную часть дохода муниципального образования, они должны покрывать и большую 
часть затрат на осуществление органами местного самоуправления своих полномочий по решению во-
просов местного значения, число которых только для муниципального, городского округа, в соответ-
ствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», составляет 44. Очевидно, что трудно сохранять баланс между доходами 
и расходами, когда на столь малое количество статей дохода приходится огромная компетенция муни-
ципалитетов. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
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В качестве мер, способствующих увеличению доходной базы местных бюджетов, можно назвать 
следующие: 

1. Установление повышенных специальных ставок земельного налога в отношении неисполь-
зуемых земельных участков или используемых не в соответствии с их целевым назначением, что поз-
волит не только повысить доходы местного бюджета, но уровень эффективности использования зе-
мельных участков; 

2. Отмена или уменьшение льгот на оплату земельного налога для крупных хозяйствующих 
субъектов с целью уменьшить поступление урезанных налоговых отчислений, а также не вмешиваться 
в условия рыночной экономики; 

3. Установление компенсационных выплат в бюджет муниципального образования из регио-
нального или федерального бюджета как альтернатива отмены льгот на уплату земельного налога; 

4. Установление норматива зачисления транспортного налога в местные бюджеты, поскольку 
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципаль-
ного, городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них являются вопросами 
местного значения, к тому же данная мера могла бы улучшить состояние транспортной инфраструкту-
ры в рамках муниципального образования, на которую, как правило, средств местного бюджета практи-
чески не остается; 

5. Пересмотр нормативов зачислений налогов на доход физических лиц, а также налогов и 
сборов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с выделением доли местно-
го бюджета, что также повысило бы уровень заинтересованности муниципалитетов для организации 
мер поддержки субъектам бизнеса и развития производства и сферы услуг в рамках своего муници-
пального образования. 

Это лишь некоторые меры, которые можно было бы предпринять для улучшения ситуации в 
сфере бюджета муниципального образования. Если многолетняя практика говорит о недостаточности 
доходов местного самоуправления для покрытия своих расходов, почему не произвести пересмотр 
нормативов зачислений налогов в местные бюджеты, зная, что именно они составляют значительную 
часть доходов муниципального образования? На наш взгляд, не представление бюджетных трансфер-
тов на постоянной основе, как «костыля» для муниципального бюджета, а именно предоставление им  
реальных, достаточных и соответствующих настоящему времени источников дохода было бы более 
эффективной практикой по  выравниванию наполняемости местных бюджетов, а также в большей мере 
способствовало бы исполнению принципа самостоятельности органов местного самоуправления, по-
вышению уровня инициативы органов местного самоуправления по развитию своей территории. Тогда 
в долгосрочной перспективе собственных финансовых средств муниципального образования было бы 
достаточно не только на покрытие основных вопросов местного значения, но и на реализацию соци-
ально и экономически важных проектов.  

Отметим, что развитию экономики государства способствует не только принятие общего плана и 
стратегии такого развития на федеральном уровне, но, в большей степени, развитие самых низших 
звеньев экономической системы, от малого к большему, таким образом, уменьшение затрат на финан-
сирование дефицита бюджета муниципальных образований в совокупности с самостоятельным посту-
пательным развитием данных территориальных единиц способно высвободить куда большие ресурсы 
для обеспечения нужд стремительно развивающейся экономики страны. 

Обратимся к проблемам, возникающим на стадии составления бюджета муниципального образо-
вания на примере городского округа город Уфа. 

Бюджетный процесс в настоящем муниципальном образовании регламентирован Решением Со-
вета городского округа город Уфа от 28 сентября 2022 г. № 18/4 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городском округе город Уфа Республики Башкортостан». Проект бюджета городско-
го округа составляется на основе прогноза социально-экономического развития городского округа в це-
лях финансового обеспечения расходных обязательств и утверждается сроком на три года. Непосред-
ственное составление проекта бюджета городского округа осуществляет Финансовое управление Ад-
министрации городского округа город Уфа. Одновременно с проектом представляется прогноз соци-
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ально-экономического развития городского округа, разработка которого в настоящее время регламен-
тируется Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 
28 октября 2022 г. № 1854 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 
развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан и проекта бюджета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан на очередной финансовый год и на плановый год». 

Согласно пункту 2.5 указанного Постановления к его разработке «могут привлекаться объедине-
ния профсоюзов и работодателей, государственные корпорации, акционерные общества с государ-
ственным участием, общественные, научные и иные организации с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 
тайне». При этом на практике данный пункт, поскольку является дозволяющим, а не обязывающим, не 
применяется. 

Вместе с тем одной из глобальных проблем местных бюджетов является нарушение принципа 
достоверности, намеренного занижения или завышения показателей, влияющих на распределение 
статей дохода и расхода, на наш взгляд, целесообразным было бы (к слову сказать, это также способ-
ствовало бы и снижению коррупциогенных факторов в органах местного самоуправления) допустить к 
составлению или оценке прогноза социально-экономического развития независимые общественные 
организации, что позволило бы также обеспечить исполнение принципа прозрачности бюджета и до-
ступа граждан к осуществлению местного самоуправления. Прогноз представляет собой совокупность 
нескольких вариантов – консервативный, базовый и целевой. Считаем, что необходимо добавление 
четвертого варианта – вариант независимой оценки. 

Дальнейшее исследование вышеуказанного Постановления показывает, что данным документом 
устанавливается перечень актов, необходимых для составления бюджета. Интерес вызывает отсут-
ствие опоры в том числе и на показатели исполнения бюджета муниципального образования за преды-
дущие периоды. Безусловно понятно, что бюджет на следующий бюджетный период утверждается до 
того, как закончится текущий, но это не исключает возможности опираться на данные прошлого года 
или предварительные данные статистики первых кварталов текущего. Таким образом, при положи-
тельной практике составления бюджета не только на предстоящий год, но и на следующие за ним пла-
новые два года теряется значительная часть стратегического назначения плановых бюджетов. При 
этом, как справедливо замечает Н.Н. Бирюкова, результатом данной проблемы является то, что «фи-
нансово-бюджетная и социально-экономическая стратегии развиваются параллельными путями вместо 
необходимого симбиоза» [5, с. 202].  

В качестве подведения итога настоящей главе отметим основные проблемы, выявленные на ис-
следуемом этапе, и предлагаемые пути к их преодолению. 

Особое значение для правового регулирования бюджета муниципального образования имеют 
принципы формирования местного бюджета. Их наличие необходимо, поскольку они должны пред-
определять весь массив нормативно-правового регулирования данной сферы, а также оперативно за-
крывать собой вопросы восполнения правовых пробелов и коллизий, которые еще не урегулированы 
законодателем. Таким образом, включение в муниципальное или бюджетное законодательство прин-
ципов формирования бюджетов муниципального образования – вопрос обеспечения не только финан-
совой стабильности муниципалитетов, но и решения проблем правоприменительной практики в отсут-
ствие специальных норм при разрешении спорных моментов. 

Поскольку в законодательстве и научном поле до настоящего времени не состоялось согласо-
ванного мнения о принципах формирования бюджета муниципального образования, считаем необхо-
димым включить в законодательство о муниципальном бюджете набор принципов формирования бюд-
жета муниципального образования, предложенный нами ранее.  

Ввиду того, что правовое регулирование финансовой стороны функционирования муниципаль-
ных образований разрозненно, а сам бюджет муниципального образования, по сути, представляет со-
бой межотраслевой институт, то в нормах, регулирующих указанные отношения нередко встречаются 
правовые пробелы и коллизии, что говорит о необходимости приведения нормативно-правовой базы 
на всех уровнях регулирования в соответствие. 
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Главной проблемой формирования бюджета муниципального образования была и остается про-
блема несоответствия собственной доходной базы возложенным на органы местного самоуправления 
полномочиям. Представление бюджетных трансфертов на постоянной основе, как «костыля» для му-
ниципального бюджета, а именно предоставление им реальных, достаточных и соответствующих 
настоящему времени источников дохода было бы более эффективной практикой по выравниванию 
наполняемости местных бюджетов, а также в большей мере способствовало бы исполнению принципа 
самостоятельности органов местного самоуправления, повышению уровня инициативы органов мест-
ного самоуправления по развитию своей территории. 

Одной из глобальных проблем местных бюджетов является нарушение принципа достоверности, 
намеренного занижения или завышения показателей, влияющих на распределение статей дохода и 
расхода, на наш взгляд, целесообразным было бы допустить к составлению или оценке прогноза соци-
ально-экономического развития независимые общественные организации путем добавления четверто-
го варианта прогноза социально-экономического развития – варианта независимой оценки, что позво-
лило бы также обеспечить исполнение принципа прозрачности бюджета и доступа граждан к осуществ-
лению местного самоуправления. 
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Аннотация: целью настоящего исследования является изучение особенностей допроса лиц по делам 
об убийстве. В ходе написания статьи автор подробным образом раскрывает понятия «допроса», «по-
дозреваемого», и «свидетелей» рассматривает особенности допроса, в частности, в условиях противо-
действия уголовно-процессуальной деятельности, руководствуясь действующим российским законода-
тельством, предлагает собственно разработанную последовательность тактических действий для при 
проведении допроса по делам об убийстве. Полученные в процессе исследования выводы и рекомен-
дации могут быть использованы преподавателями уголовно-правовых дисциплин в качестве обучаю-
щих материалов, конспектов лекций, а также в качестве просвещающих материалов для студентов и 
авторов научных статей. 
Ключевые слова: допрос, расследование, убийство, подозреваемый, свидетель. 
 

FEATURES OF INTERROGATION IN THE INVESTIGATION OF MURDERS 
 

Shakhova Olga Vadimovna 
 
Abstract: The purpose of this study is to study the peculiarities of the interrogation of persons in murder cas-
es. In the course of writing the article, the author reveals in detail the concepts of "interrogation", "suspect", 
and "witnesses", examines the features of interrogation, in particular, in the conditions of countering criminal 
procedural activities, guided by the current Russian legislation, offers a properly developed sequence of tact i-
cal actions for conducting interrogation in murder cases. The conclusions and recommendations obtained in 
the course of the study can be used by teachers of criminal law disciplines as teaching materials, lecture 
notes, as well as as educational materials for students and authors of scientific articles. 
Keywords: interrogation, investigation, murder, suspect, witness. 

 
Согласно ст. 105 УК РФ, убийство – это умышленное причинение смерти другому человеку. [2] 

Согласно ст. 76-80 УПК РФ, доказательствами в уголовном судопроизводстве являются показания по-
дозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта и специалиста. [3] Показания, в свою 
очередь, фиксируются в ходе расследования уголовного дела посредством протоколирования, обретая 
форму протокола допроса подозреваемого, протокола допроса свидетеля и пр. Допрос – это совокуп-
ность познавательных и удостоверительных операций, выполняемых следователем по находящемуся 
в производстве уголовному делу с целью получить и зафиксировать показания об обстоятельствах, 
имеющих значение для расследуемого дела. [4, с. 393] В соответствии со ст. 189 УПК РФ, следователь 
свободен при выборе тактики допроса, за исключением использования наводящих вопросов. [3] В 
настоящей работе мы уделим особое внимание допросу свидетелей, подозреваемого и обвиняемого, 
поскольку они всегда ложатся в основу обвинения. Показания потерпевшего в настоящей работы рас-
сматриваться не будут, поскольку статус потерпевшего по делам об убийстве закрепляется за близким 
родственником убитого, и этот родственник, как правило, очевидцем самого убийства не является. 
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При расследовании дел об убийстве первоочередным следственным действием является осмотр 
места происшествия, которое, как правило, включает в себя осмотр трупа. В ходе осмотра первооче-
редная задача следователя – собрать как можно больше информации, которую впоследствии можно 
использовать при выборе как тактики допроса, так и формулировке вопросов касательно обстоятельств 
самого преступления. 

В учебных пособиях зачастую рекомендуется собрать сведения о допрашиваемом до проведе-
ния допроса. Разумеется, делать подлобное полезно, но в условиях обнаружения трупа и  наличия со-
вокупности данных о том, что было совершено именно убийство, на сбор информации следователем 
времени не остается, поскольку допросы необходимо провести сразу, особенно в условиях, когда по-
дозреваемый задержан непосредственно после совершения преступления. В таких случаях сотрудники 
МВД собирают первичную информацию о подозреваемом со слов его знакомых, а также сведения о его 
судимостях и пр., собранная информация может помочь в выборе тактики допроса, особенно в услови-
ях противодействия. 

Самым важным допросом для следователя является допрос подозреваемого, а в последствии 
допрос обвиняемого. Бывают ситуации, когда эти показания отсутствуют, например, в случае отказа от 
дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, [1] но именно показания лица, совершившего 
убийство, дадут расследованию полную картину произошедшего, в частности, умысел. 

В соответствии со ст. 46 УПК РФ, подозреваемый – это лицо, в отношении которого возбуждено 
уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 УПК РФ; либо которое за-
держано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ; либо к которому применена мера пресечения до 
предъявления обвинения в соответствии со статьей 100 УПК РФ; либо которое уведомлено о подозре-
нии в совершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ. Согласно ст. 47 УПК 
РФ, Обвиняемым признается лицо, в отношении которого: вынесено постановление о привлечении его 
в качестве обвиняемого; вынесен обвинительный акт; составлено обвинительное постановление. [3] 

В соответствии со ст. 56 УПК РФ, свидетель – это лицо, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вы-
звано для дачи показаний. [3] Зачастую при расследовании уголовных дел свидетели выражают недо-
умение и недовольство вызовом на допрос, вплоть до неявки, поскольку не присутствовали при непо-
средственном совершении преступления. Поэтому важно донести до свидетеля информацию о том, что 
термины «свидетель» и «очевидец» не идентичны по своему смыслу и содержанию, что прямо следует 
из выше приведенной статьи уголовно-процессуального кодекса. В случае, если свидетели также явля-
ются очевидцами преступления, то смогут дать информацию и о преступнике, и о потерпевшем.  

Особое значение имеют особенности проведения допроса в зависимости от ситуации, сложив-
шейся на момент его проведения: конфликтной и бесконфликтной. К бесконфликтным относят ситуа-
ции, при которых допрашиваемый желает давать правдивые показания и дает их. В такой ситуации 
обычно допрашиваемый дает показания в форме свободного рассказа, а следователь при необходи-
мости направляет его и уточняет интересующие следствие вопросы. Одной из первоочередных задач 
для следователя является установление психологического контакта с допрашиваемым лицом. В такти-
ке допроса огромную роль играет психологически фактор, поскольку в ряде случаев к добровольному 
признанию приводит само психологическое состояние подозреваемого, скрывающего обстоятельства 
совершенного преступления. [5, с. 133] Установление психологического контакта при допросе – это со-
вокупность приемов и средств деятельности, направленных на создание благоприятных условий для 
общения между следователем и допрашиваемым, которые характеризуются достижением взаимопо-
нимания и доверия, готовностью к обмену и передаче необходимой информации [8, с. 68]. Проблема 
состоит в том, что конфликт не всегда может быть очевиден для следователя сразу. Под конфликтной 
понимается ситуация, когда допрашиваемый отказывается от дачи показаний, а также дает полностью 
или частично ложные показания. Это происходит, когда интересы следствия и допрашиваемого друг 
другу противоречат, в связи с чем происходит противоборство. Такая ситуация может сложиться по 
различным причинам: страх допрашиваемого за себя или близких ему людей, недоверие к правоохра-
нительным органам, желание защитить виновного или наоборот оклеветать невиновного по тем или 



74 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

иным причинам и пр. Бывают случаи, когда допрашиваемый не хочет рассказывать, как все было на 
самом деле, потому что опасается, что раскроется какое-либо другое его преступление. Предвидеть 
такой конфликт можно, изучив личность допрашиваемого перед вызовом его на допрос, хотя, разуме-
ется, это далеко не всегда возможно сделать сразу, по причинам, описанным выше.  

По окончании допросов следователю необходимо сопоставить между собой показания всех 
участвующих лиц, выявить противоречия, собрать сведения о самих личностях, и, в случае необходи-
мости, провести дополнительные допросы с учетом дополнительно собранной информации. Так, в ка-
честве свидетелей допрашивают родственников, коллег, знакомых и друзей, даже если на самом месте 
происшествия их не было, с целью сбора информации о личности обвиняемого. Есть различные мето-
ды установления контакта и сглаживания подобных ситуаций, главное вовремя понять, что между 
следствием и свидетелем происходит конфликт.  

В случаях, когда допрашиваемое лицом прибегает к искажению фактов или даче ложных показа-
ний, неизбежны противоречия в показаниях участвующих в деле лиц. Для устранения противоречий 
есть отдельное следственное действие – очная ставка. На практике очные ставки нередко помогают в 
нейтрализации подобного рода противодействий расследованию, поскольку они подразумевают слож-
ную для лица, намеренно искажающего информацию, психологическую ситуацию, поскольку это лицо 
вынуждено озвучить свою позицию в условиях, когда прямо перед ним находится человек, который эту 
информацию опровергает. Конечно, многие все равно настаивают на своей позиции, но для большин-
ства, это весьма непростая морально ситуация, и зачастую допрашиваемые не выдерживают вызван-
ного стресса на очных ставках и дают правдивые показания. Также следователь в ходе проведения 
очной ставки наблюдает за поведением лица, которого подозревает в искажении фактов, что помогает 
ему выбрать дальнейшую тактику работы с этим конкретным лицом. Подобный психологический эф-
фект оказывает психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. Как известно, ре-
зультаты этого исследования, согласно российскому праву, не могут быть положены в основу обвине-
ния, но оказывают соответствующий психологический эффект на лицо, которое этому исследованию 
подвергается, что также может помочь в поисках истины. Некоторые ученые предлагают применять в 
конфликтной ситуации такие приемы, как создание на допросе строго рабочей обстановки; преодоле-
ние негативной позиции; тщательная маскировка тактических решений. [6, с. 337] 

В случаях, когда допрашиваемый путается в показаниях, отказывается от показаний, которые 
только что озвучил, меняет их смысл и т.д., целесообразно проведение допроса с использованием 
средств видео-фиксации. Данный прием не пользуется большой популярностью у следователей, по-
скольку подразумевает длительную работу с преобразованием речи на видеозаписи в печатный текст, 
что отнимает много сил и времени, но это незаменимый прием в таких ситуациях. После проведения 
такого допроса допрашиваемый не сможет заявить, что следователь намеренно исказил его показания 
в протоколе, что на него оказывалось давление, а также не потребуется срочный поиск понятых в ситу-
ации отказа от подписания протокола для удостоверения самого факта отказа, кроме того, видеозапись 
следственного действия полностью исключает предположение о заинтересованности понятых, наме-
ренное искажение информации следователем при протоколировании и т.д., что может стать решаю-
щим аргументом в суде. 

Все вышеперечисленное позволяет нам вывести определенную последовательность действий, 
которые должен совершить следователь, допрашивая свидетеля, подозреваемого или обвиняемого по 
делам об убийствах.  

Первый шаг состоит в установлении обстоятельств, в которых было совершено убийство, 
насколько это возможно еще на стадии осмотра места происшествия и осмотра трупа, с целью поста-
новки вопросов при допросе. Все имеет значение: орудие убийства, наличие признаков особой жесто-
кости, приблизительное время смерти, озвученное экспертом, окружающая обстановка, свидетель-
ствующая о наличии в помещении еще нескольких лиц, и т.д. 

Второй шаг заключается в подготовке тактики допроса. Следователю важно продумать вопросы, 
которые он будет задавать свидетелю, подозреваемому или обвиняемому. В этой стадии важно по 
возможности собрать информацию о личностных качествах допрашиваемого лица, после чего вырабо-
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тать ту тактику, которая с наибольшей вероятностью расположит лицо даче правдивых показаний. 
Например, если имеются основания полагать, что допрашиваемый не расположен к даче подробных и 
правдивых показаний, имеет место составление конкретного перечня вопросов, сформированных на 
основе сведений, собранных в ходе осмотра места происшествия, допросов других участников дела и 
иных следственных действий. Важно помнить, что отказ от дачи показаний допрашиваемым лицом в 
соответствии со ст. 51 Конституции РФ не обязывает следователя прекращать задавать вопросы. Воз-
можно, допрашиваемый на некоторые вопросы решит ответить. Также, в зависимости от ситуации, при 
выработке тактики следует рассмотреть предъявление допрашиваемому лицу тех или иных доказа-
тельств. Выбор конкретного тактического приема из множества имеющихся зависит как от следствен-
ной ситуации, так и от личностных характеристик допрашиваемого лица. [7, с.4] 

Третьим шагом можно обозначить соблюдение порядка вызова свидетеля, подозреваемого или 
обвиняемого на допрос. Так, вызов несовершеннолетнего лица производится через законных предста-
вителей, совершеннолетних лиц – через повестку. Вместе с тем, не всегда удобно вызывать лиц по-
весткой, особенно при наличии телефонной связи в наши дни. Следователь может позвонить лицу и 
пригласить его на допрос, что существенно сократит время, потраченное на установление местонахож-
дения лица и вручение ему повестки. Однако, за неявку по вызову посредством телефонного звонка, 
лицо не может быть привлечено к ответственности, установленной законодательством. Также следова-
телю в случае вызова посредством звонка следует представиться, спокойно и подробно объяснить ли-
цу куда и с какой целью он вызывает его на допрос, предоставить телефон канцелярии следственного 
подразделения для того, чтобы вызываемый мог проверить сообщаемую ему информацию, поскольку 
в нынешних реалиях мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов по 
телефону, что, разумеется, провоцирует в гражданах недоверие к подобного рода звонкам.  

Четвертый шаг заключается в обеспечении средств видеофиксации допроса, в том случае, если 
следователь счел необходимым их применение. 

Пятый шаг состоит в определении круга лиц, которых необходимо вызвать на допрос. К этому 
относится обеспечение защитника за государственный счет в случаях, предусмотренных законода-
тельством, родственников, коллег и друзей подозреваемого и обвиняемого, которые могут обладать 
информацией о его навыках, сферах деятельности и личностных качествах. 

Последний и шестой шаг – проведение допроса. При проведении допроса следователю необхо-
димо исключить отвлекающие факторы, закрыть дверь в помещение, в котором проходит допрос, от-
ключить звук на мобильных телефонах. В случае проведения допроса с использованием средств ви-
део-фиксации следует повесить на дверь соответствующую табличку, которая уведомит находящихся 
снаружи помещения о том, что нельзя заходить в помещение до окончания следственного действия 
и шуметь. 

Следователю необходимо вести качественное, всестороннее и объективное расследование пре-
ступлений, для чего требуется грамотно подходить к такому следственному действию, как допрос, вы-
бирать соответствующую тактику его проведения и, в случае необходимости, своевременно менять ее. 
Каждое преступление индивидуально, каждое расследование связано с уникальными людьми со свои-
ми взглядами и суждениями. Следователю следует изучать тонкости профессиональной деятельности 
в этом разрезе, юридическую психологию и криминологию, чтобы допрос мог быть проведен достаточ-
но эффективно. Общие методические рекомендации и выводы ученых помогут молодым специалистам 
в этом нелегком деле, которые по прошествии времени закрепятся собственным опытом.  
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Аннотация: в статье рассмотрены общетеоретические и исторические аспекты применения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста. Охарактеризованы этапы применения меры пресечения в виде до-
машнего ареста, начиная с 1795 года. Всего в статье охарактеризованы пять важных периодов, в тече-
ние которых данная мера пресечения была изменена.  
Ключевые слова: мера пресечения, уголовно-процессуальный кодекс, неприкосновенность, закон, 
ограничения. 

 
HOUSE ARREST: HISTORICAL ASPECTS 
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Abstract: The article discusses the general theoretical and historical aspects of the application of a preventive 
measure in the form of house arrest. The stages of the application of a preventive measure in the form of 
house arrest, since 1795, are characterized. In total, the article describes five important periods during which 
this measure of restraint was changed. 
Keywords: preventive measure, criminal procedure Code, inviolability, law, restrictions. 

 
Россия – страна с многовековой историей. Выстраивая позицию настоящего необходимо обра-

титься к ее истокам, к истории, стараясь избежать ошибок и разногласий. Актуально мнение Н.Г. Мура-
товой: «…на данном этапе развития российской системы уголовного правосудия очень важно обра-
титься к историческим корням … Развитие того или иного института современного права неизбежно 
уходит корнями в историю права …»[1, С.100] .  

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ) 
полностью заменил систему УПК 1960 года. Были внесены значительные изменения, в том числе и измене-
ния, связанные с применением мер уголовно-процессуального принуждения, включающие меры пресечения.  

УПК РФ закрепляет такие формы принуждения в уголовном судопроизводстве, которые способны 
ограничивать личную свободу граждан. Такие ограничения связаны с совершением лицом уголовно-
наказуемого деяния (преступления). Одними из мер процессуального принуждения являются меры пресе-
чения, являющиеся весьма значительным звеном в процессе осуществления поставленных перед уголов-
ным судопроизводством задач. Применение данного рода мер, как правило, связано с такими явлениями 
как нарушения прав граждан, но есть в этом и положительный аспект, а именно, меры пресечения способ-
ствуют логически верному обращению с лицом, в отношении которого была избрана подобного рода мера.  

Институт мер пресечения обладает глубокими историческими корнями в России. Меры пресече-
ния в значительной мере претерпевали изменения вместе с изменением законодательства. Рассмат-
риваемая мера пресечения – домашний арест нашло свое начало еще во времена Петра Первого. По-
дробный механизм применения был прописан в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., который 
применялся до 1917 г., а также находил свое отражение в УПК 1922 и 1923 годов. Этот вид был исклю-
чен из УПК РСФСР 1960 года и не упоминался среди применяемых мер пресечения. Включение до-
машнего ареста в УПК РФ можно рассматривать как шаг по «восстановлению справедливости» в отно-
шении этой меры пресечения 

Меры пресечения, которые не связаны с ограничением личной свободы человека, а точнее их 
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применение позволит разом решить множество задач, поставленных перед уголовным судопроизвод-
ством, благодаря максимальному сокращению ограничений прав и свобод человека и гражданина. Од-
ной из мер пресечения, ограничивающую свободу передвижения является – домашний арест.  

Обратимся к историческим истокам данной меры пресечения, а именно к такому источнику как 
Устав уголовного судопроизводства 1864 года, принятому ещё во времена Российской империи. Имен-
но в данном Уставе, а конкретнее в одной из его статей содержится норма, по своей сути являющаяся 
прародительницей действующего правового закрепления данной меры пресечения, но в нормативной 
базе Устава ключевой момент состоит в особой роли следователя в плане исполнения и отбывания 
данной меры пресечения. 

Конкретнее же мы можем обратиться к вышеуказанному нормативно-правовому акту (ст. 416): 
«Для воспрепятствования обвиняемым уклоняться от следствия принимаются следующие меры: 1) 
отобрание вида на жительство или обязание их подпиской о явке к следствию и неотлучке с места жи-
тельства; 2) отдача под особый надзор полиции; 3) отдача на поруки; 4) взятие залога; 5) домашний 
арест и 6) взятие под стражу» [2]. 

Домашний арест находил свое развитие на протяжении нескольких периодов, начиная с 1795 го-
да. Отличительными признаками того периода было следующее: отсутствовало нормативное закреп-
ление данной меры; поднадзорные находились по месту проживания; поднадзорным устанавливались 
ограничения; появлялись зачатки формы контроля - контроля без использования технических средств, 
который осуществлялся при постоянном контроле обвиняемых [3, с. 11]. Отметим тот факт, что эта за-
претительная мера была применена к «высшему» сословию. Об этом писал в своих произведениях П. 
В. Махалинский [4]: «к графу Бестужеву-Рюмину в 1795 г. была применена мера пресечения в виде до-
машнего ареста, что было отмечено комиссией 1869 г. по пересмотру положений следственной части». 

Подводя итог по данному периоду, отметим, что некоторые элементы применения домашнего 
ареста появляются еще до установления его на законодательном уровне.  

2-й период относительно применения домашнего ареста прослеживается в Своде законов 1832 г. 
и это представляет собой важное событие в истории становления домашнего ареста, так как находит 
нормативное закрепление.  

Данный Свод устанавливал, что при избрании домашнего ареста необходимо исходить из тяже-
сти преступления, звания обвиняемого, а также его намерения скрыться от полиции [5]. 

Реформа 1864 года внесла изменения в Свод правил и привела к принятию нового Устава уго-
ловного судопроизводства, который включал в себя множество ранее не применяемых положений, как, 
например: «...при решении вопроса об избрании меры пресечения судебным следователем необходи-
мо было учитывать … силу предоставленных улик, возможность скрыть следы преступления, состоя-
ние здоровья обвиняемого, пол, возраст и положение обвиняемого в обществе» [2]. 

Кроме того, процедура применения домашнего ареста была изменена: ранее только судебный 
следователь имел право выбирать домашний арест в качестве меры пресечения. Теперь право на от-
мену или изменение этой меры может быть использовано следователем, а также Сенатом, судебной 
палатой, окружным судом или прокурором. 

Внесенные изменения в Устав 1864 года отчетливо не были урегулированы и были схожи со 
Сводом законов 1832 г.  

3-й период характеризуется принятием декрета о суде № 1 от 24 ноября 1917 года, и военная об-
становка того времени оказала влияние на формирование мер пресечения. В этот момент было приня-
то множество законодательных актов, регулирующих меры пресечения, например, «Положение о 
народном суде» 1918 года, «Положение о военных следователях» 1919 года и другие. Данные доку-
менты исключали домашний арест из перечня мер пресечения. 

УПК РСФСР (1922 г.) сохраняет и располагает домашний арест до заключения под стражу, де-
монстрируя строгость данной меры. Сущность домашнего ареста в данном документе означала, что 
обвиняемый лишается свободы в виде нахождения дома либо со стражей, либо без нее. Так, в статье 
160 УПК РСФСР 1922 года было установлено, что рассматриваемая мера пресечения означает ограни-
чение свободы передвижения и проживания внутри дома с назначением стражи или без нее, и она бу-
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дет применяться в месте фактического пребывания лица. 
На тот момент применялся домашний арест в двух формах: с назначением стражи или без тако-

вой. Следователь, избирая домашний арест и определяя какой из видов применить должен учитывать 
факторы: тяжесть преступления, в котором обвиняется лицо, наличие достаточных обвинительных до-
казательств; возможность скрыться или уклониться от органов следствия и суда или воспрепятствовать 
установлению истины; учесть состояние здоровья обвиняемого и другие обстоятельства [6].  

В то время в стране действовал режим, который требовал применять наиболее строгие меры 
пресечения. Это привело к снижению частоты использования других мер пресечения, и в итоге УПК 
РСФСР 1960 года полностью исключил домашний арест из перечня таких мер. 

Четвертый рассматриваемый период начинается с реформы 1991 г., направленной «качествен-
ное преобразование судебной системы, создание механизма защиты прав и свобод человека, обеспе-
чение демократических принципов в уголовном судопроизводстве, соответствующих международным 
стандартам» [7], однако домашний арест остался не включенным в перечень мер пресечения. 

5-й период начинается с принятия 22 ноября 2001 г. нового УПК РФ, который начинал свое дей-
ствие с июля 2002 года. Абсолютно новый УПК РФ был важным событием для уголовного судопроиз-
водства, так как к этому моменту УПК 1960 г. был подвергнут множественным изменениям со стороны 
Конституционного Суда Российской Федерации о признании неконституционными положения закона. 

Анализируя историческое развитие данной меры пресечения, хочется отметить, что нормативное 
закрепление произошло лишь в 1862 году, однако упоминание о ней появилось задолго до этого. Уго-
ловно-процессуальное законодательство позаимствовало многие процессуальные моменты опыта 
царской России и Советского государства, внеся изменения в разделы и главы кодекса. 

Государство в рассматриваемые периоды было политической организацией, которая управляла 
различными способами, включая и государственные принудительные меры. За несоблюдение закон-
ных требований государство в лице уполномоченных органов применяло к лицам, нарушающим уста-
новленный порядок принудительные меры. Мерам пресечения было отведено очень важное место в 
системе мер принуждения, и они были представлены как строгий вид воздействия на обвиняемого (по-
дозреваемого) с целью предотвращения совершения противоправных действий. Данные меры разно-
образны и их применение зависит от многих факторов, которые были рассмотрены нами ранее. Дан-
ные меры применяются на различных этапах уголовного судопроизводства, вплоть до вынесения 
определенного решения по делу.  
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Экстремизм (от латинского extremum – выходящий за край, крайняя точка) – это теория и практи-

ка достижения социально-политических, религиозных, национальных целей посредством «крайних», 
запрещенных способов. К этим способам относят, как правило, недозволенное законом применение 
силы, насилие, посягательство на права и свободы человека и гражданина [3, с.47]. 

Большинство экстремистских групп пропагандируют деятельность, которая чаще всего является 
запрещенной и карается по закону. Государство не поддерживает их и пытается блокировать любую 
информацию о них в сети Интернет. Но с каждым годом становится все больше и больше подобных 
сообществ, отследить их и нейтрализовать сразу практически невозможно. Чаще всего туда уже успе-
вают вступить люди и сразу же начинают заниматься деятельностью по распространению своей точки 
зрения, а если близкие, друзья, знакомые не поддерживают их, то обрывают контакты и находят себе 
друзей в лице единомышленников. Под экстремизмом традиционно понимаются крайние формы пове-
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дения людей, общественных групп и движений, чреватые социальными катаклизмами, нестабильно-
стью и хаосом. Экстремизм ассоциируется с агрессивным, вызывающим поведением. Он нередко со-
провождается эпатажем, ниспровержением ценностей и норм, принятым в данном обществе [4, с.17]. 
Экстремистские группы часто ищут единомышленников в лице зависимых людей, которые легко под-
даются влиянию. От таких людей в большинстве случаев отворачиваются близкие и поддержку они 
находят в таких группах, где их пытаются завербовать, Лидеры данных организаций используют прак-
тически такие же методы вербовки, что и сектанты. Попасть к таким людям также могут образованные 
и состоятельные люди. Понимание того, что их пытаются вовлечь в экстремистскую группу, приходит 
слишком поздно, либо же не приходит и вовсе. Вербовочную деятельность осуществляют специально 
обученные люди, они пытаются найти ко всем индивидуальный подход, именно это позволяет им вти-
раться в доверие к окружающим. 

Существует множество способов вовлечение людей в такие группы вне зависимости от пола, 
возраста и статуса. Вербовщики обещают помочь людям решить их проблемы, увеличить достаток и 
повысить уровень жизни, пытаются воздействовать не только на определенного человека, но и на це-
лые семьи и организации. Они снимают пропагандистские видеоролики, проводят тренинги и семинары 
и пытаются рассказать о своей деятельности в мессенджерах и доступных для них СМИ. В каждом че-
ловеке они находят лишь выгоды, их взгляды и мнения-это последнее, что их интересует. Лидеры 
группировок имеют хороший достаток, которым они привлекают особое внимание и желание вступить в 
их ряды. Они не выполняют тяжелой работы, с помощью психологического давления на своих подчи-
ненных вся тяжелая работа распределяется среди них. Такие люди не могут перечить, они ощущают 
опору и поддержку, поэтому им тяжело выйти из таких групп. Они прежде всего предадут свою семью и 
близких, чем отрекутся от принципов, которым подчиняются. Даже если у них и получится выйти из 
группировок, признанных экстремистскими, их ждет полный путь восстановления и осознание того, что 
больше они не пойдут на поводу у таких людей и в будущем будут бдительны. 

Проблема борьбы с экстремизмом относится к числу наиважнейших, ибо без социального, нацио-
нального, межрелигиозного согласия в стране невозможно обеспечить ее процветание и правопорядок, 
а также спокойствие и уверенность граждан в том, что реально обеспечиваются их права, свободы, за-
конные интересы независимо от пола, расы, национальности и целого ряда других обстоятельств.   

С каждым годом государство вводит все больше новых наказаний людям, которые пропаганди-
руют и распространяют экстремизм в Российской Федерации, но это не останавливает людей зани-
маться подобной деятельностью и распространять её в сети Интернет. В первом десятилетии XXI в. 
экстремизм претерпел существенные изменения: произошла его глобализация, сращивание с трансна-
циональной организованной преступностью, существенно возросла степень опасности экстремистских 
вызовов [1, с.11]. 

Казалось бы, с появлением глобальной сети люди становятся более осведомленными и будут 
меньше подвержены подобному, но для них становится все больше опасностей.  

Как же бороться с экстремизмом и справиться со всеми опасности? В первую очередь профилакти-
ка. Предупрежден, значит вооружен. Оповещение помогает распространить информацию и передать 
большему количеству людей. В этом случае Интернет и СМИ будут главными помощниками, если человек 
обладает большей информацией по своему городу, либо же регионы он должен предупредить своих род-
ных, близких, знакомых, соседей и коллег по работе. Особое внимание нужно уделить детям и пожилым 
людям, которые обладают большим доверием. Последствия вступление, либо же столкновение с экстре-
мистскими группами особо опасно. Иногда это не столько психологическое воздействие, но и применение 
телесной силы с целью запугивания, экстремисты очень часто угрожают нанести вред родным и близким 
людям, похитить и даже держать в заложниках для более тонкого воздействия на человека. Под влиянием 
человек способен на многое, этим и пользуется большинство экстремистских групп и сообществ. 

Борьба с такими слоями населения-это долгая и мучительная работа, их невозможно истребить 
до конца, ведь каждый из членов таких сообществ преследует определенную цель. Государство с каж-
дым днем вносит в список террористических и экстремистских организаций и материалов все больше и 
больше лиц, которые имеют определенную угрозу для людей и общества в целом. 
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Люди наравне с государством должны бороться со всеми угрозами экстремизма, ведь все что это 
было создано человеком, каждый должен понимать, что такие общества принесут угрозу не только нам, 
людям, живущим в современных реалиях, но и нашим будущим детям и внукам. Экстремизм может иметь 
различную идеологическую ориентацию и вторгаться в разные сферы социально-экономических отноше-
ний: национальную, религиозную, экономическую, внутреннюю и внешнюю политику и т.д. В то же время 
под экстремизмом можно понимать и любую форму экстремального социального поведения. Он может 
быть политическим и бытовым, национальным и религиозным. Под экстремизм могут попадать действия 
отчаявшихся (захват банка с целью возврата вкладов) или неуравновешенных (психически больных) лю-
дей, а также партий, преследующих четкие цели и использующих их в качестве тактики борьбы [2, С.134]. 
Борьба с экстремизмом поможет решить многие государственные и мировые проблемы, экстремизм под-
талкивает к разжиганию розней и войн, впоследствии чего человек лишается того, что создавал годами, а 
иногда и собственной жизни. Важно соблюдать меры по профилактике и борьбе с экстремистами и со-
зданными ими организациями, вовремя сообщать о подозрительных людях и объектов, только так мы 
сможем вернуть мир к прежним нравам и свободам, для общего счастливого будущего. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы проблем деятельности частного обвинителя 
при подаче заявления для осуществления уголовного преследования по делам частного обвинения, 
особенности правовой незащищенности потерпевшим по уголовным делам частного обвинения, а так-
же уделяется внимание взысканий процессуальных издержек.   
Ключевые слова: право; частное обвинение; частный обвинитель; процессуальные издержки; уголов-
ное преследование.  

 
LEGAL INPROCESS OF A PRIVATE PROSECUTOR IN CRIMINAL CASES OF PRIVATE PROSECUTION 

 
Ignatieva Irina Leonidovna 

 
Abstract: The article discusses the main issues of the problems of the activities of a private prosecutor when 
filing an application for criminal prosecution in cases of private prosecution, the peculiarities of legal vulnerabi l-
ity of victims in criminal cases of private prosecution, and also pays attention to the collection of procedural 
costs. 
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В современном уголовном процессе существует ряд принципов, которые действуют неформаль-

но, то есть, не имея своего отражения во второй главе Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, они все равно отражают на применении норм в уголовно-процессуальных правоотношени-
ях. Один из таких принципов как публичность имеет свои истоки в возможности осуществления госу-
дарственной обязанности в обеспечении уголовного преследования.  

Но данная норма имеет в своей структуре предусматривает исключение, которое в настоящий 
момент до сих пор является местом споров отечественных правоведов. Это касается возможности 
осуществления уголовного преследования в рамках частного обвинения. Частное обвинение, на дан-
ный момент, согласно положений ч. 2 ст. 20 УПК РФ возможно только по трем составам преступлений, 
которые законодатель относит к наименее тяжким и не имеющих большой опасности для общества - 
статья 115 частью первой, 116.1 частью первой и 128.1 частью первой Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Частное обвинение по указанным состава преступления имеет ряд своих проблем. В первую 
очередь это касается участников производства. Поскольку государство фактически исключает свое 
участие в процессе доказывания, а реализует исключительно судебную функцию, то весь спектр обя-
занностей по установлению истины перекладывается на частного обвинителя. По своей сущности, это 
правоотношения между потерпевшим и обвиняемым, которые протекают в тех же условиях, что и в 
случаях частно-публичного и публичного обвинения. А значит проблематика данных видов правоотно-
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шений также имеет свое отражение. Особенно остро это отражается на том, что участники изначально 
находятся в неравных позициях. Если права и законные интересы обвиняемого обеспечивает защит-
ник, который допускает вне зависимости от материальных возможностей подзащитного, то нормы, ко-
торая регулирует участие представителя, который за счет государственного бюджета осуществлял 
квалицированную помощь потерпевшему не предусматривается [1, с. 185].  

Отсутствие возможности получить квалицированную помощь в виду различных причин может в 
корне разрушить частное обвинение. С одной стороны, это отражается в том, что основанием для 
начала судебного производства необходимо заявление потерпевшей стороны, что предписано норма-
ми ч. 2 ст. 20 и ч. 3 ст. 318 УПК РФ. При этом в заявлении отражают все обстоятельства произошедше-
го, поскольку в дальнейшем это закладывается в построении обвинения. Некоторые исследователи 
сравнивают данное заявление с обвинительным актом, который составляется в результате производ-
ства по уголовному делу в форме дознания. Однако если для правоохранительных органов составле-
ние обвинительного итого документа является частью работы, то для потерпевших лиц, которые же-
лают падать заявление для частного уголовного преследования это может породить определённые 
проблемы, особенно если лицо не имеет юридических познаний. 

Здесь особо важно отметить, что закон не только предписывает требования к заявлению, но и 
указывает, что в случае его несоответствия данным требования, суд обязан возвратить его заявителю 
для устранения нарушений и не соответствий. И это касается не только юридически грамотного со-
ставления документа, а отражения всех признаков преступления, что необходимо для дальнейшего 
рассмотрения дела по существу[2, с. ].  

Более того, раскрывая тему необходимости отражения всех признаков преступления, потерпев-
ший сталкивается с тем, что ему необходимо предоставить сведения, которые согласно норм ст. 196 
УПК определяют характер и степень вреда, которое было причинено его здоровью в результате со-
вершения в отношении него преступления. А это возможно только в случае проведения судебной экс-
пертизы. Здесь стоит отметить, что частный обвинитель не наделен полномочиями по собиранию до-
казательств, полученных в результате производства следственных действий. В рамках частного обви-
нения потерпевший имеет право только ходатайствовать во время судебного разбирательства о спо-
собствовании мировым судьей для получения доказательств, которые самостоятельно им получены 
быть не могут. Также, установление факта того, что распространенные сведения, не носят оценочного 
характера, а порочат честь и достоинство другого лица или подрывают его репутацию, что предусмат-
ривается объективной стороной преступления, предусмотренного ст. 129.1 УК РФ, возможно только в 
результате назначения и производства лингвистической экспертизы. 

Уязвимость частного обвинителя также показывает то, что прокурор участвует при рассмотрении 
уголовных дел частного обвинения в исключительных случаях: если потерпевший в силу своего состо-
яния не способен самостоятельно защищать свои права и законные интересы, либо если личность по-
терпевшего неизвестна.  

Учитывая все вышесказанное, зачастую частное обвинение перетекает в частно-публичное об-
винение, что с одной стороны гарантирует участие в судебном разбирательстве квалифицированной 
стороны обвинения в лице дознавателя и прокурора, но с другой стороны современные статистические 
данные показывают, что рассмотрение таких уголовных дел имеет менее качественные результаты, 
вплоть до вынесения оправдательных приговоров или прекращение уголовных дел, что деморализует 
потерпевших, в следствии чего они отказывают от обвинения и прекращают борьбу за свои права и 
законные интересы. Зачастую, частные обвинители – это потерпевшие от домашнего насилия, жертвы 
истязания и побоев со стороны родных и близких лиц. Невозможность защищать свои жизненно-
важные ценности ввиду отсутствия предпосылок для получения квалицированной помощи и требова-
ний к частному обвинению, в последующем делают потерпевшего либо жертвой убийств или более 
тяжкого вреда здоровья, либо они сами садятся на скамью подсудимых, поскольку лишись возможно-
сти защищаться правовыми средствами.  

Также ряд исследователей обращают внимание, что в случае если результатом частного обви-
нения стало оправдание обвиняемого лица, то согласно ч. 9 ст. 132 УПК РФ, обвиняемый вправе взыс-
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кать с частного обвинения полностью или частично понесенные им процессуальные издержки, что яв-
ляется еще одним аспектом правовой незащищенности потерпевших. Конечно, Пленум Верховного 
суда Российской Федерации в этой части призывает суд учитывать, сам по себе оправдательный при-
говор не является достаточным основанием для взыскания издержек, следует учитывать обстоятель-
ства конкретного дела, не исключать возможность добросовестного заблуждения потерпевшего или его 
злоупотребления правом [2, с. 48].  

Но стоит учитывать тот факт, что в настоящее время института, который предусматривал воз-
можность взыскания процессуальных издержек по уголовным делам частного обвинения в случае 
оправдания обвиняемого лица из средств федерального бюджета, не существует. Данное положение 
искажает суть судопроизводства, поскольку оправдательный приговор может стать следствием осо-
бенностей правовой конструкции конкретного вида преступления при наличии как такового факта со-
вершения общественно-опасного деяния, поскольку суд в любом случае должны будут взыскать хотя 
бы частично процессуальные издержки.   

Дальнейшее эффективное функционирование частного обвинения возможно только лишь при 
повышении уровня правовой защищенности потерпевших. Притом законодательно уже существуют 
возможности, например, участия защитника для обеспечения прав и законных интересов несовершен-
нолетних потерпевших, пострадавших от преступлений половой неприкосновенности [3, с. 5].  

Подводя итог, стоит отметить, что в настоящий момент активно развивается позиция ликвидации 
института частного обвинения, путем придания возможности возбуждения уголовного дела без наличия 
заявления потерпевшего лица. Данная позиция рассматривается законодателем, согласно зарегистри-
рованному в Государственной Думе РФ 7 апреля 2021 г. законопроекту, инициированному Верховным 
Судом РФ. 
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Аннотация: Целью настоящего исследования является изучение особенностей применение профай-
линга при расследовании дел об убийстве. В ходе написания статьи автор подробным образом рас-
крывает понятия «психологический профиль», «подозреваемый», рассматривает особенности прове-
дения первоначальных следственных действий по делам об убийстве, в условиях, когда о лице, со-
вершившем преступление, ничего не известно, руководствуясь действующим российским законода-
тельством, предлагает собственно разработанную последовательность тактических действий. Полу-
ченные в процессе исследования выводы и рекомендации могут быть использованы преподавателями 
уголовно-правовых дисциплин в качестве обучающих материалов, конспектов лекций, а также в каче-
стве просвещающих материалов для студентов и авторов научных статей. 
Ключевые слова: профайлитнг, психологический портрет, расследование, убийство, подозреваемый. 
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Abstract: The purpose of this study is to study the features of the use of profiling in the investigation of murder 
cases. In the course of writing the article, the author reveals in detail the concepts of "psychological profile", 
"suspect", and "witnesses", considers the specifics of conducting initial investigative actions in murder cases, 
in conditions when nothing is known about the person who committed the crime, guided by the current Rus-
sian legislation, offers a properly developed sequence of tactical actions. The conclusions and recommenda-
tions obtained in the course of the research can be used by teachers of criminal law disciplines as teaching 
materials, lecture notes, as well as as educational materials for students and authors of scientific articles. 
Keywords: profiling, psychological profile, investigation, murder, suspect. 

 
Согласно ст. 105 УК РФ, убийство – это умышленное причинение смерти другому человеку. [2] 

Право на жизнь закреплено в ст. 20 Конституции РФ. [1] Пожалуй, убийства – это те преступления, в 
которых наибольшую роль из всех существующих играет индивидуальность самого преступника, кото-
рую крайне сложно понять ввиду специфических мотивов и прочих условностей. Каждое убийство 
необходимо анализировать для понимая того, какая личность могла его совершить, какие действия 
предпринимать дальше, включать убийство в серию или нет и т.д. Задача юриста здесь заключена в 
нескольких аспектах: квалифицировать данное деяние, разобраться в его причинах и сделать опреде-
ленные выводы о том, каким образом подобное деяние можно предотвратить в будущем, и, разумеет-
ся, каким образом такого преступника можно поймать с помощью переплетения психологии, кримино-
логии, криминалистики. Следователю необходимо научиться понимать, как мыслит убийца, понять, что 
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им движет. В данной работе мы рассмотрим различные подходы к раскрытию убийств, особенности 
личности убийцы, его цели, мотивы, а также особенности расследования этой категории преступлений. 

Психологический профиль крайне важен, когда речь заходит о преступнике, скрывшемся с места 
преступления. Составление такого портрета называется профайлингом. Это понятие родом из США, 
оно вошло в следственную практику во второй половине двадцатого века.  Чтобы понять этого челове-
ка, смысл и содержание его бреда, нужно проникнуть в его личность, проследить жизненный путь. [3, с. 
257] Особенность криминалистического профайлинга состоит в том, что о лице, совершившем пре-
ступление, изначально нет никакой информации. 

Серийные убийцы-это новый класс наиболее жестоких и опасных преступников, действия кото-
рых часто необъяснимы, весьма трудно поддаются прогнозу, а их преступления-раскрытию. При рас-
крытии серийных преступлений наиболее эффективным является использование психологического 
профиля виновного. [4, с. 19] Составление психологического портрета-весьма сложный и трудоемкий 
процесс, требующий учета множества факторов и глубокого анализа события и следов. 

Психологический профиль – это как совокупность сведений, имеющих розыскное значение. Данная 
совокупность включает: приблизительный возраст, внешние данные, социальное положение, профессио-
нальную принадлежность, состояние здоровья, привычки.[5, с. 229] Помимо данных характеристик обыч-
но включают так же пол, семейное положение, уровень сексуальной зрелости, уровень интеллекта и об-
разования, предполагаемая реакция на расследование и допрос, вероятность рецидива, вероятность 
совершения таких преступлений этим преступником в прошлом, а также рассматривают вероятность того, 
что на этого преступника уже имеется полицейское досье. Также психологический портрет определяют 
как некую совокупность социальных и психологических качеств, проявившихся в ходе совершения им 
преступления и запечатлевшихся в различного рода следах преступления. [6, с. 213-214] Информацию 
для правильного составления психологического портрета получают путем анализа материалов уголовно-
го дела. Разумеется, крайне важно, чтобы все следственные действия при этом были проведены долж-
ным образом. Взаимосвязь всех элементов и поможет прийти к верным выводам. Результаты могут раз-
ниться – справка по психологическому портрету Ретунского занимала две страницы, тогда как «проспек-
тивный портрет преступника» из лесополосы – Чикатило – занял 85 страниц машинописного текста. 

Психологический профиль может быть применен не во всех делах, а в основном как раз в делах 
по серийным убийства, причем по тем, в которых много действий преступника. Он так же подчеркивает, 
что данный метод не универсален и не гарантирует успеха, при его осуществлении возможны ошибки и 
носит он ориентирующий характер, а для расследования преступлений иной направленности (к приме-
ру, корыстных) он малопригоден. [7, с. 172-173] 

Психологический профиль отличается от словесного портрета преступника, хотя и может вклю-
чать данные о внешности. Словесный портрет обычно составляется по показаниям свидетеля или оче-
видца, благодаря каким-то следам, найденным на месте происшествия (к примеру, след обуви в земле 
может говорить о росте и весе преступника). При помощи словесного портрета создают фотороботы, 
проводят опознавательную фотосъемку и т.д. Психологический же профиль больше отражает психоло-
гические и поведенческие признаки преступника, личность которого не установлена. Он помогает по-
нять, как и почему действовал преступник, прогнозировать его дальнейшие действия. В некоторых си-
туациях можно сделать выводы о его эмоциональном состоянии, наличии нарушений в психике и пове-
дении. Данный метод как правило применяется в раскрытии преступлений, когда у преступника пред-
полагается наличие психопатологий, таких как сексуальные убийства с признаками садизма, убийства с 
расчленением (не для сокрытия преступления) и потрошением трупа, нанесением посмертных ране-
ний, посмертным соитием с трупом, ритуальные убийства и т.д. 

ФБР разработали следующую процедуру составления психологического портрета: 
1. Обстоятельное изучение и анализ природы и сущности преступления и типов лиц (психоло-

го-психиатрическая типология), совершивших подобные деяния в прошлом; 
2. Исчерпывающий анализ места происшествия; 
3. Углубленное изучение окружения, занятий и увлечений жертвы (жертв) и подозреваемого 

(подозреваемых); 
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4. Формирование возможных мотивирующих факторов всех подозреваемых лиц; 
5. Описание преступника (на основе внешних поведенческих проявлений его вероятной психо-

логической сущности). 
Исходя из вышеизложенного, для составления портрета рекомендуется использовать: 
1. Фотографии места происшествия, тела жертвы, ее ран, совокупность планов, фотографий 

территории вокруг места преступления. Все это анализируется вкупе, дабы понять логическую связь 
объектов с вероятным ходом преступления. 

2. Отчет о вскрытии трупа. Он дает ответы на вопросы о том, чем были нанесены ранения, ка-
ким образом, в каком количестве, с какой силой, имело ли место сопротивление жертвы. Если пра-
вильно воссоздать действия преступника непосредственно при взаимодействии с жертвой, можно сде-
лать выводы о его психическом состоянии. 

3. План перемещений жертвы. Место жительства, работы, часто посещаемые места, посещен-
ное в последний раз перед смертью место. 

4. Информация о личности жертвы. Тут идет связь с виктимологией. Важны такие характери-
стики, как возраст, пол, социальный статус, манера поведения, одежда, привычки, друзья, враги и т.д. 
Все, что может помочь понять, почему преступник убил именно этого человека. 

5. Информация о полной картине преступления и реконструкции механизма содеянного. Све-
дения о месте, времени, дате совершения убийства вкупе с характеристикой жертвы, анализом места 
происшествия и прилежащей территории, характером ранений помогут воссоздать ход событий и диа-
гностировать психическое состояние совершившего его человека. Очень важно понять, что делал пре-
ступник уже после совершения убийства. Пытался ли он его спрятать труп, уничтожить вещественные 
доказательства и прочее. Данный анализ покажет, сделал это расчетливый человек, который долго все 
планировал, или же это было лицо, совершившее содеянное под порывом эмоций и в панике скрывше-
еся с места происшествия, даже не попытавшись хоть как-то «замести следы». 

Вышеперечисленные сведения помогут понять, что произошло, почему произошло и кто подоб-
ное совершил. Опираясь на уже составленный психологический профиль, можно разработать реко-
мендации по поимке разыскиваемого лица, в том числе как выявить преступник, правильно построить 
его допрос, как поймать его в ловушку. [8, с. 126] 

Если мы имеем дело с серийным убийцей, и ищем не первый труп, когда предыдущие уже 
найдены, следует учитывать специфику, по которой данный преступник обычно прячет тела. Возможно, 
его предыдущие привычки подскажут, где искать очередное тело. Отправной точкой поисков будет, ра-
зумеется, место, где пропавший был в последний раз, после чего его следы обрываются. Обязательно 
стоит проверить его стандартный маршрут. 

Есть мнение, что профайлинг может помочь и при поиске пропавшего человека. Профайлинг счи-
тается наиболее эффективным при расследовании серийных убийств, а они нередко связаны с исчез-
новением людей. Если проанализировать факты исчезновений, данные о пропавших (пол, возраст, со-
циальное положение, внешность), места, где их видели в последний раз и прочую информацию – на 
основе этого можно сделать определенные выводы. Это сделать непросто, что связано в первую оче-
редь с объединением происшествий в серию. По некоторым делам уже вынесены постановления об 
отказе возбуждении уголовного дела, по каким-то могут быть уже вынесены обвинительные перегово-
ры. Все это затрудняет работу следователя. Да и психологический профиль должен составлять не сле-
дователь, а специалист, а найти такого специалиста бывает непросто, да и он может ошибиться. В лю-
бом случае, данные по психологическому профилю носят ориентирующий характер и полностью пола-
гаться на них нельзя, как и на полиграф, однако на первоначальном этапе, в условиях расследования 
убийства, совершенного в условиях неочевидности, профайлинг может помочь определить наиболее 
перспективные методы ведения расследования, разумеется, в совокупности со всей имеющейся ин-
формацией, собранной в ходе расследования, а именно показаний свидетелей, результатов судебных 
экспертиз и т.д. 
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За последние годы в России в условиях стремительной цифровизации, информатизации и ком-

пьютеризации общества произошел рост преступлений с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.  

Например, согласно статистическим данным, размещенным на официальном сайте Прокуратуры 
Саратовской области за период январь-июль 2023 г. в Саратовской области зарегистрировано 6 319 
преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в 
сфере компьютерной информации, что на 34,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (4 
713) [5]. 
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С появлением новых способов совершения преступлений в криминалистике начинает развивать-
ся новый понятийно-терминологический аппарат. Ключевым в этой системе является определение по-
нятия цифровой след. 

Цифровой след – это любая криминалистически значимая компьютерная информация, т.е. све-
дения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств 
их хранения, обработки и передачи (прим.1 к ст.272 УК РФ) [3, с. 97]. 

Особенностью цифровых следов является отсутствие самостоятельной формы существования в 
действительности. Цифровой след может существовать только опосредованно, через материальный 
электронный носитель. Также к информации, которая находится на том или ином устройстве необхо-
дим доступ и не всегда он возможен, ввиду установленных паролей и блокировок, что существенно за-
трудняет работу следователей, дознавателей при производстве расследования. Помимо, этого воз-
можна и обратная ситуация, когда к электронному носителю имеется неограниченный дистанционный 
доступ и появляется возможность модификации, имеющейся информации со стороны посторонних  
лиц, что делает невозможным восприятие первоначального содержания электронного устройства и 
придания ему значения доказательства по уголовному делу.  

Сложность при работе с цифровыми следами связана также с необходимостью применения спе-
циальных технических средств для ее восприятия и фиксации. 

Спецификой электронно-цифровых следов преступлений определяется и особая методика рас-
следований преступлений. 

В рамках планирования подготовительного этапа осмотра места происшествия, выемки, обыска, 
следователю должен проверить наличие и готовность технических средств и программных комплексов, 
необходимых для производства следственного действия, учесть способ обработки и хранения, предпо-
лагаемой для изъятия цифровой информации и выбрать наиболее эффективное техническое средство 
для конкретной следственной ситуации [3, с. 22]. 

Перед началом рабочего этапа следователь должен принять меры по обеспечению сохранности 
предметов, находящихся на месте происшествия, а именно компьютеров, мобильных телефонов и но-
сителей информации, поскольку на этих предметах могут остаться значимые для следствия следы: 
следы на электронных носителях; сведения о соединениях абонентов, о произведенных финансовых 
операциях, системе сотовой связи и т.д., хранящиеся у сотовых операторов либо на компьютерах, изъ-
ятых у подозреваемого (обвиняемого); следы на мобильном устройстве; абонентская книга телефона, 
сведения о соединениях абонентов сетей сотовой связи (журнал звонков, сообщения SMS, MMS), о 
произведенных финансовых операциях, системе сотовой связи, специальные программные средства 
для прошивки мобильных телефонов, SIM-карт, данные из прикладных приложений Viber, Skype, 
WhatsApp, Vkontakte и др., которые могут содержать данные пользователей мобильных телефонов, 
используемые телефонные номера, фотографии и видеозаписи, следы пальцев рук, микрочастиц; сле-
ды на SIM-карте, абонентская книга, журнал звонков, сообщения SMS, данные о служебных сообщени-
ях и др. [4, с. 185]. 

Стоит особо отметить, что существует достаточно много проблем при изъятии мобильных телефо-
нов. В криминалистической литературе продолжается дискуссия по поводу того, как и в каком состоянии 
должен изыматься мобильный телефон. Так, А. Н. Архипова в результате опроса сотрудников органов 
внутренних дел, проводивших изъятие мобильных телефонов в ходе проведения следственных действий 
(осмотра места происшествия, обыска, выемки), выявила, что опрошенные следователи изымали мо-
бильные телефоны всегда в выключенном состоянии. На основании этого можно выделить следующие 
рекомендации: если мобильный телефон включен, нужно произвести фотосъемку месторасположения 
мобильного телефона и его экрана, после чего телефон нужно корректно выключить. В протоколе след-
ственного действия должно быть отражено следующее: информация с экрана телефона, порядок выклю-
чения мобильного телефона, дата и время его отключения [2, с. 51]. Эти действия, произведенные сле-
дователем, позволят сохранить максимум информации, находящейся в мобильном телефоне. 

Помимо указанных выше проблем, сложность вызывает изъятие сложных носителей информа-
ции, к которым относятся, например, специализированные ЭВМ, планшеты, «умные часы», облачные 
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хранилища и т.д. В данном случае необходимо обязательное участие специалиста, поскольку промед-
ление может стать причиной утраты криминалистически значимой информации [1, с. 21]. Поэтому со-
гласованные действия следователя и специалиста должны в полной мере обеспечивать поставленные 
цели конкретного следственного действия, а также направлять ход расследования преступления. 

Следует отметить, что при производстве следственного действия следователь вправе произво-
дить копирование информации с электронного носителя, при этом в протоколе должны отображаться 
технические средства, применяемые при осуществлении следственного действия. В качестве прило-
жения к протоколу должны прилагаться электронные носители информации, содержащие скопирован-
ные данные, скриншоты и другие данные, позволяющие при расследовании преступлений сделать 
верные и обоснованные выводы. 

Таким образом, в настоящее время, достаточное количество преступлений совершается путем 
использования информационных технологий: начиная от мошенничества и заканчивая особо тяжкими 
преступлениями, поэтому методика расследования преступлений, связанных с источниками компью-
терной информации, средствами связи, специальными электронными хранилищами и т.д., в настоящее 
время нуждаются в доработке как в организационном, так и в методическом плане. Для повышения ка-
чества и эффективности деятельности следователя при производстве следственных действий необхо-
димо, в том числе, усовершенствование программных комплексов по изъятию электронных носителей 
информации и их своевременное внедрение в следственную практику, а также постоянное повышение 
уровня квалификации сотрудников органов следствия и дознания, отвечающего современным тенден-
циям развития общественной жизни. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена история использования оружия в мирных целях, так и объект 
преступлений. Были описаны основные виды оружия. Принципы предупреждения совершения пре-
ступлений с использованием оружия. Также рассмотрены меры и задачи правоохранительных органов 
по предупреждению совершения преступлений с использованием оружия. 
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Abstract. This article examines the history of the use of weapons both as an object of life activity and as an ob-
ject of crime. The main types of weapons were described. Principles for preventing crimes involving weapons. 
The measures and tasks of law enforcement agencies to prevent crimes using weapons are also considered. 
Keywords: Crime, weapons, crime prevention, crime using weapons. 

 
В условиях активного поиска эффективных методов государственного управления и социального 

контроля над преступностью вопросы предупреждения вооруженных посягательств, создания системы 
субъектов профилактики и выработка общей стратегии борьбы с вооруженным насилием становятся 
приоритетными направлениями. Вызывая тревогу и озабоченность со стороны политиков, работников 
правоохранительных структур и ученых, вооруженная преступность в России демонстрирует крайне 
угрожающую динамику роста, высокий уровень латентности, широкие масштабы деятельности и уве-
личение арсенала оружия, находящегося в криминальном обороте. Основную массу этих преступлений 
составляют убийства, причинение тяжкого вреда здоровью человека, разбойные нападения, вымога-
тельства, терроризм, умышленное уничтожение имущества, бандитизм. Как показывает практика, за 
последнее десятилетие они подверглись настолько существенной качественной трансформации, что 
меры криминологической профилактики, успешно зарекомендовавшие себя в советское время, утрати-
ли большую часть своего превентивного потенциала, а подчас и вовсе оказались бесполезными[4]. 

Оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или 
иной цели, подачи сигналов, а также основные части оружия, определяющие его функциональное 
назначение [1].  

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве предметов хозяйственно-
бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием.  

В зависимости от цели использования соответствующими субъектами, а также от основных па-
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раметров и характеристик оружие подразделяется на: гражданское, служебное и боевое ручное стрел-
ковое и холодное[1]. 

Оружие как средство для совершения преступления использовалось еще в древние времена. В 
древних цивилизациях различное оружие, такое как мечи, копья, луки и стрелы, а также ножи использо-
вались как в оборонительных, так и в наступательных целях. Преступники использовали это оружие, 
чтобы грабить, нападать или даже убивать своих жертв. Кроме того, осадные орудия, такие как тараны и 
катапульты, использовались в войне для прорыва укреплений и завоевания территорий. Однако важно 
отметить, что концепция преступления и правовые системы различались в разных древних цивилизаци-
ях, поэтому то, что считалось преступлением, варьировалось в зависимости от общества и его законов. 

На протяжении всей истории оружие использовалось как средство совершения преступлений. С 
древних времен и по настоящее время различное оружие использовалось в незаконных целях, вклю-
чая воровство, нападения, убийства и военные действия. Это оружие варьируется от примитивных ин-
струментов, таких как палки и камни, до более сложных инструментов, таких как ножи, пистолеты, бом-
бы и кибероружие. Преступники использовали потенциал оружия для нанесения вреда, и его использо-
вание существенно повлияло на развитие систем уголовного правосудия и усилия по обеспечению об-
щественной безопасности. 

Предупреждение преступлений с использованием оружия - это процесс принятия мер и установ-
ления системы, которая направлена на предотвращение применения оружия в преступных целях. Это 
включает в себя различные методы и подходы, такие как общественное просвещение, ужесточение 
законодательства, обеспечение безопасности и обучение. 

Одним из основных принципов предупреждения преступлений с применением оружия является 
ограничение доступа к оружию. Это может включать в себя введение строгого контроля за приобрете-
нием, хранением и ношением оружия. Также важно обеспечить более эффективную работу властей в 
отношении получения информации о людях, которые могут быть потенциально опасными или имею-
щими неправомерное оружие[2]. 

Помимо ограничения доступа к оружию, необходимо проводить общественное просвещение о 
последствиях применения оружия в преступных целях. Это может быть достигнуто через образова-
тельные программы, кампании по предотвращению насилия и распространение информации о закон-
ном и ответственном обращении с оружием. 

Кроме того, важно обеспечить безопасность общественных мест и повысить осведомленность 
граждан о возможности угрозы с применением оружия. Это включает в себя усиление полицейской де-
ятельности, установку видеонаблюдения, создание блокпостов и обеспечение своевременной реакции 
на подозрительную активность. 

Наконец, обучение и подготовка граждан к действиям в случае угрозы или нападения с исполь-
зованием оружия также играют важную роль в предупреждении преступлений. Люди должны знать, как 
реагировать, выживать и обезвреживать угрозы, а также осознавать свои права и обязанности в отно-
шении использования оружия для самозащиты. 

Все эти меры вместе способны снизить вероятность совершения преступлений с использовани-
ем оружия и обеспечить безопасность общества. Однако, для достижения долгосрочных результатов, 
вышеупомянутые подходы должны быть реализованы совместными усилиями правоохранительных 
органов, правительства и граждан. 

Предупреждение совершения преступлений с использованием оружия является важной задачей 
правоохранительных органов. Для этого используются различные методы и меры[3]. 

1. Ограничение доступа к оружию: строгий контроль над процессом продажи и покупки оружия, 
включая проведение проверок личности и психического состояния покупателя. 

2. Повышение наказания за незаконное хранение, ношение и использование оружия. Суровые 
санкции в виде лишения свободы могут сдерживать потенциальных преступников. 

3. Профилактические программы и образовательные мероприятия, направленные на осведом-
ление и повышение осведомленности об общественной безопасности и последствиях использования 
оружия в преступлениях. 
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4. Программа добровольной сдачи оружия. Проведение акций, позволяющих населению пре-
дать незаконное или ненужное оружие без наказания, способствует уменьшению его количества в об-
ществе. 

5. Усиление патрулирования и видеонаблюдение на улицах и общественных местах. Это помо-
гает выявлять и предотвращать преступления с применением оружия. 

6. Систематическая работа с молодежью и социализация в рамках программ социальной по-
мощи и реабилитации. Подобные меры могут предотвратить попадание молодых людей в криминаль-
ную среду и снизить вероятность преступлений с использованием оружия. 

7. Расширение сотрудничества с международными организациями и партнерами для эффек-
тивного обмена информацией и предотвращения ввоза незаконного оружия из-за границы. 

Все эти меры направлены на снижение количества преступлений совершения с использованием 
оружия и обеспечение общественной безопасности. Однако, важно помнить, что решение этой про-
блемы требует не только действий правоохранительных органов, но и содействия всего общества. 
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Аннотация: в статье проанализированы основные элементы структуры криминалистической характе-
ристики убийства, которое связано с исчезновением человека. Также, автор установил, что при учете 
всех элементов и взаимосвязи криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступ-
ления, становится очевидной психологическая сущность преступника, а также устанавливается плот-
ная связь с целью совершаемого преступления. 
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ные элементы преступления, безвестно пропавший человек. 

 
Жизнь человека – это самое ценное, что может быть в обществе. Но отметим, что жизнь челове-

ка часто становится объектом посягательства со стороны правонарушителей. По данным МВД, еже-
годно в стране пропадает около 180 тысяч человек в Российской Федерации, примерно 160 тысяч 
находятся живыми, остальная часть найдена не живыми, а другая признается безвестно пропавшими 
[5]. Такие показатели не утешительны, и такое положение вызывает тревогу в обществе, особенно ес-
ли пропажа человека связана с такими последствиями как убийство [3, С. 145-147]. 

Необходимо акцентировать внимание на понятии «убийство» – оно относится к тяжкому виду 
преступлений в современном обществе. Если убийство соотносится с безвестным исчезновением че-
ловека, то оно характеризуется как событие чрезвычайного характера [4, С.76]. 

Таким образом, становится очевидным, что расследование преступления категории «убийство» 
стоит в приоритете перед правоохранительными органами [2, С. 133 – 136]. Положительный результат 
расследования преступления связанного с убийством напрямую зависит от тактики расследования, а 
также от умения следователя использовать инструменты и криминалистического достижения, а также 
применять на практике криминалистическую характеристику преступлений.  

Под криминалистической характеристикой принято понимать научную категорию, которая широко 
используется на практике с середины 1950 годов. В учебной литературе понимают данное понятие как: 
особенности преступлений отдельных видов, которые имеют влияние на следственную практику, а 
также на разработку научных рекомендаций.  

Таким образом, можно определить понятие криминалистической характеристики преступления 
как: систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступле-
ния. Криминалистическая характеристика преступления позволяет определить способ, механизм и об-
становку совершения преступления, обозначить характеристику преступника, обстоятельств которые 
повлияли на совершение преступления. Грамотный выбор способа расследования преступления поз-
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воляет успешно решить задачу раскрытия преступления и в частности качественно расследовать его и 
предупредить рецидив или повтор со стороны другого субъекта.  

Любое преступление характеризуется как реальное событие, обладает рядом свойственных при-
знаков, которые присущи только ему и влияют на методику выявления, раскрытия и расследования 
преступления.  

Повторяющиеся признаки рассматриваемого вида преступления отражены в криминалистиче-
ской характеристике преступления, именно поэтому криминалистическая характеристика имеет огром-
ное влияние при расследовании такого вида преступлений.  

Криминалистическую характеристику не следует отождествлять с криминологической характери-
стикой преступления, так как последняя имеет цель измерения степени распространенности и динами-
ки отдельных видов преступлений и оценки степени общественной опасности. Криминалистическая 
характеристика же призвана обеспечивать эффективность расследования преступлений. 

Типовые признаки и свойства совершения преступления являются основой понятия криминали-
стической характеристики преступлений, а это значит что типовые признаки, события, обстановка, спо-
соб совершения преступления, процесс образования следов и другие значимые характеристики позво-
ляют сформировать систему криминалистической характеристики преступления. Немаловажным явля-
ется и взаимосвязь между структурными элементами исследуемого понятия.  

Классификация структуры криминалистической характеристики преступлений происходит со-
гласно уровню типизации. Такое изменение зависит от категории совершенного преступления и взаи-
мосвязи между этими составляющими [6, С.95 – 99]. Убийство, связанное с безвестным исчезновением 
гражданина обладает индивидуальными признаками и особую структуру. 

Необходимо отметить основные элементы криминалистической характеристики убийств: пре-
ступник; жертва преступления; обстановка преступления.  

Все вышеуказанные элементы также имеют свою внутреннюю структуру, которая имеет свои со-
ставляющие компоненты.  

Рассмотрим структурные компоненты такого элемента криминалистической характеристики 
убийства, как обстановку. Обстановка включает в себя: место; время; предметы окружающей среды; 
очевидцы и другие компоненты. 

Жертва, включает в себя личные качества, такие как: 

 образ жизни; 

 распорядок дня; 

 половозрастные признаки и другие компоненты.  
Характеристика преступника обладает следующими компонентами: 

 личные качества; 

 рост; 

 одежда; 

 мотив совершения убийства и другие компоненты.  
Как уже указано выше, структура криминалистической характеристики убийства, связанной с без-

вестно исчезнувшим человеком имеет свои особенности, которые связаны с первоначальным установ-
лением события преступления [1, С. 119-121]. Следователь должен установить факты, которые будут 
указывать на совершение преступления, отметим, что эта часть самая сложная, так как бывает так, что 
информации недостаточно или она вовсе отсутствует.  

Преступность, как и любое общественное явление, постоянно изменяется, такое изменение свя-
зано с развитием общества, например, появляются новые виды преступлений, такие как мошенниче-
ство в области криптовалюты или в киберсфере. Такое положение приводит к изменению характери-
стики и убийств, сопряженных с безвестным исчезновением человека, ранее такая категории носила 
исключительно бытовой характер, на сегодняшний день часто такие преступления совершаются в об-
ласти предпринимательской деятельности, точнее возникшего конфликта, на почве сексуального ха-
рактера или с желанием завладеть чужим недвижимым имуществом и другими факторами.  

В структуру криминалистической характеристики убийства, связанного с безвестно исчезнувшим 
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человеком необходимо включать: 

 способ совершения преступления;  

 личность потерпевшего;  

 данные о мотивах и целях преступления; 

 личность преступника; место, время и обстановка совершения преступления. 
То, каким образом, было совершено преступление, возможно определить только после осмотра 

места преступления, проведения следственного эксперимента и заключения различных экспертиз, так-
же ряда других мероприятий. Следует отметить, что обнаружение трупа, не всегда дает гарантию уста-
новления факта совершения преступления, а также позволяет определить способ совершения пре-
ступления.  

Таким образом, можно отметить, что все структурные элементы взаимосвязаны между собой. 
При правильном использовании и выявлении всех элементов криминалистической характеристики за-
дача выявления преступника решаема. На практике важно различать понятия криминалистической ха-
рактеристики и криминологической характеристика, такие понятия не тождественные и цель их разная. 
Также важно понимать, что криминалистическая характеристика убийства и криминалистическая харак-
теристика убийства, связанного с безвестно исчезнувшим человеком в частности отличаются своими 
структурными элементами и компонентами составляющими классификацию видов элементов. Тактиче-
ски правильное применение элементовкриминалистической характеристики следователем, позволяет 
выявить основные условия совершения преступления, а также выйти на след преступника, поэтому 
роль криминалистической характеристика очень важна в частности при использовании соответствую-
щих методик в расследованиях уголовных дел. Необходимо также отметить, что расследование 
убийств, связанных с безвестно исчезнувшим человеком затрудняется рядом факторов, которые тяже-
ло определяются на начальной стадии расследования.  
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Эффективность деятельности правоохранительных органов в условиях сложной социально-

экономической и криминальной обстановки в стране во многом зависит от активного и своевременного 
использования современных достижений науки и техники. В этой связи, в нормативных документах Ми-
нистерства внутренних дел России неоднократно указывается на необходимость более качественного 
экспертно-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Решение зада-
чи намечено осуществить посредством комплекса организационных и научных мер, в частности путем 
разработки и внедрения в практику новых методов исследования из области судебных экспертиз. 

В уголовном и гражданском процессе часто возникает необходимость в решении различных 
идентификационных задач. Например, требуется установить: данным ли человеком исполнен рукопис-
ный текст, каков источник его происхождения, то есть необходимо идентифицировать личность. Такие 
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вопросы решает почерковедческая экспертиза, предназначенная для криминалистического исследова-
ния письма в целях установления лица, написавшего текст или исполнившего подпись [1]. 

Криминалистическое исследование письма – этот раздел относится к области криминалистиче-
ского исследования документов, которая включает в себя систему научных концепций и средств, осно-
ванных на них, а также методы и техники, используемые для анализа письменной речи и почерка в ру-
кописных документах. Целью этого исследования является раскрытие, расследование и предотвраще-
ние преступлений. 

В современных условиях, проведение криминалистического анализа письма имеет важное зна-
чение в судебном процессе. Когда возникает потребность в проведении экспертизы письма для выяс-
нения фактов, имеющих значение в уголовном производстве, требуются специальные знания и навыки 
для исследования рукописных записей и подписей.  

В общем, письмо представляет собой один из способов фиксации речи. Его отличительными 
особенностями, в отличие от устной речи и других способов фиксации, являются сохранение на бумаге 
или другом материале и передача информации содержания речи с помощью символов, знаков и букв. 
Письмо состоит из двух аспектов: содержательного (письменная речь) и технического или графическо-
го (графика исполнения письма).  

Письменная коммуникация включает в себя смысловое содержание текста и используемые язы-
ковые выражения. Стиль письма представляет собой совокупность движений, используемых при напи-
сании букв и символов.  

При анализе письма изучаются все аспекты рукописного текста, включая его содержание и 
внешний вид. Различные задачи могут быть решены с помощью изучения письменной речи, так как она 
позволяет определить автора документа, и по почерку, который раскрывает информацию об исполни-
теле. [3]. 

Моторика – оформление и структуру письма. Оба навыка взаимосвязаны и влияют друг на друга, 
поскольку правильная структура и оформление письма помогают ясно и логично выразить мысли, а 
хорошо развитая письменная речь способствует умелому оформлению текста. Таким образом, разви-
тие и совершенствование обоих навыков является важным аспектом формирования письменной ком-
муникации, почерк является отображением на бумаге способа движений при написании символов. 

Человек во время письма, особенности инструментов и материалов, использованных для письма 
и другие внешние факторы. Объективные обстоятельства влияют на почерк в том смысле, что они со-
здают условия для формирования определенного стиля письма, характеризующегося определенными 
чертами. Однако, несмотря на влияние этих обстоятельств, почерк все равно остается индивидуаль-
ным и отражает уникальность каждого человека. Пишущий, например, в состоянии опьянения или при 
наличие болезни, а также при условиях, в которых письмо было написано, например, отсутствие доста-
точного освещения, могут повлиять на почерк человека. Эти факторы имеют непосредственное влия-
ние на формирование индивидуального почерка у каждого человека (положение руки, скорость пись-
ма). Такие изменения могут произойти, например, при письме в неудобной позе или при скоростном 
письме. Исследование рукописных текстов в таких условиях позволяет выявить индивидуальные осо-
бенности почерка и установить его авторство. Это важно для расследования преступлений, поскольку 
почерк может служить ключевым доказательством в уголовном деле. Для успешного решения вопроса 
о том, был ли исследуемый текст написан в измененных условиях и в каких ориентировочно проводил-
ся, необходимо выявить отличительные характеристики.  

Так, П. В. Бондаренко провел эксперимент для того, чтобы определить, каким образом оказывает 
влияние поза человека на написание текста. Указанный эксперимент состоит в написании рукописного 
текста за столом с наклоном вперед и в непривычной позе — за столом, прислонившись на спинку сту-
ла, с вытянутой рукой. По итогу данного исследования удалось установить конкретные различия по 
признакам в рукописных текстах, которые были осуществлены в этих условиях. Отметим, что управле-
ние движениями и темп меняется в сторону понижения не сильно, полагая, что в необычной позе текст 
пишется без предварительной подготовки. Вместе с тем, вышеуказанные изменения в хорошо прора-
ботанных почерках не возникают [2].  
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При исследовании характеристик почерка не было обнаружено существенных изменений., сле-
дует учитывать, что текст, написанный вручную, был создан без предварительной подготовки и его ав-
тором не была поставлена задача вести официальную запись, была предоставлена возможность экс-
периментировать с собственным почерком. Тем самым, условия, особенности, которые возникают при 
написании текста от руки, значительно влияют на почерк и способны помочь в выявлении индивиду-
альных признаков.  

У каждого человека есть свой особый стиль письма, который характеризуется уровнем грамотно-
сти, типичными грамматическими ошибками, использованием определенного словарного запаса, спо-
собом изложения мыслей и особенностями почерка. Уникальность этих навыков, приобретаемых в 
процессе обучения и практики, обусловлена неповторимым физиологическим, психическим и анатоми-
ческим строением личности. 

Обычно, необходимость в проведении таких исследований возникает, когда требуется опреде-
лить личность конкретного человека, выяснить условия, в которых был создан письменный документ, 
установить принадлежность почерка исполнителя к определенной группе людей, таких как пол, возраст 
или тип. Решение этой проблемы требует изучения возможностей судебно-почерковедческой эксперти-
зы и освещения некоторых проблемных вопросов, существующих в настоящее время. Анализ теорети-
ческих исследований и обобщения экспертной практики позволяют выделить основные направления 
развития судебного почерковедения в современном периоде. Главным направлением развития явля-
ется разработка теоретических и методических основ судебно-почерковедческой диагностики. 

Представляется, что в настоящее время получение аналогичных примеров почерка представля-
ет собой сложную задачу и возникают проблемы. В связи с чем, возникает необходимость последую-
щего улучшения и развития методик почерковедческой экспертизы и исследования с использованием 
сравнения рукописей, которые сделаны преобразованным почерком.  

Важно иметь ввиду, что трудности, которые возникают в процессе исследовании письма, выпол-
ненного разнообразным почерком, следует разрешать благодаря технологиям с использованием вы-
числительной техники и созданием программного обеспечения, позволяющего оперативно раскрывать 
преступления, что в дальнейшем способствует снижению риска привлечения к ответственности неви-
новных лиц. 
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Многие исследователи в сфере противодействия незаконной деятельности, осуществляемой в Ин-

тернете, солидарны во мнении, что в последние годы киберпреступность стала транснациональной про-
блемой. Стоит особо акцентировать внимание на том, что правоохранительные органы различных стран 
мира пытаются противодействовать данным преступным деяниям, но несмотря на это киберпреступни-
кам удается совершать преступные деяния как прежде и практически оставаться безнаказанными.  

Расследование такого одного преступного деяния порой требует привлечения целого комплекса 
уголовного правосудия из различных стран мира и это предъявляет требования для самого интенсив-
ного сотрудничества между разными странами для того, чтобы каждый виновный в совершении кибер-
преступлений понес заслуженное наказание. И как результат, страны вынуждены принимать участие во 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 105 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

всевозможных обязательных соглашениях таких как единое глобальное соглашение относительно ки-
берпреступности и, кроме этого, принимать участие во всевозможных международных встречах и кон-
ференциях по вопросам кибербезопасности [1, с. 256].  

Федеральная Служба Охраны (далее − ФСО) обеспечивает безопасность и надёжность систем 
специальной связи на территории Российской Федерации. Специальная связь в области информации − 
это определенные алгоритмы, которые направлены на обеспечение сохранности данных, которые со-
ставляют государственную тайну.  

Помимо всего прочего ФСО проводит подготовку резервных сетей особой связи в России на тот 
случай, если определенные субъекты захотят завладеть государственными секретными данными, либо 
совершить массовую кибератаку. ФСО проводит специальное программное сопровождение всевоз-
можных информационно-телекоммуникационных систем государственных органов власти, таким обра-
зом гарантируя повышенный уровень безопасности, а также сохранности данных систем.  

Кроме всего прочего функционирование ФСО нацелено на установление должного информаци-
онного взаимодействия между различными органами власти, которые находятся под специальной 
охраной (чаще всего, используют кодировку всевозможной корреспонденции, звонков и так далее). 

В России есть Положение о российском государственном сегменте информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на основании которого оператор отечественной сети Интер-
нет сотрудничает с различными органами власти, а также с юридическими лицами, которые существу-
ют для исполнения задач, которые поставлены перед различными органами власти при работе в сети 
«Интернет».  

Следовательно, можно сказать о том, что ФСО призвана обеспечивать высокий уровень кон-
троля за стабильным функционированием информационно-телекоммуникационных систем при помощи 
использования всевозможных технических средств, при помощи которых можно производить каче-
ственный мониторинг состояния «Интернета».  

В 2019 году специалистами в информационной сфере для ФСО была разработана автоматизи-
рованная система распознавания кибератак Security Vision IRP. К этой системе, безусловно, подключе-
ны и операторы сети Интернет, поэтому посредством данной системы ведётся контроль за ненадёж-
ными источниками.  

На мировой арене политика информационной безопасности в том или ином государстве, обеспе-
чивается путем принятия системы кибербезопасности. Например, Франция также является страной, в 
которой киберпреступления уже давно стали одной из главных проблем современности. Во Франции 
есть Французское национальное агентство кибербезопасности (ANSSI), подотчётное Генеральному 
секретарю по вопросам обороны и национальной безопасности. 

С целью снижения уровня киберпреступности нужно обеспечить внедрение комплекса специаль-
ных мероприятий таких как [2, с. 295]:  

 систематизация международных нормативно-правовых актов в области киберпреступности; 

 внедрение карты имеющейся инфраструктуры мирового сотрудничества в сфере киберпре-
ступности;  

 усовершенствование нормативно-правовых актов законодательства в различных странах 
мира относительно соответствия нынешнего этапа развития вариантов совершения киберпреступле-
ний а также сокрытия всевозможных следов совершения данных преступных деяний.  

На основании выше сказанного можно сделать вывод о том, что на данный момент в мире можно 
наблюдать довольно быстрый рост данных преступных деяний, основные факторы совершения кото-
рых это как отличительные особенности преступных деяний в информационной отрасли, но и цифро-
визация разнообразных отраслей жизнедеятельности. Последствия данных преступных деяний порой 
негативно сказываются не только на гражданах, но и на функционировании всего государства. Именно 
повышенные риски данных преступных деяний кроме причиняемого ущерба личным интересам вынуж-
дают различные страны мира вводить все более и более жесткие санкции за совершение таких пре-
ступлений. 

Многие страны мира уже имеют определенный опыт противодействия данным преступным дея-
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ниям. Допустим, в Соединенных Штатах Америки, а также во Франции есть действенные варианты 
борьбы с киберпреступлениями. Многие развитые государства разработали нормативно-правовые ак-
ты, на основании которых происходит охрана личной информации. Существенные меры принимаются 
и в системе взаимодействия, существующего в Евросоюзе.  

Но для получения существенных результатов нужно, чтобы и Россия принимала участие в миро-
вом сообществе относительно противодействия киберпреступности и прежде всего нужно максимально 
систематизировать отечественные нормативно-правовые акты, обеспечить мировой уровень сотрудни-
чества по вопросам противодействия киберпреступности.  

Таким образом, национальные интересы личности, общества и государства должны постоянно 
находится под контролем правоохранительных органов, поскольку угроза нарушения целостности кон-
ституционного строя Российской Федерации, прав и свобод граждан довольно велика. Успешное по-
давление кибератакой информационно-телекоммуникационных систем нашего государства способно 
привести к утечке информации, составляющей государственную тайну, тем самым возникает риск рас-
пространения этой информации за рубежом. Подавление проявлений экстремизма, терроризма, не-
правомерного доступа к закрытым государственным источникам способно удерживать, с одной сторо-
ны, конфиденциальность определённой информации, а с другой – доступность сведений, находящихся 
в открытых источниках. Работа спецслужб по сохранению государственного строя ведётся беспере-
бойно, что позволяет в настоящее время пресекать киберпреступления. Только так в рамках информа-
ционного поля возможно сдерживание криминальных сил, пытающихся завладеть той или иной ин-
формацией, нанести ущерб политике государства. 
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Законность служит неотъемлемой основой и принципом организации демократического и право-

вого государства, его институтов, а также деятельности граждан и организаций. Законность предпола-
гает наличие закона как основного источника, то есть формы права, соответствующей существующим 
экономическим и политическим отношениям и отражающей интересы личности.  

В сфере исполнительной власти законность характеризуется некоторыми особенностями. 
Например, представители исполнительной власти в рамках своей компетенции не только исполняют 
существующие правила поведения, но и наделены властными полномочиями исполнительно-
распределительного характера. Следствием нормотворческой деятельности органов исполнительной 
власти и их должностных лиц является значительное количество подзаконных, в том числе и ведом-
ственных актов. Значительные дискреционные полномочия субъектов исполнительной власти – есть 
предусмотренная правом возможность действовать по своему усмотрению. 

Деятельность субъектов административного права регулируется многими нормами, в том числе и 
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подзаконными, которые составляют определенные правовые комплексы и обеспечивают:  
- Государственный порядок; 
- Установленный порядок осуществления какой-либо деятельности; 
- Общественный порядок и безопасность; 
- Безопасность личности, общества и государства. 
Большое значение имеют и основанные на правовых нормах предписания властных субъектов. 

Например, требования, приказания или предписания.  
Вместе с законностью существенную роль в обеспечении правильного функционирования госу-

дарственного управления играет дисциплина. Дисциплина – это точное и неукоснительное соблюдение 
правил и норм, регламентирующих управленческую деятельность, а также основанных на них властных 
указаний субъектов исполнительной власти. В таком значении дисциплина также именуется и государ-
ственной дисциплиной. Именно таким образом дисциплина понимается в административном праве.  

Надо понимать, что дисциплина может быть классифицирована по различным критериям. По 
субъектному признаку, то есть по видам и масштабам субъектов дисциплина может быть отраслевой: 
транспортная, воинская и производственная, а также в рамках предприятия, учреждения или организа-
ции. По функциональному признаку выделяют дисциплину: кадровую, отчетно-статистическую, бухгал-
терскую и так далее. 

Названные виды дисциплины регламентируются правовыми актами различной юридической си-
лы. Например, бухгалтерская дисциплина регулируется Федеральным законом "О бухгалтерском учете" 
от 06.12.2011 N 402-ФЗ, а трудовая дисциплина регламентируется таким актом как "Трудовой кодекс 
Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

Обеспечение законности и дисциплины в системе государственного управления требует систем-
ной и тщательной работы. Для этого необходимы соответствующие образование и квалификация госу-
дарственных служащих, строгое следование установленным правилам и процедурам, а также надле-
жащий контроль и наказание за нарушения. 

В литературе традиционно выделяются два способа обеспечения законности и дисциплины в си-
стеме управленческой деятельности – это контроль и надзор.  

Контроль, как способ обеспечения законности и дисциплины, отличается от контроля, как функ-
ции управления, и характеризуется следующими признаками:  

- Во-первых, при контроле осуществляется фактическая проверка требований выполнения за-
кона, законного нормативного акта, индивидуального предписания, а также целесообразности совер-
шаемых действий; 

- Во-вторых, осуществляется проверка способов и средств исполнения нормативных и инди-
видуальных предписаний;  

- В-третьих, по итогам контроля применяются различные меры как позитивного, так и негатив-
ного характера;  

- В-четвертых, при проведении контроля возможна отмена незаконных и не целесообразных 
решений. 

Также возможно выделение контроля, в зависимости от форм и методов его осуществления. Так, 
формами контроля являются: инспектирование, ревизия, проверка отчетных данных, проверка сведе-
ний по жалобам и заявлениям и так далее.  

По субъектам осуществления контроль бывает государственным и общественным. К государ-
ственному контролю относятся ведомственный, парламентский, президентский и судебный контроль. 
Как видно, организационная форма контроля может быть самой разнообразной и охватывать предста-
вителей всех ветвей власти – в этом, в значительной степени, и состоит предназначение системы 
сдержек и противовесов.  

Ведомственный контроль осуществляется вышестоящим руководителем или органом. Он, как 
правило, носит систематический характер, поскольку реализуется во время практической деятельности.  

Если говорить о парламентском контроле, то в нашей стране действует специальный Федераль-
ный закон "О парламентском контроле" от 07.05.2013 N 77-ФЗ. Данный нормативный акт предусматри-
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вает такие виды контроля, как: проведение парламентских слушаний, направление депутатских запро-
сов, заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации и проведение парла-
ментских расследований.  

Президентский контроль осуществляется непосредственно главой государства, однако чаще все-
го это происходит через специальные структуры. Например, контрольное управление администрации 
Президента, институт уполномоченных представителей Президента Российской Федерации в феде-
ральных округах, федеральных инспекторов в субъектах Российской Федерации.  

Одним из самых эффективных видов контроля является судебный контроль, так как только суд в 
пределах своих полномочий может отменять любое незаконное решение органа исполнительной вла-
сти или его должностного лица. Сфера судебного контроля весьма широка. Гражданин в настоящее 
время может обжаловать любое действие, бездействие или решение представителя власти, которое по 
его мнению нарушает его права, свободы и законные интересы. "Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ содержит исчерпывающий перечень катего-
рий дел, по которым суды проверяют законность действий субъектов исполнительной власти. Данный 
перечень содержится в части 2 и 3 статьи 1. 

Отдельным вопросом представляется для нас выделение общественного контроля из остальной 
массы контроля. Организационной формой общественного контроля выступают: профессиональные 
союзы, адвокатские образования, правозащитные организации, общественные палаты и так далее. 
Так, статья 370 Трудового Кодекса Российской Федерации предусматривает контрольные полномочия 
профессиональных союзов за соблюдением трудового законодательства, а в частности, право требо-
вать приостановления работ в случае угрозы жизни и здоровью работника. Федеральный закон "Об 
Общественной палате Российской Федерации" от 04.04.2005 N 32-ФЗ предусматривает, к примеру, 
право общественной палаты направлять своих членов, уполномоченных ее советом, для участия в ра-
боте комитетов и комиссий Государственной Думы Российской Федерации, а также Совета Федерации 
и в заседаниях коллегий иных федеральных органов и органов исполнительной власти, – об этом гла-
сит 5 абзац пункта 3 статьи 16 указанного закона. 

Перейдем ко второму способу обеспечения законности и дисциплины в управленческой деятель-
ности – надзору. 

Надзор характеризуется собственными признаками:  
- Во-первых, проверка осуществляется исходя из позиций соответствия или несоответствия 

только закону; 
- Во-вторых, при надзоре применяются специальные меры, призванные обеспечить восста-

новление нарушенного состояния. При этом надзирающие органы не всегда наделены правом отме-
нять незаконные решения.  

Надзор может быть прокурорским, административным, а также осуществляемым специальными 
органами исполнительной власти.  

Наибольшее внимание для изучения привлекает прокурорский надзор. Согласно пункту 2 статьи 
1 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1, прокуратура 
осуществляет надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, пред-
ставительными и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами; а также за соответствием законов и иных издаваемых 
правовых актов. В рамках изучения данного вопроса необходимо перечислить акты прокурорского реа-
гирования. Актами прокурорского реагирования являются протест, представление и предостережение о 
недопустимости нарушения закона. Вынесение названных актов не влечет отмены опротестованного 
акта, однако может приостановить его действие. 

Административный надзор органов внутренних дел имеет своим объектом соблюдение правил, стан-
дартов, технических норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения, соблюдения установленных федеральным законом правил оборота служебного и граждан-
ского оружия. Административный надзор контролирует в пределах своей компетенции соблюдение лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них в соответствии с законом ограничений.  
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Деятельность контрольно-надзорных органов, прежде всего федеральных служб, состоит в про-
ведении проверок надзорного характера с последующим принятием мер административного принужде-
ния, будь то предупредительных, пресекательных и административных наказаний. Организационной 
формой этой деятельности является федеральная служба по контролю и надзору, которая заменила 
существовавшие в прошлом инспекции, надзоры и иные органы, ранее осуществлявшие соответству-
ющую деятельность. 
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В соответствии со статьей 45 Конституции Республики Беларусь «гражданам Республики Бела-

русь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учре-
ждениях здравоохранения» [1].  

Основополагающими документами законодательной базы, регулирующими систему здравоохра-
нения в Республике Беларусь, помимо статьи 45 Конституции, являются: 

- Закон Республики Беларусь от 18.06.1993 № 2435-XII (ред. от 17.07.2023) «О здравоохране-
нии»;  

- Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. N 340-З «О санитарно-эпидемическом бла-
гополучии населения» (ред. от 15.07.2019); 

- Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1999 года № 322-З «О государственных мини-
мальных социальных стандартах» (ред. от 10.12.2020); 

- Закон Республики Беларусь от 4 марта 1997 года № 28-З «О трансплантации органов и тка-
ней человека» (ред. от 15.07.2021 г.) и др. 
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Здравоохранение – это система государственных, общественных и медицинских мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья людей, профилактику заболеваний и лечение 
больных. 

Одним из ключевых условий эффективного осуществления стратегии социально-экономического 
развития Республики Беларусь является такой критерий, как здоровье населения. Первостепенная 
цель государства заключается в поддержании национальной безопасности, степень реализации кото-
рой напрямую зависит от снижения заболеваемости граждан путем поддержания достойного уровня 
здоровья, искоренения вредных привычек населения Беларуси.  

В рамках административно-правовых основ управления в сфере здравоохранения качественная 
реализация данной цели заключается в существовании комплексного и многоступенчатого механизма 
управления системой здравоохранения, разнообразных направлений и форм его регулирования на за-
конодательном уровне. 

Система здравоохранения представляет собой комплекс учреждений здравоохранения, а также 
органов управления сферой здравоохранения, целью которых является совместная деятельность по 
организации лечебного процесса и профилактики заболеваний.  

Государственное управление сферой здравоохранения – это целенаправленная, планомерная и 
непрерывная работа органов государственной власти, реализующаяся в исполнительно-
распорядительной форме [2].   

Достижение вышеупомянутой цели государства невозможно без систематического проведения 
мероприятий, направленных на модернизацию сферы здравоохранения для поиска ее наилучшей мо-
дели. Именно поэтому система здравоохранения претерпевает непрерывный процесс реформирова-
ния, заключающийся в исследовании, выявлении и корректировке проблем для повышения эффектив-
ности деятельности здравоохранения.   

Для реализации поставленной цели государство определило ряд ключевых задач сферы здра-
воохранения Беларуси, а именно: 

- положительный естественный прирост населения за счет увеличения рождаемости и сниже-
ния смертности населения; 

- доступность и качество медицинской помощи; 
- развитие высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской науки; 
- развитие добровольного медицинского страхования; 
- санитарно-эпидемиологическое благополучие; 
- профилактическая направленность сферы здравоохранения [3].    
Результаты проводимых реформ в сфере здравоохранения привели к росту рождаемости: за 5 по-

следние лет рост коэффициента рождаемости – на 1,1%, снижение коэффициента смертности – на 1,6% [4].    
Кроме того, была проведена модификация структуры управления медицинскими организациями, 

приняты минимальные социальные стандарты с целью получения гражданами гарантированной базо-
вой медицинской помощи, внедрена новая медико-экономическая модель.  

Проведение эффективной модернизации отрасли здравоохранения в Республике Беларусь не 
представляется возможным без актуализации системы нормативно-правового регулирования в данной 
сфере, которая подразумевает разработку механизмов принятия управленческих решений, а также 
проведение анализа осуществляемых мероприятий в данной отрасли на предмет эффективно-
сти/неэффективности.   

Стоит отметить, что именно разработка долгосрочных мероприятий, направленных на модерни-
зацию нормативно-правовой базы системы здравоохранения, имеет ключевую значимость для грамот-
ного поэтапного выстраивания управленческих отношений, которые поднимут медицинскую помощь и 
профессионализм работников сферы здравоохранения на качественно новый уровень. 

В целом, вектор государственного управления здравоохранением в Республике Беларусь наце-
лен на стабильное социально-экономическое развитие, повышение эффективности управления и 
обоснованности выбора тех или иных методов его реализации, соблюдение согласованности интере-
сов субъектов управления.  
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Таким образом, совершенно очевидна необходимость непрерывного обновления нормативно-
правовой базы, применяемой в сфере здравоохранения в Республике Беларусь, что объясняется по-
стоянной разработкой и внедрением новых лекарственных средств и медицинских изделий, методов 
диагностики, профилактики, лечения и реабилитации, организационных технологий. 
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В настоящее время цифровизация затронула все сферы общественной жизни. При помощи со-

временных информационных технологий люди приобретают товары, осуществляют оплату коммуналь-
ных платежей, направляют жалобы в государственные органы, определяют существенные условия до-
говоров и т.д. Активный переход на цифровой формат отношений, наличие большого количества мес-
сенджеров и других форм сетевого взаимодействия, способствовали проникновению данного процесса 
и в правовую систему. Среди прочего, видоизменилась форма представления доказательств. Раньше, 
в арбитражном судопроизводстве основными доказательствами служили показания сторон и различ-
ные документы (счета, акты, договоры, бизнес - справки, претензии и др.). Сегодня, в век цифровых 
технологий все больше в качестве доказательств используют различные электронные файлы, перепис-
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ку в мессенджерах, информацию с сайтов, а также снимки экрана телефона или компьютера. Арбит-
ражный процессуальный кодекс (далее - АПК) РФ дает возможность использования электронных дока-
зательств наряду с другими письменными доказательствами. Но, к сожалению, российское законода-
тельство в области электронного документооборота достаточно ограничено, порой, даже противоречи-
во. К тому же, в правоприменительной практике остается ряд пробелов, которые не позволяют одно-
значно оценивать источник и возможность использования в судопроизводстве таких доказательств. 
Еще одной проблемой остается форма приобщения к делу электронных носителей информации.  Они 
не выделяются в качестве самостоятельного вида доказательств, а нормативно закреплены как пись-
менные доказательства.  

Согласно Федеральному закону (далее - ФЗ) «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», под электронными документами понимается документированная информация, 
представленная в электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человеком с использова-
нием электронных вычислительных машин и передачи по информационно-телекоммуникационным се-
тям или обработки в информационных системах [1]. В соответствии со ст. 75 АПК РФ документы, полу-
ченные путем факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием сети «Интер-
нет» и документы, подписанные электронной подписью допускаются в качестве письменных доказа-
тельств в случаях, предусмотренных АПК РФ, федеральными законами и иными нормативно правовы-
ми актами [2]. Таким образом, если документы в электронной форме могут выступать в качестве дока-
зательств, то порядок их представления должен быть таким же, как иных письменных доказательств, 
т.е. в подлиннике или в форме заверенной копии. Иначе в суде они не могут быть признаны надлежа-
щими доказательствами.  

К электронным доказательствам относятся: 
1) информация, представленная на официальных сайтах организаций, компаний и публичных 

органов власти 
2) сообщения из мессенджеров (например, «WhatsApp», «Viber», «Telegram») 
3) переписка по электронной почте  
4) аудио и видеозапись, цифровые изображения и др. [3].  
Необходимо отметить, что в действующем российском законодательстве отсутствуют нормы, ре-

гламентирующие формы представления электронных доказательств в суде. Исходя из этого, судья в 
каждом конкретном случае самостоятельно принимает решение, являются ли данные доказательства 
допустимыми для приобщения к материалам дела или нет. Это создает дополнительные проблемы в 
ходе представления в качестве доказательства электронного источника в той форме, которая будет 
соответствовать критериям допустимости.   

Все чаще доказательствами по делу становятся снимки цифрового изображения экрана. Чтобы 
упростить доступ к официальной информации, организации и публичные органы на своих сайтах раз-
мещают нужные сведения и, в случае необходимости, с помощью снимка экрана их можно зафиксиро-
вать. То же самое можно сделать, с целью сохранения электронных сообщений и другой цифровой 
информации. Снимок экрана или скриншот (англ. screenshot) - изображение, полученное компьютером 
или смартфоном. Это цифровое изображение фиксирует то, что видит пользователь на экране монито-
ра в конкретный промежуток времени. Обычно это изображение создается операционной системой по 
команде пользователя, реже его получают с помощью внешнего устройства (например, фотоаппарата 
или видеокамеры), а также путем перехвата сигнала от компьютера к монитору. С помощью снимка 
экрана можно подтвердить факты размещения в сети Интернет недостоверной информации, они могут 
являться доказательством ненадлежащего исполнения договорных обязательств или нарушения ав-
торского права. Очень часто в арбитражном судопроизводстве электронными доказательствами служат 
распечатки с сайта Федеральной службы судебных приставов о возбуждении или невозбуждении ис-
полнительного производства, с сайта АО «Почта России» о движении почтовой корреспонденции и от-
правлений, с сайта Федеральной налоговой службы (далее - ФНС) РФ и т.д. Для того, чтобы снимки 
экрана являлись допустимыми доказательствами, необходимо, чтобы они были сделаны лицами, 
участвующими в деле, был указан адрес интернет - страницы, с которой сделан скриншот и точное 
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время его создания. Об этом свидетельствует ряд законодательных актов. В п. 11 статьи 2 ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» сказано, что документированная 
информация - это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволя-
ющими определить эту информацию или ее носитель [4]. На основании Постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ, документом, подтверждающим наличие или отсутствие сведений в 
ЕГРЮЛ, может являться распечатанная на бумажном носителе и заверенная подписью истца или его 
представителя, копия страницы официального сайта в сети Интернет, в которой содержатся сведения 
о месте нахождения юридического лица и дата их обновления [5]. Условия использования снимков 
экрана, как доказательств в суде, содержатся в Письме ФНС РФ от 31.03.2016 г.: «Скриншоты являют-
ся надлежащим доказательством, только если на них проставлены дата и время получения информа-
ции с сайта в сети Интернет. <…> скриншот должен содержать данные о лице, которое произвело его 
выведение на экран и дальнейшую распечатку, программном обеспечении и использованной компью-
терной технике» [6].  

Несмотря на то, что законодательно суды имеют право при соблюдении ряда условий принимать 
снимки экрана в качестве доказательств, судебная практика является весьма противоречивой. Одни 
арбитражные суды требуют их обязательного нотариального заверения скриншотов, другие, ссылаясь 
на статью 103 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», считают, что это не обя-
зательно [7]. Это приводит к возникновению коллизий в правоприменительной практике.  

В Определении Верховного Суда (далее - ВС) РФ от 09.01.2017 г. на кассационную жалобу ООО 
«ГУТТА» на решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-110430/2014, указано, что скриншо-
ты не приняты в качестве доказательств, т.к. не указан источник информации и отсутствуют сведения, 
позволяющие идентифицировать предметы в соответствии с описью. ООО «ГУТТА» в передаче касса-
ционной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спо-
рам ВС РФ отказано [8].  

Еще одним примером отказа суда в удовлетворении исковых требований служит Решение Ар-
битражного суда Саратовской области от 23.01.2020 г. по делу № А57-16963/2019. В суд с исковым за-
явлением к филиалу ФГУП «Почта России» в Саратовской области о взыскании суммы неоснователь-
ного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами обратилось ПАО «Сара-
товэнерго». Как следует из материалов дела, между ПАО «Саратовэнерго» (заказчик) и ФГУП «Почта  
России» (исполнитель) был заключен договор, по которому исполнитель обязуется оказывать услуги по 
приему от населения платежей за электроэнергию во всех почтовых отделениях г. Саратова и области. 
В ходе рассмотрения дела, было выявлено, что представленные скриншоты страниц электронной по-
чты не отвечают требованиям, предъявляемым законодательством РФ к письменным доказатель-
ствам, т. к. в них не усматривается относимость к исполнению условий именно этого договора, отсут-
ствует информация о том, какие документы приложены к электронным письмам. Кроме этого, не заве-
рены нотариусом скриншоты страниц электронной почты. Поэтому, суд в удовлетворении исковых тре-
бований истцу отказал [9].  

Примером судебного решения, когда скриншоты использовались в качестве доказательств, яв-
ляется Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2018 по делу № А40-102329/2017. 
Изучив материалы дела, суд признал, что доводы ответчика о том, что он прекратил нарушение исклю-
чительных прав истца на товарный знак «ENERGY CONSULTING» опровергаются представленным но-
тариально удостоверенным протоколом осмотра сайта energy-cons.ru. Из скриншота к протоколу 
осмотра видно, что на панели вкладок вышеуказанного сайта, размещен товарный знак истца. Суд при-
знал правомерным удовлетворение требований истца об удалении с интернет-сайта ответчика товар-
ного знака, правообладателем которого является истец [10].   

Использование скриншота, как доказательства, можно проследить в деле от 29 мая 2023 г. 
№А57-32769/2022. В Арбитражный суд Саратовской области обратилось АО «Сеть Телевизионных 
Станций» с иском к индивидуальному предпринимателю ... о взыскании компенсации за нарушение ис-
ключительных имущественных прав на произведения изобразительного искусства - рисунки «Коржик», 
«Карамелька», «Компот», «Папа», «Мама», «Сажик», «Гоня», «Лапочка», «Нудик» и на товарные знаки 
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№… . Из материалов дела следует, что 09.04.2021 был выявлен факт предложения к продаже на сайте 
avocadoffka.ru товаров с изображением персонажей из мультсериала «Три кота», имеющих технические 
признаки контрафактности. Данный факт подтверждается заверенными скриншотами осмотра страниц 
сайта. В разделе «Контакты» на указанном сайте даны реквизиты ответчика, что позволяет предполо-
жить о том, что деятельность на сайте ведется от его имени [11]. Согласно Информационной справке, 
утвержденной Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2017 № СП-
23/24, сеть «Интернет» представляет собой совокупность веб-сайтов, каждый из которых является 
единым целым логично объединенных страниц, включающих рекламно-информационные ресурсы. 
Сайт может содержать документы в формате HTML, графические файлы, аудио-, видео- и мультиме-
дийные данные, а также программы, связанные между собой по смыслу и ссылочно. [12]. На основании 
Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», допустимыми доказательствами могут являться сделанные и заве-
ренные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в сети «Интернет». Но 
они должны содержать адрес интернет - страницы, с которой сделаны распечатки и точное время их 
получения [13]. Поэтому, представленные истцом скриншоты могут служить допустимым доказатель-
ством. В ходе рассмотрения дела Ответчик не оспаривал факт предложения к продаже спорного това-
ра и не представил доказательств правомерности своих действий. Изучив материалы дела, суд поста-
новил исковые требования истца удовлетворить и взыскать с ответчика компенсацию за нарушение 
исключительных имущественных прав.  

В заключение, хотелось бы отметить, что, анализ правоприменительной практики показал, что 
снимки экрана, как доказательства, часто используются в арбитражном процессе. Поэтому крайне важ-
но, разработать и внедрить в практику единую законодательную базу использования скриншота, как 
электронного доказательства. Считаем, что детализация аспектов применения скриншотов в арбит-
ражном судопроизводстве позволит минимизировать практические сложности их использования в ходе 
разрешения споров.  
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Аннотация: арест имущества должника является одним из способов взыскания задолженностей по 
судебным решениям. Этот эффективный инструмент для взыскания долгов может быть применен в 
результате рассмотрения дела в суде по самым различным категориям споров. В статье авторы ана-
лизируют правовую сущность ареста имущества должника как исполнительного действия и меры при-
нудительного исполнения в ходе исполнительного производства в разных правовых системах мира. 
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Процесс наложения ареста на имущество играет неотъемлемую роль в системе взыскания дол-

гов. Чтобы использовать свой потенциал этичным и законным образом, крайне важно понимать, что 
влечет за собой наложение ареста на имущество, какое его значение и какие правовые аспекты охва-
тываются данным понятием. 

После наложения ареста наступает реализация арестованного имущества судебными пристава-
ми [1]. Наложение ареста на имущество представляет собой ценный инструмент для взыскателей, поз-
воляющий вернуть неоплаченные долги путем законного вступления в собственность активов должни-
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ка. Однако связанные с этим нюансы могут привести к недоразумениям и злоупотреблениям, если их 
не соблюдать точно. Следовательно, необходимо проводить различие между арестом и конфискацией, 
двумя юридическими процессами с разными коннотациями и процедурами. 

Наложение ареста подразумевает физическое ограничение актива или его передачу на хранение 
государству, в то время как конфискация означает необратимую потерю актива из-за связей с незакон-
ной деятельностью. Неспособность провести четкое различие между этими двумя процессами может 
привести к юридическим осложнениям и этическим дилеммам [2]. 

Юридический аспект наложения ареста на активы в первую очередь проявляется в трех случаях: 
инцидент с арестом, на основании ордера на обыск или в связи с ордером на конкретные предметы, 
подлежащие конфискации. В каждом случае требуется передача имущества от владельца на хранение 
государству, осуществляемая через правоохранительные органы. 

Рассматривая правовую систему США, мы приходим к выводу, что кредиторы должны быть хо-
рошо знакомы с законами штата, касающимися процедур взыскания, уведомлений о взыскании, воз-
буждения судебных исков, сроков исковой давности, супружеской и второстепенной ответственности по 
долгам, прав в процедурах банкротства и судебных решений в отношении заработной платы и имуще-
ства. Кроме того, решения суда, вынесенные в одном штате, необходимо легализовать в другом, по-
скольку этого требует законодательство, так называемой, государственной системы принудительного 
исполнения, которая действует не только в США, но и в таких странах, как Россия, Германия, Швеция, 
Беларусь и др. Для обеспечения соответствия законам и нормативным актам решающее значение 
имеет получение обоснованной юридической консультации до начала контакта с должником. 

Общие положения о принудительном исполнении судебных решений содержатся в разд. 28 Сво-
да законов США, который посвящен судоустройству и судебному процессу [3]. Исполнительная систе-
ма выстроена путем координации органов и служб, так на первом этапе свободная бригада по испол-
нению судебных решений занимается расследованием и розыском имущества должника, в том случае, 
если он его скрывает [4, с. 239].  

Взыскание долгов осуществляется в конкурентной среде, когда кредиторы соперничают за огра-
ниченные средства для покрытия других расходов и долгов. Кредитор, который первым заручится 
обещанием должника об оплате, имеет более высокую вероятность успешного взыскания долга [5]. 
Таким образом, стратегическое использование ареста имущества может дать кредиторам явное пре-
имущество.  

Кредитор не может наложить арест на имущество самостоятельно. После регистрации судебного 
приказа будет привлечено гражданское исполнительное агентство или судебный пристав для принуди-
тельного взыскания личного имущества должника [6]. Прежде чем нанять судебного исполнителя, ин-
формацию о судебном решении необходимо будет предоставить гражданскому исполнительному орга-
ну для осуществления взыскания. Как правило, судебному исполнителю или гражданскому исполни-
тельному органу потребуется следующая документация: 

 Письмо-инструкция; 
 Ордер; 
 Уведомление об аресте личного имущества; 
 Уведомление о возражении против ареста личного имущества; и 
 Информация для формы должника. 
Технологические разработки, такие как программное обеспечение для взыскания долгов, могут 

упростить и автоматизировать процесс взыскания непогашенных долгов, обеспечивая эффективный 
арест имущества [7]. Такие программные функции облегчают отслеживание, организацию и расстанов-
ку приоритетов по долгам, автоматизируют такие задачи, как напоминания об оплате и письма о взыс-
кании, и предлагают комплексные отчеты для анализа эффективности. 

В США и России совпадают отдельные виды имущества, обладающие иммунитетом при взыска-
нии по исполнительному производству: единственное жилье, личные вещи, социальные пособия (посо-
бия по инвалидности, пособия ветеранам, алименты) [8].  

Несомненно, процесс наложения ареста на имущество сопряжен со сложностями и вызовами. 
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Одно из часто упускаемых из виду препятствий связано с предварительным планированием. Это вклю-
чает в себя предотвращение дорогостоящих управленческих проблем, которые могут ускорить прежде-
временный возврат активов преступникам. Следовательно, крайне важно наметить понятный план, 
чтобы предвидеть потенциальные препятствия в процессе и избежать неудач [9]. 

Кроме того, после наложения ареста на актив представление дела о конфискации часто является 
камнем преткновения. Доказательства, методы наложения ареста, оценка стоимости, демонстрация 
уголовного нарушения и выяснение права собственности являются одними из ключевых вопросов, ко-
торые должны быть точно решены, чтобы поддержать дело о конфискации. 

Невыполнение этого требования может существенно затруднить процесс, что приведет к юриди-
ческим последствиям, напрасной трате ресурсов и времени. В свете этих проблем обращение за про-
фессиональной помощью в агентства по взысканию долгов могло бы обеспечить столь необходимую 
поддержку и экспертные знания. 

Во многих случаях агентства по взысканию долгов прокладывают путь к более плавному и эф-
фективному процессу наложения ареста на имущество [10]. Они предоставляют кредиторам незаме-
нимый опыт и помощь, становясь важной частью процесса наложения ареста. Осторожные и тактиче-
ские, эти агентства часто хорошо разбираются в юридических тонкостях наложения ареста на имуще-
ство, оказывая поддержку кредиторам на каждом этапе процесса. 

В таких странах, как Франция, Италия, Греция и Венгрия развита иная правовая модель принуди-
тельного исполнения. Во Франции судебный исполнитель является частным лицом, работающим по 
лицензии. Он самостоятельно организует свою деятельность и несет имущественную ответственность 
за результаты своей работы.  

Вместе с полномочиями судебный исполнитель получает от государства монополию на ряд юри-
дических действий. Он проводит публичные торги (аукционы) движимого имущества; осуществляет 
взыскание по долговым обязательствам; по просьбе частных лиц производит действия по обеспечению 
доказательств; может представлять стороны в некоторых судах; участвует в судебных заседаниях, 
обеспечивая соблюдение порядка в зале суда. 

Рассматривая данную правовую систему, нельзя не упомянуть о том, что особенностью фран-
цузского исполнительного производства является «астрент» (l’astreinte). Он представляет собой обя-
занность должника выплачивать кроме суммы основного долга пени, сумма которых ежедневно воз-
растает до момента полного исполнения возложенных на должника обязанностей. Сущность астрента 
заключается в определенном наказании должника, в этом и прослеживается отграничение, например, 
от убытков, которые также взыскивают в пользу кредитора [11, с. 23]. Астрент вправе установить судья 
и в некоторых случаях его размер определяется законом.  

Также в юридической науке принято выделять смешанную систему принудительного исполнения, 
которая соединяет в себе вышеназванные государственные и частные черты. Как правило, при взыс-
кании долгов в таких регионах, как Великобритания, процесс включает в себя четыре этапа: первона-
чальный контакт, переговоры, юридические действия и принудительное исполнение. Коллекторские 
агентства способны эффективно управлять этими этапами, делая процедуру наложения ареста на 
имущество менее сложной и обеспечивая соблюдение законодательства.  

Особенностью правового регулирования исполнения судебных решений в Великобритании явля-
ется то, что решения суда вообще не подлежат обязательному исполнению. Исполнять их или нет, ре-
шает только взыскатель, руководствуясь обоснованностью установления места нахождения должника 
и его имущества. К тому же, в Великобритании есть как частные судебные исполнители (приставы), так 
и судебные исполнители – госслужащие. Не будем забывать, что при применении мер принуждения в 
данной стране широко используется судебный прецедент, а самого понятия «наложение ареста на 
имущество» аналогично нашему пониманию законодателя в виду терминологических особенностей не 
существует. Вместо него используются понятия «судебный запрет» (restraint order) или «запрет на рас-
поряжение активами» (freezing order). Так, например, в английском гражданском процессе есть понятие 
так называемого «судебного запрета Марева», или «замораживающего ордера», появившегося в 
1975 году [12].  
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Таким образом, понимание этапов, связанных с инициированием наложения ареста на имуще-
ство, предвидение потенциальных проблем и особенности регулирования данного института в зару-
бежном праве позволяют кредиторам эффективно ориентироваться в процессе наложения ареста, тем 
самым повышая их шансы на успешное взыскание долга. 
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Аннотация: защитник является одним из участников уголовного процесса, наделен обязанностью по защи-
те прав и законных интересов как подозреваемого, так и обвиняемого либо в соответствии с заключенным 
соглашением, либо по назначению на основании постановления следователя, дознавателя либо суда. 
Ключевые слова: защитник, подозреваемый, правовой статус, доказывание, уголовное судопроизводство. 
 

THE DEFENDER AS A SUBJECT OF PROOF AT THE PRE-TRIAL STAGES OF THE CRIMINAL 
PROCESS 

 
Lukyanchikova Svetlana Anatolyevna 

 
Abstract: the defender is one of the participants in the criminal process, is entrusted with the duty to protect 
the rights and legitimate interests of both the suspect and the accused, either in accordance with the conclud-
ed agreement, or by appointment on the basis of the decision of the investigator, inquirer or court. 
Keywords: defender, suspect, legal status, proof, criminal proceedings. 

 
Основную часть защитников в уголовном процессе составляют адвокаты, поскольку в связи с из-

менениями действующего законодательства, данная возможность предоставлена только адвокатам, и 
лицо, не сдавшее квалификационный экзамен и не принявший присягу, не имеет права осуществлять 
данную защиту в суде, а вправе оказывать только консультационные услуги.  

Также необходимо отметить, что защитник, который участвует в пределах юридической помощи 
в ходе следственного действия имеет право давать подзащитному консультации в присутствии следо-
вателя либо дознавателя, также вправе задавать подзащитному вопросы, либо иным лицам в ходе 
проведения следственных действий с участием подозреваемого (обвиняемого), делать замечания на 
действия следователя либо дознавателя, а также на составленные процессуальные документы по про-
веденному следственному действию с участием его подзащитного. Вопросы защитника должны быть 
отражены в протоколе, но могут быть отведены следователем либо дознавателем. 

Согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса РФ, защитник не имеет права разгла-
шать данные, ставшие ему известными в ходе осуществления защиты по уголовному делу, если он 
был заранее об этом предупрежден, а также не может разглашать данные, ставшие ему известны от 
подзащитного, поскольку он обязан соблюдать адвокатскую тайну. В случае разглашения указанных 
сведений, защитник может быть привлечен к ответственности, как к уголовной, так и дисциплинарной. 

Кроме того, необходимо отметить, что аналогичные права и полномочия адвоката также закреп-
лены и в законе «Об адвокатуре», несмотря на то, что все-таки имеется отличие в том, что согласно 
уголовно-процессуальным положениям защитник имеет возможность собирать доказательства, а в со-
ответствии с законом «Об адвокатуре» - вправе лишь собрать информацию, но не доказательства, что 
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говорит о соответствии принципа состязательности в уголовном судопроизводстве, в том числе и теории 
доказывания, но вместе с тем необходимо исследование и обоснование: какие именно элементы теории 
нуждаются в пересмотре для признания защитника субъектом, формирующим доказательную базу. 

Данный способ реализации объясняется целями, а также поставленными задачами на конститу-
ционном уровне, а также действующим законодательством в уголовном процессе. Данные полномочия 
обычно реализуются защитником на досудебной стадии при помощи участия в следственном действии. 

По мнению Г.П. Падва и Ю.В. Кореневского, данные полномочия дают силу принципу состяза-
тельности, улучшая обеспечение расследования с разных сторон процесса, выступая в качестве гаран-
тии от предвзятости и исключая со стороны правоохранительных органов использование незаконных 
методов в ведении расследования по делу. 

Помимо этого, участвуя при проведении следственного действия с участием подзащитного, у за-
щитника имеется возможность воспринимать доказательства, которые получаются в ходе данных 
следственных действий, оценить их на предмет достоверности, относимости, а также допустимости, а 
когда это невозможно сделать – подстроиться под обстоятельства и придумать возможные пути раз-
решения для последующей проверки. 

Необходимо отметить и вопрос, связанный с тем, насколько защитник является субъектом дока-
зывания в уголовном процессе. По мнению одних ученых правоведов, он не может являться таковым, и 
такие полномочия по доказыванию у защитника отсутствуют, по мнению других, защитник принимает 
активное участие как в доказывании, так и в предоставлении тех или иных документов или же объектов 
(доказательств). 

В ходе реформы уголовного законодательства данный вопрос также был актуализирован, но тем 
не менее единообразия в данном вопросе так и не наметилось. По мнению, И.А. Пикалова защитника 
нельзя отнести к субъекту доказывания, поскольку последний не принимает участия в сборе, оценке, а 
также проверки доказательств, а лишь наблюдает со стороны. Однако это не совсем правильно, так как 
он осуществляет защиту любыми доступными и законными способами и средствами, что является 
процессуальными действиями, а не следственными, и выполняются именно защитником, как участни-
ком процесса. Соответственно в ходе такой деятельности защитника могут быть установлены сведе-
ния, имеющие значение для дела и входящие в предмет доказывания. 

Иные ученые правоведы считают, что в ходе осуществления защиты защитник в интересах свое-
го подзащитного также осуществляет работу по сбору и поиску доказательств невиновности последне-
го, также проверяя полученные сведения и оценивая их, а значит оценка и проверка, сбор доказа-
тельств с его стороны все-таки имеют место быть. 

Немаловажное значение имеют и отношения, складывающиеся между защитником и его подза-
щитным, при этом необходимо сказать, что законодательство не наделяет последнего давать только 
правдивые показания, но предоставляет право отказаться от дачи показаний на основании ст. 51 Кон-
ституции РФ. Нередко возникают ситуации, когда подозреваемый (обвиняемый) подтверждает при-
частность к совершенному преступному деянию, рассказывая об этом защитнику, но последний в силу 
обязанности хранить адвокатскую тайну, либо, когда подзащитный не признает причастность в совер-
шении преступления, несмотря на то, что совершил именно он, вводя одновременно органы предвари-
тельного расследования и защитника в заблуждение таким отрицанием. Именно проводя работу по 
сбору доказательств невиновности либо смягчения ответственности, защитник осуществляет сбор, 
проверку и оценку доказательств. 

Анализируя нормы, регулирующие проверку и оценку доказательств видно, что защитник не обо-
значается в виде субъекта, имеющего право на такую деятельность, следовательно, налицо явное про-
тиворечие в законе, а значит необходимо внесение изменений в уголовно-процессуальные положения 
в этой части. 

По мнению других ученных правоведов, защитника нельзя признавать в качестве субъекта доказы-
вания, поскольку сторона защиты осуществляет сбор доказательств, но не придает им процессуальную 
форму в отличие от следователя, дознавателя либо суда, а значит такого рода доказательства могут при-
знаваться недопустимыми. По мнению автора данной работы, это не совсем правильно, поскольку: 
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 сбор доказательств может быть осуществлен только надлежащим субъектом, у которого за-
креплены данные полномочия, а защитник таковые имеет; 

 защитник принимает участие в доказательном процессе, добывая доказательства невинов-
ности своего подзащитного либо доказательств, направленных на уменьшение ответственности, реа-
лизуя все элементы доказывания; 

 в случае принятия на себя защиты, и в случае допуска к участию в уголовном деле защитник 
вправе участвовать в уголовном процессе при расследовании уголовного дела и проведении след-
ственных действий с участием его подзащитного; 

 в случае отсутствия данных факторов, защитник не может являться субъектом по доказыванию. 
Таким образом, законодатель наделил защитника различного рода полномочиями по сбору, про-

верке и оценке доказательств, а, следовательно, он является субъектом доказывания. 
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Аннотация: реализация предпринимательской деятельности субъектом в отдельных случаях связано с 
риском, который выражается в неисполнение своих договорных обязательств или исполнении их не-
надлежащим образом. Государство различными правовыми средствами регулирует и охраняет данные 
правоотношения, применяя при этом уголовно-правовые, гражданско-правовые и финансово-правовые 
меры. В зависимости от того, какой степени общественной опасности нанесён вред стороне договорно-
го правоотношения и какие убытки она понесла – можно разграничивать в рамках какого отраслевого 
законодательства должен рассматриваться данный вопрос. Но иногда грань между критерием отнесе-
ния поставленной проблемы к той или иной отрасли права является нечёткая и требующая доработки.  
Актуальность статьи заключается в том, что необходимо индикаторы, при наступлении которых можно 
определять – с чем практика имеет дело: уголовным преступлением, гражданским правонарушением 
или финансовым проступком. Ведь от этого зависит какую юридическую ответственность будет нести 
виновный субъект права: уголовную, гражданскую или финансовую.  
Ключевые слова: преднамеренное неисполнение договорных обязательств, предпринимательская 
деятельность, мошенничество, малозначительность деяния.           
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Abstract: The implementation of entrepreneurial activity by an entity in some cases is associated with risk, 
which is expressed in non-fulfillment of its contractual obligations or their improper performance. As a result, the 
bona fide side of the legal relationship is harmed, and, in general, the foundations of civil turnover and law and 
order are undermined. These actions may be unintentional or carried out intentionally. In other words, if a per-
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son entering into certain civil legal relations related to the implementation of entrepreneurial activity has a direct 
intent to intentionally fail to fulfill contractual obligations – we are talking about fraud – a crime disguised as a 
civil transaction. The relevance of the article lies in the fact that it is necessary to highlight the junction (edge) 
between non-fulfillment of obligations under civil law and actions that are fraud. After all, it depends on what 
kind of legal responsibility the guilty subject of law will bear: either it will be criminal liability, or civil liability. 
Key words: intentional non-fulfillment of contractual obligations, entrepreneurial activity, fraud, insignificance 
of the act.                                                                                      

 
Осуществление предпринимательской деятельности субъектом в отдельных случаях связано с 

риском, который выражается в неисполнение своих договорных обязательств или исполнении их не-
надлежащим образом. Вследствие этого контрагенту, принимающему участие в договорном правоот-
ношении на правомерной основе наносятся убытки.  Для определения квалификации содеянного пра-
вонарушителем важным является определить его субъективную вину, то есть, имел ли он прямой умы-
сел преднамеренно не исполнять свои договорные обязательства еще до заключения договора, при-
шел к этому выводу во время заключения, какие осуществлял подготовительные для этого действия.  

Гражданское законодательство определяет предпринимательскую деятельность как самостоя-
тельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в данном статусе в установленном законом порядке. Само содержание такой дея-
тельности уже представляет собой широкие возможности для разного рода недобросовестного поведе-
ния, выражающееся в том числе и в мошеннических действиях, суть которых выражается в хищении чу-
жого имущества или получения права на него путём обмана или злоупотребления доверием, сопряжен-
ное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Хотя современное законодательство 
выработало ряд последовательных рекомендаций и правил, упрощающих процедуру идентификации и 
изучения деятельности сторон до заключения сделок или договоров. Это и так называемое «бизнес-
портфолио» о контрагенте, размещённое в Интернете, и делова репутация компании, и возможность по-
лучать информацию о потенциальном контрагенте из различных информационных баз данных и систем, 
являющихся в открытом доступе. Например, в налоговом законодательстве, требование об максималь-
ном распознавании стороны, с которой субъект намерен заключить договор, является обязательным с 
целью последующего контроля за полной уплатой налогов. Это позволяет в будущем избежать проблем, 
связанных с занижением своих налоговых обязательств и судебных споров с налоговыми органами.   

Критерием, который позволяет отличить преднамеренное неисполнение договорных обяза-
тельств в сфере предпринимательской деятельности и неисполнение обязательства является прямой 
умысел лица. Если лицо, еще до заключения гражданско- правовой сделки задумало не выполнять её 
условия и приложило для этого все усилия, направленные на злоупотребление доверием потерпевше-
го – то это будет считаться противоправным деянием. А уже вопрос квалификации содеянного будет 
зависеть от последствий и степени общественной опасности. В рамках гражданского закона неиспол-
нение своих обязательств будет квалифицироваться как причинение вреда с последствиями граждан-
ско-правового характера (гражданское правонарушение). Но, всё же фактор преднамеренности, харак-
теризует противоправное деяние лица как преступление с уголовно-правовыми последствиями. 

Фактором, разграничивающим преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности от неисполнения обязательств в гражданско-правовой сфере яв-
ляется обман или злоупотребления доверием стороны по сделке. Ведь в рамках гражданского законо-
дательства отчуждение имущества может быть осуществлено только лишь с согласия лица, а если та-
кого согласия лицо не давало, то правонарушитель путём обмана или злоупотребления доверием осу-
ществляет «хищение» это имущество у потерпевшего. Но похищает не в прямом смысле, как в случае 
с хищением имущества имеющего официальное толкование в уголовном законе, а в смысле «тайного 
добровольного хищения». Потерпевший добровольно расстаётся со своим имуществом, не подозре-
вая, что, взамен он не получит той возмездной услуги или выполнения обязательства, на которое рас-
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считывает. В некоторых случаях потерпевший соглашается ждать длительное время для выполнения 
виновной стороной своего условия или обязательства. Это может быть связано с особенностями дого-
вора, где под такими условиями «прячется» истинный умысел виновного. Например, виновное лицо 
(компания) предоставляет страховые услуги, однако изначально не собирается их выполнять или срок 
выполнения определяет больше чем три года, чтобы обманутое лицо пропустило срок исковой давно-
сти по гражданскому законодательству. Однако, такое положение вещей не отменяет действие уголов-
ного закона. Данный факт можно подтвердить и п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации  от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате», где указано, что основным критерием отделения преднамеренного неисполнения 
обязательства в сфере предпринимательской деятельности от аналогичного деяния, регулируемого 
нормами гражданского права  является установление прямого умысла преступника, который должен 
возникнуть у лица до получения чужого имущества или права на него.  

При рассмотрении данного вопроса следует учитывать и тот факт, что практика применения со-
става мошенничества в сфере предпринимательской деятельности выявила ряд пробелов, допущен-
ные при в ходе составления диспозиции нормы уголовного права. В результате этого, Конституцион-
ный Суд признал положения ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации не соответствующи-
ми Конституции Российской Федерации в той части, в которой они устанавливали за мошенничество в 
сфере уголовных правоотношений несоразмерное наказание, возможно отождествляя последствия от 
содеянного с неправомерным деянием в сфере гражданского права. Поэтому критерий общественной 
опасности здесь является важным.  

Если же лицо, изначально не имело прямого умысла на изъятие имущества путём обмана и при-
лагало все усилия, чтобы исполнить своё обязательство по сделке в рамках предпринимательских от-
ношений – то и факта преступления здесь не будет. Как правильно отмечает В. Юрин: «Знание наме-
рения лица в момент завладения имуществом позволит разграничить гражданско-правовой деликт и 
мошенничество» [1, с. 58]. Аналогичной позиции придерживались и такие учёные как В. Г. Семёнов [2, 
с. 49] и С. И. Буз [3, с. 100].  

Сложным вопросом представляется факт определения наличия преднамеренного обмана в 
умысле лица на момент завладения имуществом или получения на него права.  В такой ситуации необ-
ходимо опираться на такие признаки поведения лица как очевидная на момент совершения сделки не-
возможность выполнения взятого на себя обязательства, последующие действия лица, направленные 
на содействие уклонению от исполнения обязательства, репутация подозреваемого лица, его образ 
жизни, финансовое состояние, владение специальными знаниями и др. Следует сказать, что каждый 
такой случай имеет индивидуальный характер и только в совокупности вышеуказанных признаков, пе-
речень которых не является исчерпывающим, можно сделать вывод о наличии в действиях подозрева-
емого лица умысла на заранее спланированный обман потерпевшего.   

Важным признаком определяющим преднамеренное неисполнение договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности и неисполнением обязательств по гражданскому праву яв-
ляется малозначительность. Он заключается в том, что если лицо действительно имело прямой умы-
сел на обман в рамках предпринимательских отношений, но размер причинённого ущерба является 
небольшим – то в таком случае будет иметь место гражданско-правовая ответственность. В такой си-
туации лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, а его деяние повлечёт граждан-
ско- правовые последствия.  
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Аннотация: на протяжении последних десятилетий развитие Интернета обусловило революционные 
изменения в сфере связи и коммуникации. С одной стороны, это дало возможность субъектам хозяй-
ствования и населению во всем мире получить выгоды от эффективности, скорости и удобства цифро-
вых операций и мгновенного обмена информацией. С другой стороны, развитие информационных тех-
нологий и широкое использование интернета также приносят с собой увеличенные риски, включая воз-
росшую вероятность финансовых убытков и потери данных. 
В статье поднимается актуальность проблемы и объясняется важность исследования в данной сфере. 
Автор исследует основные нормативные акты, регулирующие сбор, хранение и использование персо-
нальных данных. В статье также рассматриваются вызовы и перспективы в области защиты персо-
нальных данных. 
Ключевые слова: Персональные данные, защита, законодательство, сбор и обработка, конфиденци-
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Abstract: Over the past decades, the development of the Internet has led to revolutionary changes in the field 
of communication and communication. On the one hand, it enabled business entities and the population around 
the world to benefit from the efficiency, speed and convenience of digital transactions and instant information 
exchange. On the other hand, the development of information technology and the widespread use of the Inter-
net also bring with them increased risks, including an increased likelihood of financial losses and data loss. 
The article raises the relevance of the problem and explains the importance of research in this area. The au-
thor examines the main regulations governing the collection, storage and use of personal data. The article also 
discusses the challenges and prospects in the field of personal data protection. 
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Сегодня персональные данные используются практически повсеместно, их хранение и обработка 

происходят в различных сферах деятельности: банковской, медицинской, образовательной и других 
организациях. С развитием компьютерных технологий и широкого использования электронного доку-
ментооборота, большинство организаций перешли на электронное хранение и обработку персональ-
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ных данных. Это значительно упростило процесс работы с большим объемом информации, однако 
также повысило риск злоупотребления персональными данными в незаконных целях.  

В настоящее время наблюдается участившаяся тенденция к взлому баз данных различных орга-
низаций и утечкам персональных данных их сотрудников или клиентов. Киберпреступники используют 
компьютерные вирусы и другие методы для похищения логинов, паролей, а также информации о бан-
ковских картах, паспортах и водительских удостоверениях. Особенно уязвимыми для таких атак явля-
ются данные пользователей интернет-магазинов, социальных сетей и онлайн-банков.  

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (да-
лее – Закон № 152-ФЗ), понятие персональных данных определяется как информация, прямо или кос-
венно связанная с определенным или определяемым физическим лицом (субъектом персональных 
данных) [1, с. 1]. Примерами такой информации могут служить: фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес проживания, паспортные данные, контактный номер телефона, информация о семей-
ном положении, религиозные и политические убеждения, а также прочие аналогичные данные. 

В таком виде понятие существует лишь с 25.07.2011 года и следует заметить, что данное поня-
тие отличается от существовавших ранее законодательных понятий персональных данных в Россий-
ской Федерации именно тем, что к персональным данным стала относиться и такая информация, на 
основании которой нельзя без использования иной информации определить субъекта. Такой вывод 
позволяет сделать исключение из понятия персональных данных указания на то, что информация о 
физическом лице, относящаяся к персональным данным, должна позволять определять прямо или 
косвенно такое физическое лицо. То есть, в настоящий момент персональные данные должны лишь 
относиться к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, но не иден-
тифицировать его. 

Кроме того, анализируя представленное в законодательстве понятие персональных  данных, 
нельзя не обратить внимание на то, что персональные данные – это, в первую очередь, информация. 
Это означает, что интерпретация понятия персональных данных как информации должна осуществ-
ляться в соответствии с понятием информации, установленным Федеральным законом «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации». Поскольку названный закон определяет 
информацию как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, положения 
законодательства о персональных данных будут распространяться на обработку любой информации, 
относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, вне зави-
симости от формы представления такой информации.  

Широкий подход в законодательном определении персональных данных вызывает в правовой 
доктрине многочисленную критику, связанную с отсутствием формальной определенности данного по-
нятия [2, с. 122]. Множество ученых в своей критике указывают на необходимость сужения понятия 
персональных данных в целях распространения правового режима персональных данных только на 
такую информацию, обработка которой может повлечь нарушение прав субъектов персональных дан-
ных [3, с. 149]. Также существует подход, согласно которому правовой режим персональных данных 
следует распространять только на такую информацию, которая позволяет идентифицировать конкрет-
ное физическое лицо [4, с. 1]. 

Несмотря на запутанность значения и качества их принадлежности к индивиду, в РФ уже давно 
разработали принципы обработки и защиты персональных данных. Например, принцип целевой обра-
ботки персональных данных. Данный принцип предполагает, что использование персональных данных 
должно быть направлено на достижение заранее установленной цели. Учитывая чувствительность 
персональных данных, их использование вне установленных целей может рассматриваться как нару-
шение неприкосновенности частной жизни субъекта данных и причинение ему существенного ущерба. 

С 1 марта 2023 года Россия внесла существенные изменения в ФЗ № 152-ФЗ. Эти поправки 
устанавливают новые требования к трансграничной передаче персональных данных, включая оценку 
воздействия передачи (ОВП) и обязательную подачу документов в орган по защите данных. 

Экспортеры данных в России должны провести ОВП перед первой трансграничной передачей, 
оценивая, как импортер данных обеспечивает конфиденциальность и безопасность данных. В отличие 
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от рекомендаций Европейского совета по защите данных, в российской процедуре ОВП отсутствуют 
конкретные критерии или методология оценки, в результате чего экспортерам приходится решать, как 
проводить и документировать оценку. 

Экспортеры данных в России должны провести ОВП перед первой трансграничной передачей, 
оценивая, как импортер данных обеспечивает конфиденциальность и безопасность данных. В отличие 
от рекомендаций Европейского совета по защите данных, в российской процедуре ОВП отсутствуют 
конкретные критерии или методология оценки, в результате чего экспортерам приходится решать, как 
проводить и документировать оценку. 

Экспортеры данных должны уведомить Роскомнадзор перед проведением трансграничной пере-
дачи. Уведомление должно включать подробную информацию об экспортере, ответственном за защиту 
данных, цели передачи, категориях данных, странах назначения и дате заполнения ОВП [5, с. 39].  

Новые правила потенциально могут затруднить обмен информацией между российскими и ино-
странными компаниями. Компаниям рекомендуется создать резервные каналы связи и обновить поло-
жения о форс-мажорных обстоятельствах и расторжении контрактов для снижения рисков [6, с. 152]. 

Подобная практика обработки информации на месте вступает в конфикс с международными 
практиками и стандартами, такими как GDPR, которые не накладывают географических ограничений на 
обработку данных. 

В итоге можно выделить несколько проблем в защите персональных данных в России. 
1. Законодательные ограничения. Требование о локализации данных, которое обязывает хра-

нить персональные данные россиян на серверах внутри страны, может привести к ограничениям в об-
ласти обработки и передачи данных [8]. 

2. Штрафы и санкции. Хотя российское законодательство предусматривает административные 
и уголовные санкции за нарушения в сфере защиты данных, существует риск несоразмерности штра-
фов и недостаточной их эффективности для предотвращения нарушений. 

3. Проблемы соблюдения международных стандартов. Российские законы о защите данных 
имеют существенные различия с GDPR и другими международными стандартами, что может затруд-
нять международный обмен данными и сотрудничество. 

На сегодняшний день диджитал-технологии на несколько шагов опережает законодательную ба-
зу, регулирующей вопрос обработки и защиты персональных данных в информационной среде. Необ-
ходимо на законодательном уровне определить правовой режим новых видов персональных данных, 
регламентировать особенности сбора и обработки данных с использованием информационных техно-
логий, государственных информационных систем, расширить меры защиты персональных данных в 
цифровой среде.  

Для реализаций решения проблем необходим комплексный подход.  
1. Развитие технологий защиты данных. Россия может ориентироваться на передовые практи-

ки, такие как использование блокчейн технологий для защиты данных, как это делается в некоторых 
компаниях США и Европы, где блокчейн используется для создания прозрачных и безопасных систем 
обработки данных. 

2. Разработка механизмов международного сотрудничества, аналогичных соглашениям между 
ЕС и другими странами, направленным на обеспечение защиты данных при международной передаче. 

3. Сотрудничество с международными организациями. Активное участие в международных ор-
ганизациях и инициативах по защите данных для обмена опытом и лучшими практиками. Пример: уча-
стие Японии в APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR) системе, которая способствует безопасному 
обмену данными между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

4. Законодательное укрепление прав на защиту данных. Реформирование существующего за-
конодательства с упором на усиление прав субъектов данных, включая право на доступ, исправление и 
удаление своих данных. Это следует примеру Калифорнийского закона о конфиденциальности потре-
бителей (CCPA), который предоставляет потребителям расширенные права в отношении их персо-
нальных данных. 

Окончательная, эффективная защита персональных данных требует гармонизации между наци-
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ональными стратегиями и международными стандартами, а также постоянного мониторинга и усовер-
шенствования в условиях быстро меняющейся цифровой среды. 

Освещенные данных проблем свидетельствуют о растущей важности защиты персональных 
данных как для государств, так и для граждан. Мировые тенденции также указывают на усиление зако-
нодательства и стандартов в области защиты данных, что подчеркивает необходимость постоянного 
совершенствования стратегий и мер по обеспечению конфиденциальности и безопасности персональ-
ных данных. 
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Аннотация: в рамках данной статьи автор рассматривает проблему законности и обоснованности от-
каза в возбуждении уголовного дела. Автор анализирует роль прокурорского надзора в решении выше-
указанной проблемы. Для глубоко исследования заявленной темы автором приведены и проанализи-
рованы статистические данные, отражающие количество отменённых прокурорами постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела за прошедшие два года. Также автором в статье исследованы 
критерии, которым должно соответствовать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 
В статье проанализирована и раскрыта сущность таких понятий как: законность, обоснованность и мо-
тивированность по отношению к постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела.  
Ключевые слова: уголовный процесс, прокурорский надзор, институт отказа в возбуждении уголовно-
го дела, законность, обоснованность и мотивированность постановления об отказе в возбуждении уго-
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Abstract: Within the framework of this article, the author examines the problem of legality and validity of re-
fusal to initiate criminal proceedings. The author analyzes the role of prosecutorial supervision in solving the 
above problem. For a deep study of the stated topic, the author presents and analyzes statistical data reflect-
ing the number of decisions on refusal to initiate criminal proceedings canceled by prosecutors over the past 
two years. Also, the author in the article investigated the criteria that must comply with the decision to refuse to 
initiate a criminal case. The article analyzes and reveals the essence of such concepts as: legality, validity and 
motivation in relation to the decision to refuse to initiate criminal proceedings. 
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Отказ от возбуждения уголовного дела выступает важнейшим институтом уголовного судопроиз-

водства Российской Федерации. Значимость данного направления обусловлена чрезмерной важностью 
данных норм для всего уголовного процесса в целом, поскольку соответствующий закону и подкреп-
ленный фактами отказ от возбуждения уголовного дела обеспечивает защиту личности от незаконного 
предъявления обвинения, ограничения предоставленных законом прав и свобод. В то время как не со-
ответствующий уголовно-процессуальному законодательству и безосновательный отказ в возбуждении 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 137 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

уголовного дела является серьезным нарушением прав и свобод лиц и организаций, которым причинен 
вред совершенным преступлением.  

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1] до-
вольно четко закрепляет основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела, не смотря на это, 
в действиях и решениях органов предварительного расследования регулярно выявляется огромный 
массив различного рода нарушений, которые были допущены ими при реализации норм, определяю-
щих порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

Для искоренения вышеуказанной проблемы уголовно-процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрены определенные процессуальные рычаги, такие как институт обжа-
лования, прокурорский надзор и др. В рамках данной статьи особое внимание, хотелось бы уделить 
прокурорскому надзору за законностью и обоснованностью применения норм, связанных с отказом в 
возбуждении уголовного дела. 

Прокурорский надзор за данной сферой очень эффективен, что подтверждается статистическими 
данными. Согласно сведениям, опубликованным Прокуратурой Оренбургской области по результатам 
работы прокуратуры за 12 месяцев в 2021 г., органами прокуратуры было отменено 14  733 постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовного дела, в 2022 г. количество отмененных постановлений до-
стигло 14 972, за первое полугодие 2023 г. – 8420 [4]. Вышеуказанные сведения наглядно подтвержда-
ют, что органами предварительного расследования допускается большое количество нарушений при 
вынесении решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того согласно данной статистике 
количество данных нарушений растет с каждым годом.  

Выше представленная статистика демонстрирует нам наличие серьезной проблемы, поскольку 
нарушения в данной сфере очень серьезно сказываются на правах и свободах личности и интересах 
организаций. При вынесении постановления об отказе в возбуждении, уголовное дело прекращается, а 
при прекращении уголовного дела прекращается уголовное преследование. Противоречащее закону 
прекращение уголовного дела и уголовного преследования выступает серьезным нарушением процес-
суального законодательства. Кроме того, такое решение не отвечает назначению уголовного судопро-
изводства в целом, что в свою очередь влечет непоправимые последствия и подрывает в глазах обще-
ства авторитет уголовной и уголовно-процессуальной системы нашей страны. Также, важно отметить, 
что серьезным негативным последствием подобных нарушений является то, что нарушение, которое 
было допущено при принятии решения о возбуждении уголовного дела, может быть исправлено на по-
следующих стадиях уголовного судопроизводства, что нельзя сказать об ошибке, допущенной при при-
нятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела [2, с. 28].  

Учитывая вышесказанное и исходя из статистических данных можно с уверенностью констатиро-
вать, что прокурорский надзор за законностью и аргументированностью действий и решений, связан-
ных с отказом в возбуждении уголовного дела, является важным механизмом в борьбе с нарушениями, 
выявляемыми в вышеуказанной сфере. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью отка-
за в возбуждении уголовного дела очень важен и необходим для справедливого и эффективного уго-
ловного судопроизводства Российской Федерации.  

В рамках надзора за законностью и обоснованностью отказа в возбуждении уголовного дела со-
трудники прокуратуры проверяют законность, обоснованность и мотивированность выносимых органа-
ми предварительного расследования постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела; факт 
уведомления заявителя о вынесенном постановлении и разъяснения порядка его обжалования; вре-
менной период направления копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела; наличие 
законных оснований для отказа в возбуждении уголовного дела; факт исполнения компетентными ор-
ганами указаний прокурора, вынесенных в соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ; полноту исследованных 
обстоятельств, указанных в сообщении о преступлении и др.  

Особое внимание хотелось бы обратить на процедуру проверки сотрудниками прокуратуры поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Из данного процессуального документа можно устано-
вить законно и обоснованно ли решение, указанное в нем, достаточно ли информации и данных для выне-
сения решения об отказе в возбуждении уголовного дела, соблюден ли процессуальный порядок и др.  
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Сотрудники прокуратуры в рамках прокурорского надзора за вынесенными органами предвари-
тельного расследования постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела проверяют их на 
соответствие пункту 4 статьи 7 УПК РФ, который гласит, что все процессуальные решения должны 
быть законными, обоснованными и мотивированными [1]. Несоответствие постановления хотя бы од-
ному из вышеуказанных критериев влечет за собой автоматическое нарушение норм уголовно-
процессуального законодательства. Данные критерии оценки тесно взаимосвязаны между собой и при 
этом каждый имеет свои специфические особенности.  

Так, законность выступает основополагающим критерием, который предъявляется к постановле-
нию об отказе в возбуждении уголовного дела.  Законность означает принятие решений в результате 
всех нормативных предписаний и в строгом соответствии с ними [3, 44]. Проверка прокурором поста-
новления на предмет законности включает оценку постановления на соответствие уголовно-
процессуальному законодательству по содержанию и форме.  

При проверке формальной стороны постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
прокурор анализирует его внутреннее содержание на предмет соответствия формы документа общим 
требованиям, предъявляемым к данному типу документов. 

Проверка содержательной стороны постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за-
ключается в анализе прокурором соответствия действий и решений, описанных в процессуальном до-
кументе, на предмет соответствия их нормам УПК РФ. Например, уведомило ли компетентное лицо 
заявителя об отказе в возбуждении уголовного дела, срок направления такого уведомления, правильно 
ли применены нормы процессуального законодательства.  

Следующим важным критерием, которому должно соответствовать постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, является обоснованность. Постановление является обоснованным в том 
случае, если в нем зафиксированы сведения, которые имеют значение для уголовного дела, и которые 
подтверждены проверенными органами предварительного расследования аргументами. Кроме того, 
при оценке постановления на предмет обоснованности, прокурор анализирует достаточность приве-
денных аргументов, послуживших основанием для отказа в возбуждении уголовного дела. 

Помимо соответствия постановления критериям законности и обоснованности, постановление 
должно соответствовать принципу мотивированности. Под мотивированностью следует понимать сово-
купность мотивов, которые подтверждают, как фактические обстоятельства конкретного уголовного де-
ла взаимодействуют с нормами УПК РФ. 

При оценке постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на предмет мотивированно-
сти, прокурор делает вывод, действительно ли совокупность сведений и фактов, полученных в ходе 
проверки сообщения о преступлении, подтверждают вывод о необходимости вынесения постановления 
об отказе возбуждении уголовного дела. Наличие в постановлении соответствующих мотивов дает воз-
можность прокурору проверить законность и правильность вынесенного постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела. В целом, критерий мотивированности можно охарактеризовать как одновре-
менное соответствие вынесенного процессуального решения на предмет законности и обоснованности.  

Мотивированность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела является своего ро-
да защитой от формального вынесения подобного решения, и возлагает на органы предварительного 
расследования повышенную ответственность. Обязанность мотивировать решения выступает важной 
гарантией от произвола, который может быть допущен органами предварительного расследования.  

Таким образом, прокурор утвердит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела как 
законное, обоснованное и мотивированное при условии, что указанный в постановлении отказ был 
обоснован реальной потребностью, был вынесен при наличии оснований, которые закреплены в УПК 
РФ, достоверно и полно был подкреплен надлежащими аргументами и фактами. 

В ситуации, когда решение об отказе в возбуждении уголовного дела не соответствует вышеука-
занным критериям, то прокурор отменяет такое постановление и направляет его в орган, вынесший 
такое решение, для устранения нарушений, устанавливая для этого определенный срок. В случае если 
у прокурора возникают сомнения в соответствии вынесенного решения уголовно-процессуальному за-
конодательству, то прокурор может затребовать материалы проверки сообщения о преступлении для 
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их всестороннего анализа.  
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что прокурорский надзор за закон-

ностью и обоснованностью отказа в возбуждении уголовного дела играет большую роль для уголовного 
судопроизводства нашей страны. Как показывает статистика проблема законности и обоснованности 
отказа в возбуждении уголовного дела не теряет своей актуальности. Сотрудниками прокуратуры еже-
годно выявляется огромное количество нарушений в данной сфере. Одним из рычагов с помощью ко-
торого можно искоренить данную проблему является прокурорский надзор за данной сферой, в рамках 
которого сотрудники прокуратуры всесторонне и полно анализируют совокупность обстоятельств каж-
дого дела на предмет законности и обоснованности.  
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Аннотация: актуальность настоящей темы исследования определяется изменениями в сознании и 
стереотипах сексуального поведения в обществе, обусловленные ослаблением социального и право-
вого контроля, недостаточным нравственным воспитанием. А также проблемы квалификации указан-
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Abstract: the relevance of this research topic is determined by changes in consciousness and stereotypes of 
sexual behavior in society, due to the weakening of social and legal control, insufficient moral education. As 
well as the problems of qualification of these types of crimes and ways to improve legislation 
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Половые преступления, не связанные с насилием, составляют отдельную группу половых пре-

ступлений, которые совершаются в отношении наиболее уязвимой категории граждан – несовершен-
нолетних, которые нуждаются в усиленной защите. 

Нравственное воспитание молодого поколения строится на уважении к взрослым, что порождает 
за собой и наличие доверия, которым некоторые лица, имея гнусный замысел, порицаемый обще-
ством, пользуются. 

Государство не может оставаться в стороне и обязано предпринимать соответствующие меры по 
защите несовершеннолетних граждан, выделяя преступления в отношении них в отдельную категорию. 

Обойтись в данном случае без установления на законодательном уровне наказания за подобные 
преступные действия, невозможно. 

История развития законодательства в сфере половых преступлений, не связанных с насилием, 
не уходит корнями в далекое прошлое, сравнительно недавно этот вид преступлений был конкретизи-
рован и выделен в отдельную категорию. 

Еще в уголовном законодательстве советского периода предусматривалась ответственность за 
совершение преступлений в области половых сношений в отношении несовершеннолетних. 

В Уголовном кодексе от 1922 года не выделялись отдельные составы, такие как мужеложство и 
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иные действия сексуального характера, однако, такие виды посягательств квалифицировались как «из-
насилование». В случае, если аналогичные деяния совершались без применения насилия в отношении 
несовершеннолетнего, то они квалифицировались как «половое сношение, сопряженное с удовлетво-
рением половой страсти в извращенных формах». 

В последнее время часто можно услышать о совершении ненасильственных половых преступле-
ниях в отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста. Из рассмотренного пред-
шествующего законодательства можно сделать вывод о том, что по сравнению с ранее действующим 
законодательством внесенные изменения являются более удачными не только в части конкретности, 
полноты и последовательности описания всех признаков составов преступления сексуального характе-
ра, но и принципов всей системы указанного преступления. 

Проблема квалификации половых преступлений, а также преступлений, не связанных с насили-
ем, волнует граждан и законодателей, которые периодически пересматривают соответствующие зако-
нодательные нормы и вносят в них изменения, что свидетельствует о большой степени общественной 
опасности этого преступления и постоянных действий государства, направленных на предупреждение 
такого вида преступления и справедливого наказания виновного лица. При этом, следует учесть, что в 
каждый исторический период времени в понятие ненасильственных половых преступлений, совершае-
мых в отношении несовершеннолетних, отличается. 

Необходимо обратить внимание на то, что изменения уголовного законодательства были наце-
лены на увеличении гарантий безопасности несовершеннолетних в сексуальных отношениях. [1] 

Согласно проведенному исследованию можно сделать вывод о том, что половыми преступления 
признаются деяния, предусмотренные ст. ст. 131-135 УК РФ, объединенные в главу 18 УК РФ. В соот-
ветствии с положениями ст. 134 УК РФ, к группе ненасильственных половых преступлений относятся 
половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 12-летнего возраста, 
но не достигшим 16-летнего возраста и согласно ст. 135 УК РФ развратные действия, совершенные 
лицом, достигшим 18-летнего возраста, потому как в них отсутствует указание на применение физиче-
ского или психического насилия и использование беспомощного состояния. Совершение ненасиль-
ственных действий, не связанных с насилием, в отношении лиц, которые не достигли возраста 12-лет 
следует квалифицировать по ст.ст. 132-132 УК РФ, так как эти лица в силу своего возраста не понима-
ют характер и значения совершаемых в отношении них таких действий.  

Идентичным является основной непосредственный объект преступлений, предусмотренных ст. 134 
УК РФ и ст. 135 УК РФ. Им является половая неприкосновенность несовершеннолетнего, не достигшего 
возраста 16-ти лет, которая составляет видовой объект и включает в себя недопустимость сексуального 
контакта лиц, не достигших 16-летнего возраста, с лицами, достигшими 18-летнего возраста. [2] 

Дополнительным непосредственным объектом полового преступления, не связанного с насили-
ем, выступает следующее: нормальное психологическое, физиологическое, нравственное и моральное 
развитие и состояние несовершеннолетнего.  

В ненасильственных половых преступлениях потерпевшим может быть лицо любого пола, до-
стигшее 12-летнего возраста, но не достигшее 16-ти лет. Возраст потерпевшего раграничивает преду-
смотренную ответственность, усиливает её за совершение ненасильственных половых преступлений в 
отношении лиц, достигших 12-летнего возраста, но не достигших 14-летнего возраста, однако, не уста-
новлена прямая причинно-следственная связь между возрастом потерпевшего и тяжестью вреда, при-
чиненного в результате совершения ненасильственных половых преступлений. 

Исключением из диспозиции ст.ст. 134-135 УК РФ является указание на достижение «половой 
зрелости», что было положительной поправкой в законодательстве. Данная трактовка являлась оце-
ночной, создавая трудности для правоприменителей, так как не существовало современных норматив-
ных документов, согласно которым можно было устанавливать половую зрелость. Это способствовало 
объективному вменению при доказывании субъективной стороны. 

Объективной стороной преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, является: половое сно-
шение, мужеложство или лесбиянство, совершенные без применения какого-либо насилия или угрозы 
его применения. Под половым сношением понимается совершение полового акта между мужчиной и 
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женщиной, под мужеложством – сексуальные контакты между мужчинами, а под лесбиянством – сексу-
альные контакты между женщинами. В УК РФ не содержится определения иных действий сексуального 
характера, в связи с чем, в целях внесения ясности и точности для верного применения закона предла-
гается ввести его в примечании к ст. 132 УК РФ. Под иными действиями сексуального характера пони-
маются все иные формы удовлетворения полового влечения, при этом ответственность за иные дей-
ствия сексуального характера в ст. 134 УК РФ не предусмотрена, поэтому действия виновного при со-
вершении иных действий сексуального характера квалифицируются по ст. 135 УК РФ. [2] 

Объективной стороной преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, считается совершение 
любых действий, кроме полового сношения, мужеложства или лесбиянства, направленных на удовле-
творение сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального возбуждения у потерпев-
шего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным отношениям. [3] 

Среди видов развратных действий различают контактные и бесконтактные развратные действия. 
Оба состава преступления по объективной стороне являются формальными. Считаются оконченными 
тогда, когда виновное лицо начало совершать половое сношение, мужеложство, лесбиянство или раз-
вратные действия. 

В связи с различной степенью общественной опасности контактных развратных действий и бес-
контактных развратных действий уголовная ответственность за совершение указанных деяний должна 
содержаться в разных нормах уголовного законодательства. Положения ст. 135 УК РФ имеют второ-
степенное значение, поскольку деяния, не относящиеся к добровольному половому сношению, муже-
ложству и лесбиянству квалифицируются как развратные действия. Такая квалификация нарушает 
принцип справедливости. Для того, чтобы устранить это несоответствие, необходимо привести в соот-
ветствие название и содержание ст. 134 УК РФ, в связи с этим ответственность по ст. 135 УК РФ будет 
наступать только за развратные действия. 

Субъектом ненасильственных половых преступлений выступает любое лицо, достигшее на мо-
мент совершения преступления 18-летнего возраста.  

Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст.ст. 134-135 УК РФ, характеризуется 
виной в форме прямого умысла. Виновный должен осознавать общественную опасность совершения 
полового сношения, мужеложства, лесбиянства или развратных действий с лицом, достигшим 12-
летнего возраста, но не достигшим 16-летнего возраста, и желает совершить их. Сведения о возрасте 
потерпевшего должны быть известны виновному лицу. [3] 

При квалификации половых преступлений, не связанных с насилием в отношении несовершен-
нолетних необходимо учитывать мотив и цель совершения преступления. Данным видам преступления 
присуще удовлетворение полового влечения. [4] 

Невозможно однозначно ответить на вопрос о возможности отнесения характера преступления, 
предусмотренного ст. 133 УК РФ, к категории насильственных или ненасильственных деяний. Понуж-
дение к действиям сексуального характера свидетельствует о насилии, однако, оно лишено насиль-
ственного признака, который является свойственным для изнасилования и насильственных действий 
сексуального характера. На основании того, что все способы понуждения - это проявления психическо-
го характера, то это, несомненно, стоит отнести к насильственным половым преступлениям. 

В заключении можно сделать вывод, что ст.ст 134,135 УК РФ содержат положения, направлен-
ные на защиту половой неприкосновенности несовершеннолетних лиц, то есть лиц, не достигших 16-
летнего возраста. В ходе изучения составов указанных преступлений было установлено, что имеются 
проблемы при квалификации и разграничении ст. 134,135 УК РФ. Для правильной квалификации необ-
ходимо различать действия сексуального характера, регламентированные ст. 134 УК РФ, и развратные 
действия. Согласно ст. 134 УК РФ действия, не являющиеся половым сношением, мужеложством и 
лесбиянством принято считать развратными действиями. При квалификации указанных преступлений 
возникает вопрос при регламентировании ответственности. Целесообразным было бы указать понятия 
«мужеложство» и «лесбиянство» в ст. 135 УК РФ и регламентировать соответствующую ответствен-
ность за их совершение, исходя из предполагаемых последствий, который могут наступить в связи с 
совершением рассматриваемых видов преступлений.  
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Половые преступления, как связанные, так и не связанные с насилием, имеют психологически 
сложный для потерпевшего контекст, тем более, если это несовершеннолетний, для которого неловко 
обсуждать данную тему в целом и стыдно признаться в совершении с ним действий сексуального ха-
рактера, поэтому эти преступления зачастую остаются не раскрытыми из-за отсутствия заявлений о 
преступлении. 

Важными являются профилактические мероприятия, обучающие и воспитательные мероприятия, 
проводимые с несовершеннолетними, направленные на прививание у них понимания того, что постыд-
ными и требующими порицания, а также в обязательном порядке подлежащими наказанию являются 
действия лица, совершившего преступные действия, но ни в коей мере не является стыдным либо 
унижающим достоинство пострадавшего. 

Следует сделать вывод о том, что вопрос о защите несовершеннолетних от посягательств, кото-
рые рассмотрены в настоящей статье, должен оставаться актуальным, законодательство не должно 
стоять на месте, если имеются пробелы, усовершенствоваться. Необходимо принятие жестких мер по 
пресечению любых действий, которые могут навредить несовершеннолетнему не только физически, но 
и психологически. Здоровое психологическое состояние молодого поколения является залогом нор-
мального развития общества. 
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Аннотация: в статье проанализирована характеристика системы наказаний несовершеннолетних по 
УК РФ. Рассмотрены виды наказаний, которые могут быть применены к несовершеннолетнему, и сде-
лан вывод, о том, что штрафы назначаемые несовершеннолетним выросли по состоянию на 2023 год, 
такой вид наказания как: лишение права осуществлять какую либо деятельность не выступает попу-
лярным наказанием среди иных видов наказаний применяемых к несовершеннолетним лицам; обяза-
тельные работы в 2023 году побили свой рекорд по назначению. Лишение свободы остается востребо-
ванным наказанием в отношении несовершеннолетних.  
Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации, несовершеннолетний, уголовное наказа-
ние, потерпевший, преступник. 

 
Наказание несовершеннолетних это особая процедура, которая должна быть проведена не толь-

ко на основе Конституции Российской Федерации [2] и Уголовном процессуальном кодексе [4], но и на 
международных актах о правах ребенка [1]. 

Применение наказаний к совершеннолетним также имеет особенности, которые выражаются в 
том, что не все виды наказаний предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации (далее 
– УК РФ) [3], можно применить к несовершеннолетнему. 

Рассмотрим каждый применимый вид наказания к несовершеннолетнему более подробно. 
Штраф. Данный вид наказания появился сравнительно недавно в отношении несовершеннолетних. 

В 2003 году в ч.2 ст.88 УК РФ были внесены изменения, которые как раз такие затронули применение та-
кого вида наказания к несовершеннолетним лицам. Далее последовало появление практики применения 
такого вида наказания к несовершеннолетним. Обусловлено такое изменение было тем, что большинство 
подростков начинают работать с 16-ти летнего возраста, и имеют уже самостоятельный доход, так вот, в 
случае наличия самостоятельного дохода, несовершеннолетний может самостоятельно уплатить назна-
ченный ему штраф. В случае если у подростка отсутствует такой доход, в расчет идет его имущество, 
если дохода нет и имущества тоже, то, уплата штрафа ложиться на родителей подростка, так как именно 
они несут ответственность за несовершеннолетнего ребенка до достижения им 18-ти летнего возраста. 
Также, отмечаются ситуации, когда штраф назначается и лицам младше 16-ти летнего возраста. В дан-
ном случае речь идет о работающих 14-ти летних несовершеннолетних лицах, но и в случае отсутствия 
имущества или дохода у несовершеннолетнего также бремя уплаты штрафа ложиться на плечи родите-
лей или его законных представителей в случае их согласия. Отметим, что на практике, штраф в основном 
взыскивается с родителей несовершеннолетнего или с его законных представителей. 

Суд при вынесении решения о назначении такого вида наказания, тщательно изучают матери-
альную составляющую несовершеннолетнего, так как в приоритете заставить подростка уплатить такой 
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штраф, для того, чтобы он осознал свою вину и понял, что за все противоправное и за все свои не за-
конные действия необходимо нести ответственность. Но также, в случае взыскания с родителей или 
законных представителей штрафа, должно произойти побуждение родителей отнестись к воспитанию 
несовершеннолетнего более внимательно. 

Примечательно то, что позиция ч.2 ст.88 УК РФ розниться с ч.1 ст.43 УК РФ, так как последняя 
указывает на личную ответственность и обязанность осужденного отбыть наказание. В данном случае 
речь идет о равенстве всех граждан перед законом, в том числе равны и лица, которые не имеют дохо-
да, родители, не имеющие доход и родители, имеющие доход равны при уплате штрафа. 

Назначение штрафа несовершеннолетним в основном связано с преступлениями, которые не 
несут большой общественной опасности, например совершение несовершеннолетним: мелкой кражи; 
мелкого хулиганства; неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения; неза-
конные действия с оружием, боеприпасами, наркотиками и иные. По нашему мнению, ряд преступле-
ний подпадающих под назначение такого вида наказаний следует исключить и применять более жест-
кие виды наказаний к несовершеннолетним, таким как: действия с наркотическими веществами; дей-
ствия связанные с оружием и иными взрывчатыми веществами. 

Следующий вид наказания применяемого к несовершеннолетним – это лишение права занимать-
ся определенной деятельностью. Назначается такое наказание от одного года до пяти лет, а в качестве 
дополнительного наказания может быть назначено на срок от полугода до трех лет. Такое наказание 
имеет ограничение по своей относимости, в области возраста несовершеннолетнего. С 16-ти лет при-
менение такого вида наказания к несовершеннолетнему допустимо, а также имеются исключения при-
менения к 14-ти летним несовершеннолетним лицам, которые имеют постоянную работу.  

Статья 88 УК РФ не имеет указания на возможность применения дополнительных наказаний, од-
нако на практике такое встречается. В данном случае речь идет о одновременном назначении наказа-
ния например, штрафа и лишения  права заниматься определенной деятельностью. А статья 44 УК РФ 
напротив указывает на такую возможность использования основного вида наказания и дополнительно-
го. По нашему мнению, такое смешение двух видов наказаний к несовершеннолетним вполне возможно 
и как показывает практика, суды в основном опираются на 44 статью УК РФ и на положения статей 26 и 
27 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Обязательные работы. Такой вид наказаний достаточно распространен по отношению к несо-
вершеннолетним. Назначение такого вида наказаний показывает реализацию принципа приоритета 
назначения более мягкого наказания, чем лишение свободы, но, конечно же, суду следует исходить из 
определения тяжкости совершенного противоправного действия несовершеннолетнего и общественной 
опасности. Такое наказание назначает в срок от сорока часов до 160-ти. Отметим, что исправительные 
работы назначаются с учетом возраста несовершеннолетнего, а также они должны быть посильны 
несовершеннолетнему и их исполнение должно ложиться на период времени свободного от учебы и 
работы (если несовершеннолетние лицо осуществляет трудовую деятельность).  Продолжительность 
отбывания такого вида наказания для несовершеннолетних лиц до 15-ти лет не должно превышать 
двух часов в день, а в возрасте от пятнадцати и до 18-ти лет, трех часов.  

Отметим, что до 2006 года такой вид наказаний не применялся к несовершеннолетним. По 
нашему мнению такое положение было обусловлено экономическим кризисом, так как работы были 
оплачиваемыми. Необходимо было сразу сделать такие работы бесплатными, что позволило бы за-
действовать большее количество осужденных, в том числе подростков. Также, в частности обязатель-
ные работы позволяют отвлечь несовершеннолетних от противоправного образа жизни, сконцентриро-
вать их внимание на полезном труде, а также получить экономический эффект государством (наличие 
бесплатной рабочей силы).  

Назначение исправительных работ несовершеннолетним присходит в том случае, если несовер-
шеннолетнее лицо не имеет места работы, и могут быть назначены на срок до одного года. Если несо-
вершеннолетнее лицо уклоняется от исполнения такого вид наказания, оно больше не может быть за-
менено на более жесткое. Такое положение стало с 2011 года, арест к несовершеннолетним более не 
применяется (Федеральный закон от 24.11.2014 № 371-ФЗ) [6].  
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Основной вид наказаний применяемых к несовершеннолетним – это ограничение свободы. Такой 
вид может быть применен на срок от двух месяцев до двух лет.  

Лишение свободы продолжает оставаться востребованным наказанием в отношении несовер-
шеннолетних. Вместе с тем суды преимущественно выносят приговоры о применении условного осуж-
дения к таким подсудимым и лишение свободы им назначается условно в среднем в 60 % случаев [7, 
С.87 – 93]. 

Лишение свободы было и остается одним из применяемых наказаний в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей, однако вполне очевидна необходимость его реформирования. Отсут-
ствие в судебной практике ареста для несовершеннолетних (да и совершеннолетних тоже) порождает 
ряд проблем: практически разрушается система наказаний в отношении в отношении этих лиц из-за 
отсутствия единства и взаимосвязи элементов такой системы.  
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Следует признать, что нормы некоторых федеральных законов Российской Федерации в аспекте 

адвокатской тайны противоречат Закону об адвокатуре и КПЭА. Анализ нормативных положений и 
правоприменительной практики позволяет выявить коллизию существующей нормы Закона об адвока-
туре, закрепляющей запрет вызова и допроса адвоката об обстоятельствах, ставших ему известными в 
связи с оказанием юридической помощи (п. 2 ст. 8) с нормой УПК РФ, закрепляющей лишь запрет до-
проса (п. 2 ч. 3 ст. 56). В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может 
быть подвергнуто приводу, либо к нему могут быть применены иные меры процессуального принужде-
ния, предусмотренные ст. 111 УПК РФ. Норма закона о том, что адвокат не подлежит допросу в каче-
стве свидетеля, не служит препятствием для правоохранительных органов вызвать его на допрос. 

При вынесении определений по вопросу о конституционности тех или иных нормативных поло-
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жений, судьи Конституционного Суда РФ правомочны оставлять свое особое мнение. Так, судья К.В. 
Арановский в особом мнении к постановлению Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2015 года № 
33–П высказался о том, что отсутствие, недостаточность у органов следствия средств и инструментов 
для доказывания своей версии не может быть поводом и основанием жертвовать конституционными 
правами, профессиональная деятельность адвоката, которая составляет его профессиональную тайну, 
не должна подпадать под следствие с целью достижения, якобы, государственных интересов. 

Наиболее острой проблемой является осуществление допроса адвокатов в качестве свидетелей 
об обстоятельствах процессуальных действий на стадии предварительного расследования и призна-
ние допустимыми таких доказательств судами, рассматривающими дело.  Для выяснения допустимо-
сти и законности указанных процессуальных действий мы обратились к практике Конституционный Суд 
РФ, который, свою очередь, вынес Определение от 16 июля 2009 года № 970–О–О, которым подтвер-
дил возможность суда при рассмотрении дела задавать вопросы адвокату в части нарушений процес-
суального закона, не затрагивая полученную от подзащитного конфиденциальную информацию [1]. 

Как считают В.В. Лазарев, Г.М. Резник, указанная норма не будет основанием для отказа от явки 
на допрос - адвокатам следует либо сразу обжаловать действия следователя, дознавателя или проку-
рора в суд, либо явиться и далее протестовать против постановки вопросов в рамках оказания юриди-
ческой помощи [2]. 

Иного мнения придерживаются П.А. Лупинская, В.П. Божьев, А.П. Коротков, А.В. Тимофеев, пола-
гая, что в данном случае нельзя толковать норму как обязанность адвоката явиться на допрос, по-
скольку государственный обвинитель должен соблюдать установленную процедуру вызова адвоката и 
обращаться в суд с соответствующим ходатайством, в ином случае защитник не обязан реагировать на 
просьбу обвинения [3].  

В таких ситуациях адвокат играет роль понятого, который подтверждает факт представления 
признательных показаний своего подзащитного, а также факт соблюдения законности всех процедур и 
процессуальных действий, совершенных в присутствии адвоката. Того же мнения придерживался и 
Ю.Ю. Чурилов, и мы не можем с ним не согласиться [4]. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 6 марта 2003 г. № 108-О дал толкование запрета до-
прашивать адвоката о ставших ему известными обстоятельствах, а также установил для данной возмож-
ности исключение, которое касалось случая, когда подзащитный сам освобождает своего защитника от 
обязанности хранить профессиональную тайну – в таком случае запрет прекращает свое действие. В то 
же время практика Верховного Суда РФ представляется иной - в соответствии с Постановлением Прези-
диума Верховного суда РФ от 7 июня 2007 г. № 71-П06,  допрос адвоката по ходатайству стороны защиты 
признаётся недопустимым даже с его согласия [6]. Какого-либо единообразного подхода в части допу-
стимости допроса адвоката в качестве свидетеля в решениях судов не прослеживается. 

Изучение вопроса обеспечения адвокатской тайны приводит к выявлению противоречия норм 
Закона об адвокатуре и Закона о противодействии легализации доходов. Так, если у адвоката имеются 
основания полагать, что финансовые операции осуществляются в целях легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, он обязан сообщить об этом в Федеральную службу по финансовому  мони-
торингу (ч. 2 ст. 7.1 Закона о противодействии легализации доходов), однако предусмотрено, что из 
данного правила есть исключение, если дело касается адвокатской тайны, однако, к адвокатской тайне, 
как мы указывали выше, относятся любые сведения, которые сообщает доверитель адвокату. Таким 
образом, в данном вопросе прослеживается противоречие нормативно-правовых актов.  

В дисциплинарной практике адвокатских палат имеется множество случаев нарушения принципа 
адвокатской тайны. Так, в одной из коллегий адвокатов был произведен обыск в нежилом помещении 
адвокатского образования, целью которого было изъятие документов по уголовному делу, выявление 
доказательств из адвокатских делопроизводств, судебным решением был санкционирован личный 
обыск адвоката. В отношении данного случая Конституционный Суд в Постановлении от 17 декабря 
2015 г. № 33-П установил, что гарантии адвоката небезграничны, конфиденциальный характер может 
быть нарушен для целей достижения правосудия. Признавая при всем прочем наличия института  ад-
вокатской тайны и его значимости, Конституционный Суд всё же считает допустимым нарушения адво-
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катской тайны в исключительных случаях при сомнениях в злоупотреблении адвокатом своими права-
ми и привилегиями. 

На основе изложенного делаем вывод о том, что в практике правоприменителя прослеживается 
противоречивость и отсутствие единообразного толкования оснований и условий для производства в 
отношении адвоката оперативно-розыскных и следственных действий. Со стороны следственных орга-
нов обнаруживается риск злоупотреблений, которые ставят адвокатскую тайну под сомнение, и нару-
шений конституционных прав, соблюдение которых в свою очередь является неотъемлемой гарантией 
существования института адвокатской тайны. Необходимо обеспечить практическое соблюдение кон-
ституционно-правовых норм для минимизации случаев злоупотребления со стороны обвинителей, для 
чего продолжать работу по созданию механизмов, более четко регламентирующих действия в отноше-
нии адвоката. 
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