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УДК 321.01  

ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА. ТИПОЛОГИЯ 
ГОСУДАРСТВ. ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ, 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УСТРОЙСТВО 

Рязанова Дарья Константиновна,  
Тошева Екатерина Андреевна 

студенты  
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 
 

Аннотация: В статье рассматриваюстся основные аспекты формы государства , такие как сущность 
государства, понятие государства, признаки государства, подходы к опредлению типа госудраства, 
классификация типов государства, виды цивилизаций,форма государства, форма правления, 
политический режм, форма государственного устройства.  
Ключевые слова: государство, политический режим, форма правления, демократия, тоталитаризм, 
унитарное государство, федерация.  
 

THE CONCEPT OF THE STATE. THE TYPOLOGY OF STATES. THE FORM OF GOVERNMENT, THE 
POLITICAL REGIME, THE STATE STRUCTURE 

 
Ryazanova Daria Konstantinovna, 

Tosheva Ekaterina Andreevna 
 
Abstract: The article considers the main aspects of the form of the state, such as the essence of the state, the 
concept of the state, signs of the state, approaches to defining the type of government, classification of types 
of state, types of civilizations, form of state, form of government, political regime, form of government. 
Key words: state, political regime, form of government, democracy, totalitarianism, unitary state, federation. 

 
Государство - это совокупность людей, соединившихся в одно целое для обеспечения безопас-

ности, осуществления политической власти и удовлетворения социальных потребностей общества.  
В результате эволюции государство из незначительного объединения людей превратилось в 

обособленную организацию политической власти, которая обладает формой правления, политическим 
режимом и государственным устройством.  

Понятие государства  
Государство - это особая организация политической власти, которая располагает специальным 

аппаратом (механизмом) управления обществом для обеспечения его нормальной деятельности. 
Сущность государства: 
Определенная совокупность наиболее важных характеристик, устойчивых связей и внутренних 

закономерностей, свойственных такому социальному явлению как государство. 
Классовая сущность государства  
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Данный подход подразумевает под собой господство конкретного слоя населения. Господствую-
щий класс подавляет оставшиеся сословия и подчиняет их своей воле. Историческими типами данного 
подхода являлись феодальные, буржуазные и рабовладельческие государства.  

Общесоциальная сущность государства  
Государство является регулятором конфликтов между различными социальными группами. Его 

деятельность направлена на смягчение социальных противоречий и удовлетворение потребностей 
всех слоев населения.  

Признаки государства:  

 Наличие определенной территории  

 Государственный суверенитет 

 Власть носит публичный характер 

 Монопольное право взимания налогов и сборов.  

 Монопольное право на правотворческую деятельность  
Типология государства  
Типология государства - это совокупность характерных черт свойственных определенной исто-

рически обособленной группе государств. Понимание типа государства необходимо для раскрытия его 
социальной сущности. 

Существует два подхода с помощью которых можно определить тип государства:  
1. Формационный подход 
Общественно - экономическая формация представляет собой этап общественной эволюции, ко-

торый характеризуется определенной степенью производственного развития, в свою очередь, данная 
ступень соответствует историческому типу экономических производственных отношений.  

Производственный отношения - это совокупность взаимосвязей, которая возникает в процессе 
производства. 

Средствами производства являются:  

 Предметы труда (то, на что воздействуют производительные силы - сырье, материалы, земля)  

 Средства труда (то оборудование, с помощью которого оказывается воздействие на предме-
ты труда)  

Типы государства:  

 «Рабовладельческое (экономически господствующий класс имеющий право собственности 
на рабов и на присвоение себе результатов их труда, наиболее древними рабовладельческими госу-
дарствами были государства, образовавшиеся в конце IV — начале III тыс. до н э. в Древнем Египте — 
Египетское царство, в долинах азиатских рек Тигра и Евфрата — Шумерийские государства, а также 
Ассирийское государство (III тыс. до н. э.), государства Индии и Китая (II 7 тыс. до н. э.) и Хеттское гос-
ударство (конец II тыс. до н. э). Более поздними рабовладельческими государствами были государства 
Древней Греции и Древнего Рима, возникшие в бассейне Средиземного моря)» [1, с. 24] 

 Феодальное (экономически господствующий класс феодалов имеющий право собственности 
на землю, в свою очередь, крестьяне обязаны нести повинности в виде барщины и оброка за исполь-
зование феодальной земельной собственности)  

 Буржуазное/капиталистическое (классовая сущность государства стоится на то, что проле-
тариат продает свой труд буржуазии - экономически господствующему классу)  

 Социалистическое (отсутствует классовое разделение, государство защищает права каждого)  
2. Цивилизационный подход  
Изучение цивилизационного подхода связано с анализом качественных изменений в социокуль-

турной среде общества, структурой исторических типов государства, духовной культурой народа, его 
религией и нравами, что позволяет понять состояние и развитие общества. 

Виды цивилизаций:  

 Локальные (элементы, составляющие общий поток истории. Они могут совпадать с граница-
ми государства (китайская цивилизация), а могут включать в себя несколько государств (западноевро-
пейская цивилизация).  
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 Особенные (российская, западноевропейская, буддистская, исламская)  

 Древние, современные и средневековые  

 Крестьянские, промышленные и научно-технические  

 Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные 
2. Форма государства 
Форма государства является результатом сочетания политического режима, форм правления и 

государственно-территориального устройства, выражающего организацию государственной власти. 
Она отражает взаимодействие между государственной властью и населением, являясь основными 
принципами внутренней дифференциации общества.  

Форма государства зависит от его исторических условий возникновения и развития, на которые 
влияют сущность и исторический тип государства. Политические силы в стране играют ключевую роль 
в формировании формы государства, а также на нее влияют территориальные размеры страны, наци-
ональный состав, исторические традиции и другие аспекты. 

Основные элементы структуры включают: 

 Форма государственного устройства 

 Форма правления  

 Политический режим 
Форма правления  
В современном мире каждое государство имеет свой уникальный набор свойств, формирующих-

ся в процессе исторической эволюции под влиянием природных факторов, социально-экономического 
развития, религии и других аспектов. Несмотря на разнообразие современных форм государственного 
управления, можно выделить две основные - монархию и республику.  

Система управления государством включает в себя разнообразные методы и способы организа-
ции структуры государственной власти, механизмы взаимодействия с обществом и активное участие 
граждан в управленческих процессах.  

Политический режим  
«Политический режим - это способы осуществления государственной власти, политическое со-

стояние в обществе, которое складывается в результате взаимодействия и противоборства различных 
политических сил, функционирования всех политических институтов.  

Политический режим является неотъемлемой частью государства. Его изменение может приве-
сти к модификации внутреннего и внешнего состояния политики государства. Политический режим свя-
зан не только с формой организации власти, но и с ее содержанием.» [2] 

Виды политического режима:  

 Демократический  

 Авторитарный  

 Тоталитарный  
Форма государственного устройства 
Форма государственно - территориального устройства - это совокупность принципов взаимодей-

ствия между политическим центром и его регионами.  
В процессе развития государств всегда наблюдались различия в их устройстве и организации. 

Это касалось не только территориального деления и степени централизации власти, но и других аспек-
тов их функционирования.  

Формы государственного устройства:  

 Унитарное государство  

 Федеративное государство  

 Конфедерация  
Государство возникло как результат жизненного опыта общества. Оно представляет собой 

управляющую систему, отличную от общества, и имеет свою собственную внутреннюю логику разви-
тия. Специфический механизм взаимодействия структурных элементов и чёткая структурная организа-
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ция также характеризуют государство. Учёные считают, что правовое государство одно из ключевых 
достижений мировой цивилизации. 

Правовое государство можно определить как государство, которое призвано защищать права и 
свободы человека, а также его жизнь и благосостояние. 
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Аннотация: статья посвящена изучению основ стратегического управления муниципальными образо-
ваниями, которое призвано создать условия для долгосрочного социально-экономического развития. 
Задача исследования заключается в оценке эффективности процесса перехода к формированию му-
ниципальных программ по программно-целевому методу. Выявлены недоработки и методические про-
тиворечия, не позволяющие провести оценку эффективности реализации муниципальных программ. 
Ключевые слова: муниципальная программа, планирование, программно-целевой метод, стратегиче-
ское управление, эффективность реализации. 
 
THEORETICAL AND LEGAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL 

PROGRAMS AS AN INSTRUMENT OF TERRITORIAL DEVELOPMENT 
 

Bebinov Vadim Sergeevich 
 

Scientific adviser: Sergienko Oksana Vladimirovna 
 
Abstract: the article is devoted to the study of the fundamentals of strategic management of municipalities, 
which is designed to create conditions for long-term socio-economic development. The objective of the study 
is to assess the effectiveness of the transition process to the formation of municipal programs using the pro-
gram-target method. Shortcomings and methodological contradictions have been identified that do not allow 
assessing the effectiveness of the implementation of municipal programs. 
Key words: municipal program, planning, program-target method, strategic management, implementation effi-
ciency. 

 
Введение. Проблема социально-экономического развития регионов обусловлена непростыми усло-

виями экономического и политического характера, затрудняющими процессы совершенствования социаль-
но-экономической сферы страны. Развитие муниципальных территорий возложено на органы местного са-
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моуправления, одной из ключевых задач которых является стратегическое управление. Стратегическое 
управление муниципальным образованием направлено на обеспечение устойчивого социально-
экономического развития в долгосрочной перспективе, и реализуется через муниципальные программы [1]. 

В специальной научной литературе определения понятия муниципальная программа в различ-
ных источниках несколько отличаются, но не существенно. 

Так согласно определению, данному Л.А. Атабиевой муниципальная программа является доку-
ментом, объединяющим комплекс мер социально-эконмического, экономического и социального харак-
тера, которые ограничиваются по времени реализации и носят ресурсно-ориентированный характер. 
Эти меры способствуют решению задач развития отдельно взятого муниципального образования, а 
также конкретных проблем экологического, экономического, социального характера. Определение круга 
перечисленных факторов определяет объем инвестирования в муниципалитет за счет средств феде-
рального и регионального бюджетов [2].  

С.Д. Захарчук и А.В. Костюков отмечают, что фактически муниципальная программа – это огром-
ное сложное мероприятие, направленное на реализацию в заданных бюджетных ограничениях плана 
ведомства, обеспечивающего достижение ожидаемых результатов [3]. 

А.Г. Бреусова, В.В. Карпов, А.А. Кораблева  
Определяют документы муниципального планирования в качестве основного инструмента, слу-

жащего для решения вопросов ресурсного распределения, оперяющего развитие муниципальной тер-
ритории. Отмечается, что муниципальная программа объединяет комплекс мероприятий, которые свя-
заны между собой сроками реализации, ответственными исполнителями, общими задачами, способ-
ствующими развитию муниципального образования [4]. 

В целом все определения понятия муниципальная программа, применяемые различными авто-
рами основаны на законодательном определении, представленном в п. 35 ст. 3 Федерального закона 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно которо-
му муниципальная программа является документом стратегического планирования, содержащим ком-
плекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям 
и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и задач социально-
экономического развития муниципального образования. 

Задача исследования. Выявленные различия в определения понятия «муниципальная про-
грамма» определяют актуальность темы исследования, задачей которого является оценка эффектив-
ности процесса перехода к формированию муниципальных программ по программно-целевому методу. 

Методы. Для достижения задачи исследования осуществлялся системный анализ нормативных 
правовых актов, определяющих методологию и практику планирования в рамках программно-целевого 
подхода. 

Результаты исследования и их обсуждение. Формирование современной муниципальной про-
граммы в Российской Федерации основано на программно-целевом подходе. Применение программно-
целевого подхода в формировании муниципальных программ вводилось поэтапно, это было обуслов-
лено необходимыми изменениями в законодательстве страны. 

Подготовительным этапом можно назвать введение в бюджетное планирование долгосрочных 
целевых программ и ведомственных целевых программ, которые должны были утверждаться и реали-
зовываться на всех уровнях бюджетной системы РФ. Для этого Федеральным законом от 30.12.2008 № 
310-ФЗ в Бюджетный кодекс РФ были внесены соответствующие изменения. 

К первому этапу внедрения программно-целевого метода можно отнести принятие Федерального 
закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Этот пра-
вовой акт определяет методологические особенности государственного планирования, регулирующие в 
практику разработки целевых программ. Закон определяет отдельные уровни стратегического плани-
рования: федеральный, региональный и муниципальный. Установлено, что стратегическое планирова-
ние определяется государственными программами, программы отдельных субъектов Российской Фе-
дерации, а также муниципальные программы. Подобная стратегическая структура планирования регу-
лирует бюджетное законодательство. Как результат подобного влияния из расходной части бюджетно-
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го финансирования исключены долгосрочные целевые программы. При этом в бюджетное планирова-
ние входят государственные и муниципальные программы. Эта особенность стала обязательным тре-
бованием при формировании бюджетного финансирования начиная с 2014 года. 

Переходным этапом в применении программно-целевого метода при разработке муниципальных 
программ в бюджетном планировании стал период 2014 − 2016 гг., в котором выявился целый ряд про-
блем, связанных с формированием и реализацией государственных и муниципальных программ.  

На современном этапе, с учетом выявленных проблем, на основании подходов и принципов, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О 
системе управления государственными программами Российской Федерации» Министерством эконо-
мического развития РФ и Министерством финансов РФ были разработаны методические рекомендации 
по разработке и реализации государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ, 
оформленных письмом от 06.02.2023 г. (далее – Методические рекомендации) [5]. 

Согласно методическим рекомендациям структура муниципальной программы, как и государ-
ственной, жестко регламентирована. Это позволяет объединить проблемы управления государствен-
ными и муниципальными программами. Однако по своей структуре муниципальные программы могут 
несколько отличаться друг от друга в зависимости от назначения. 

Рекомендованная структура муниципальной программы состоит из следующих документов: 
1. Стратегические приоритеты (в этом документе отражаются приоритеты и цели связанные с 

национальными целями развития и государственными программами РФ). 
2. Паспорт программы (этот документ содержит все сведения о подпрограммах, в т.ч. их пас-

порта, сведения о целях и задачах, о разработчиках, об исполнителях, о сроках реализации, объемах и 
источниках финансирования и т.д.) 

3. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники 
получения информации. 

Одной из ключевых основ управления в муниципальном образовании является качественная ре-
ализация муниципальных программ, однако особую сложность представляет получение достоверных 
данных по оценке ее эффективности. Данная проблема, как показал проведенный анализ, как раз свя-
зана, прежде всего, с отсутствием единой методики, и рядом недостатков в имеющихся методиках. 

Исследование научной литературы позволило выявить недостатки существующих методик оцен-
ки эффективности муниципальных программ [6], которые заключаются в следующем: 

 действующие нормативно-правовые акты и инструкции имеют недоработки и методические 
противоречия; 

 в процессе разработки муниципальной программы предпочтение отдается не содержатель-
ной части мероприятий, а формату расхода бюджета; 

 на практике финансирование муниципальных программ имеет существенное различие от пла-
нируемых расходов, закладываемых в процессе разработки и утверждения муниципальных программ; 

 отсутствует методическое обеспечение. 
Проведенное исследование позволило установить, что процесс перехода к формированию муни-

ципальных программ по программно-целевому методу нельзя считать завершенным. Наличие выяв-
ленных недоработок и методических противоречий в нормативно-правовых актах, на которых основы-
вается реализация муниципальных программ, не позволяют в действительности провести оценку эф-
фективности реализации муниципальной программы. Это приводит к тому, что зачастую органы мест-
ного самоуправления подгоняют числовые показатели с целью достижения плановых результатов. Та-
ким образом, лица, вовлеченные в бюджетный процесс, имеют возможность применять формальный 
подход при использовании муниципальных программ в целях обоснования эффективности своей дея-
тельности, что ограничивает структурную перестройку экономики регионов, выявление конкурентоспо-
собных преимуществ территорий и их развитие, а также оптимизацию существующих затрат.  

Заключение. Полученные результаты исследования определяют дальнейшую перспективу изу-
чения практической реализации муниципальных программ, необходимой для разработки рекомендаций 
и мероприятий, направленных на совершенствование механизма управления муниципалитетом. 
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Институт индивидуальной конституционной жалобы в Республике Беларусь функционирует в 

связи с внесением изменений в Конституцию Республики Беларусь в 2022 году. Конституционная 
жалоба представляет средство судебной защиты граждан в случае отсутствия иной предусмотренной 
законом возможности обжаловать нормативный правовой акт, на основании которого принято решение 
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в отношении гражданина на предмет соответствия его Конституции. Следует отметить, что 
конституционная жалоба в настоящее время является значимым средством судебной защиты в 
законодательстве многих зарубежных государств. Государства-члены СНГ давно пошли по пути 
законодательного урегулирования конституционной жалобы. Одним из первых государств по этому 
пути пошла Российская Федерация, в связи с чем полагаем, что проведение сравнительно-правового 
анализа процессуальных особенностей данного института является целесообразным решением в 
целях исследование положительного опыта законодательного регулирования данного института. 
Основными нормативными правовыми актами, регулирующие основные элементы жалобы, 
процессуальный порядок ее подачи и рассмотрения, а также разрешения жалобы является 
Конституция Российской Федерации, а также Федеральный конституционный закон Российской 
Федерации от 21.07.1994 года №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее – ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации»). Нормативными правовыми актами, регулирующие 
порядок производства по конституционной жалобе в Республике Беларусь является Конституция Рес-
публики Беларусь, а также Закон Республики Беларусь от 08 января 2014 года №124-З «О конституци-
онном судопроизводстве» (далее – Закон Республики Беларусь «О конституционном судопроизвод-
стве»). В настоящем исследовании нами будут проанализированы нормы вышеуказанных 
нормативных правовых актов в целях установления процессуальных особенностей и порядка 
производства по конституционной жалобе в Республике Беларусь и Российской Федерации. 

Первоначально полномочие по рассмотрению конституционной жалобы возложено на 
Конституционный Суд Республики Беларусь, который осуществляет непосредственно прием данной 
жалобы, ее изучение, дальнейшее расмотрение и вынесение решения по существу рассмотренной 
жалобы. Именно так выглядят этапы движения конституционной жалобы. Так, в соответствии со ст. 
166-1 Конституции Республики Беларусь: «Конституционный Суд в порядке, установленном законом, 
выносит решения по жалобам граждан на нарушения их конституционных прав и свобод, проверяя кон-
ституционность законов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие средства судеб-
ной защиты» [1]. Часть 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации закрепляет аналогичное 
полномочие Конституционного Суда [2].  

Процессуальный порядок рассмотрения конституционных жалоб реализуются в нормах законов. 
На примере законодательства Республики Беларусь производство по делу начинается 
непосредственно с подачи субъектом конституционной жалобы в Конституционный Суд Республики 
Беларусь. В качестве субъекта Закон Республики Беларусь «О конституционном судопроизводстве» 
называет исключительно гражданина. Отметим, что данная практика является уникальной и 
координальным образом отличается от законодательной практики иных государств, где в качестве 
субъекта конституционной жалобы может быть любое лицо, в том числе и юридическое. В Российской 
Федерации правом на обращение также обладают как физические так и юридические лица.  

После подачи конституционной жалобы в Конституционный Суд Республики Беларусь субъекту 
разъсняется порядок ее принятия и дальнейшего движения. Так, следующей стадией является 
«предварительное рассмотрение конституционной жалобы Секретариатом Конституционного Суда 
(ст.158 Закона Республики Беларусь «О конституционном судопроизводстве»)» [3]. Сущность данной 
стадии заключается в том, что это так называемый предварительный этап рассмотрения жалобы на 
предмет соответствия ее критериям допустимости, которые предусмотрены ст.153 вышеназванного 
Закона. Секретариат проверяет жалобу на наличие признаков нарушения прав и свобод гражданина, 
гарантированных Конституцией. Важно отметить, чтобы нарушение имело место быть в конкретном 
деле и заявитель участвовал в этом деле. Конституционная жалоба должна быть подана заявителем 
«в срок не позднее одного года с момента принятия последнего судебного постановления» [3]. Вместе 
с тем, в случае, если заявитель пропустил срок по уважительным причинам, он вправе обратиться в 
Конституционный Суд с ходатайством о восстановлении пропущенного срока, но не позднее трех 
месяцев с момента, когда причины отпали. Важным условием является то, что у заявителя более не 
имеется другой судебной возможности защитить свои нарушенные права и свободы и заявитель 
исчерпал все средства судебной защиты.  
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Фактически данная стадия служит для формальной проверки конституционной жалобы, 
устаналивает соответствие ее тем требованиям, которые закреплены законодательством. Важность и 
значение заключается в первую очередь в том, что не соответствующие вышеуказанным критериям 
конституционный жалобы не подлежат дальнейшему рассмотрению. В случае, если имеются 
определенные недостатки, то заявителю разъясняется право на их исправление.  

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» не предусматривает такой стадии и 
фактически после принятия конституционной жалобы вышеуказанные действия осуществляет сам судья [4]. 

В случае, если конституционная жалоба подлежит дальнейшему рассмотрению, заявитель 
обязан уплатить государственную пошлину, после этого действия следует стадия изучения жалобы 
непосредственно судьей. Отличие данной стадии от предыдущей состоит в том, что судья 
осуществляет проверку доводов жалобы, а также документов, приложенных к ней, исследует 
обстоятельства дела и должен прийти к выводу о необходимости или отсутствии необходимости 
возбуждения производства по делу.  

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» регламентирует, что «конституционная 
жалоба принимается Конституционным Судом, при учете исследования всех доводов в жалобе и 
соответствия ее требованиям закона» [4]. Обязательным условием является то, что после принятия 
конституционной жалобы к производству, Конституционный Суд в обязательном порядке должен 
уведомить об этом суд, принявший последнее судебное решение посредством направления копии 
определения о принятия конституционной жалобы к производству. В Российской Федерации также «по 
требованию заявителя - орган, осуществляющий в соответствии с федеральным законом исполнение 
данного судебного постановления, и суд, рассматривающий дело, для которого данное судебное по-
становление может иметь значение» [4]. 

После принятия конституционной жалобы к производству в соответствии со ст. 160 Закона Рес-
публики Беларусь «О конституционном судопроизводстве», Конституционный Суд также обязан уведо-
мить суд, принявший последнее решение об этом [3].  

Рассматривая конституционную жалобу Конституционный Суд не должен проверять дело непо-
средственно, его обстоятельства и причины принятого решения. Конституционный Суд проверяет лишь 
конституционность нормативного правового акта, который лег в основу решения суда или иного органа, 
соответственно, после рассмотрения дела по существу, Конституционный Суд приходит к выводам о 
конституционности закона либо его не конституционности. В случае, если судом принято решение о не 
конституционности нормативного правового акта, это служит основанием для отмены такого акта.  

О решении Конституционного Суда в обязательном порядке уведомляется как сам заявитель, так 
и тот суд или орган, которые приняли последнее решение по делу.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процессуальный порядок принятия и рассмот-
рения конституционной жалобы в Республике Беларусь и в Российской Федерации урегулированы схо-
жими нормами и имеют похожие тенденции для развития. Безусловно, имеются и существенные раз-
личия. Например, в законодательстве Российской Федерации отсутствует стадия предварительного 
рассмотрения жалобы. В Республике Беларусь данную функцию выполняет Секретариат Конституци-
онного Суда. Полагаем, что данная стадия имеет очень важное значение и на практике призвана сни-
жать нагрузку на судей. Кроме того, важным моментом является то, что право на обращение с консти-
туционной жалобой в Республики Беларусь имеют только граждане, в отличии от Российской Федера-
ции, где такое право предоставлено не только гражданам, но и иным лица, в том числе и юридическим. 
Считаем, что данная практика положительным образом влияет на развитие института конституционной 
жалобы в контексте реализации субъектами своего права на защиту.  
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При определении проблем в конституционном праве РФ необходимо понять, что представляет из 

себя Конституционное право. Конституционное право-отрасль российского права, которая закрепляет 
взаимоотношения личности и государства и иные правовые отношения.  

Проблемы Конституционного права: 
1. Поправки и изменения в Конституции 
2. Защита прав и их осуществление по отношению к коренным малочисленным народам [1]. 
Исходя из понимания серьезности первой проблемы Конституционного права нужно понимать то, 

что Конституция нашей страны является смешанной, а порядок внесений изменений будет зависеть 
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непосредственно от статьи, естественно в которой это требуется. 
В 9 главе Конституции РФ прописано то, что нужно для изменения конституции. 
Исходя из выше сказанного можно понять, что изменения в конституции предусматривают клас-

сификацию, а именно на : 

 поправки 

 пересмотр  

 изменение [2]. 
Конституция пересматривается референдумом. В будущем, из-за событий, которые происходят 

на данный период времени, может измениться состав РФ, следовательно изменится и статья 65 по-
скольку в ней указан субъектный состав. Изменения вносятся в статью [3].  

Предложения о поправках вносят: 
• совет федерации  
• государственная дума 
• президент  
• правительство  
• законодательные органы субъектов  
Мнение юристов о поправках не очень положительное, поскольку изменения могут послужить 

началом созданий противоречий внутри конституции и влиять не лучшим образом на устои нашего гос-
ударства [4]. 

Конституционное право защищает права и осуществление этих прав у коренных малочисленных 
народов. Пренебрежение к этим народам со стороны государства привело к их поэтапному исчезнове-
нию, как самостоятельных групп. В наше время все силы направлены на решение этой непростой про-
блемы, решение такое: оказывать малочисленным народам государственную поддержку. Исходя из 
анализа развития РФ делаем вывод, о том, что присутствуют внешние и внутренние угрозы для суве-
ренитета этих народов в нашей стране. 

Если быть точнее, то внутренними угрозами можно назвать следующие: 

 бюрократическая власть  

 общественные силы нацелены на позиционирование себя в качестве единственного носите-
ля суверенитета народа  

Внешней угрозой считается следующее: 

 разобщение народа 
Происходит внешняя и внутренняя миграция, следовательно выходцы подвергаются дискримина-

ции, но самое интересное то, что сами же они не уважают обычаи местных народов. В силу Государ-
ственной возможности необходимо обеспечить каждому гражданину равные социальные гарантии. Поли-
тика нашего государства просто обязана основываться на знании их национальной специфики. К сожале-
нию в РФ не четко описаны понятия, а также они имеют несоответствия. Нужно понять, что термины та-
кие как: «коренные малочисленные народы» и «национальные меньшинства» владеют практическим 
значением при осуществлении, признания статуса за определенной этнической группой, государством. 

Источники российского конституционного права: конституция; законы; постановления правитель-
ства; международные договоры; общепризнанные принципы и нормы международного права; консти-
туционно-правовые договоры; конституционно-правовые соглашения; решения конституционного суда; 
нормативные акты президента, палат федерального собрания. 

Если обобщить все особенности, можно сделать вывод о том, что особую часть источников кон-
ституционного права составляет именно обусловленность федеративным устройством. [5]. 
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Аннотация: демографическая политика государства – одно из главных и важных направлений разви-
тия Российской Федерации. Несмотря на множество государственных программ, направленных на под-
держку института семьи и детства, в последнее десятилетие наблюдается естественная убыль насе-
ления. Одно из причин, замедляющих темп рождаемости - бесплодие. Использование вспомогатель-
ных репродуктивных технологий помогает решить данную проблему. В Российской Федерации сурро-
гатное материнство не запрещено, законодательство постоянно развивается, однако имеется немало 
противоречивых норм. В статье рассматриваются актуальные проблемы правового регулирования сур-
рогатного материнства, требующие интереса со стороны законодателя. 
Ключевые слова: суррогатное материнство, ответственность сторон, договор суррогатного материн-
ства, вспомогательные репродуктивные технологии, права детей. 
 

CURRENT PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SURROGACY IN RUSSIA 
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Abstract: The demographic policy of the state is one of the main and important directions of the development 
of the Russian Federation. Despite the many government programs aimed at supporting the institution of fami-
ly and childhood, there has been a natural decline in the population in the last decade. One of the reasons 
slowing down the birth rate is infertility. The use of assisted reproductive technologies helps to solve this prob-
lem. Surrogacy is not prohibited in the Russian Federation, legislation is constantly evolving, but there are 
many contradictory norms. The article discusses the current problems of legal regulation of surrogacy, which 
require the interest of the legislator. 
Key words: surrogacy, responsibility of the parties, surrogacy agreement, assisted reproductive technologies, 
children's rights. 

 
Впервые о первом успешном суррогатном материнстве в мировом сообществе стало известно в 

1980 году в США, в России – лишь в 1995 году. Открытия в области медицины и науки все больше 
внедряются в жизнь обычного человека, помогая решать насущные проблемы. Одна из глобальных 
проблем – бесплодие, которая затрагивает жизни миллионов людей репродуктивного возраста. Прези-
дент РФ В.В. Путин 29.02.2024 г. в Послании Федеральному собранию выразил следующее: «большая 
многодетная семья должна стать нормой жизни общества, ориентиром всей государственной страте-
гии. В горизонте ближайших 6 лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости» [1]. Россий-
ская Федерация является одной из немногих стран, где суррогатное материнство на законодательном 
уровне не запрещено. Казалось бы, мировое сообщество должно перестраиваться на новый лад – век 
новых технологий, но, как ни странно, во многих государствах суррогатное материнство запрещено. 
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Например, в ряде таких европейских стран как Франция, Германия, Австрия, Норвегия, Швеция. 
В настоящее время правовая природа договора, в рамках которого предусматривается оказание 

услуг по суррогатному материнству является причиной споров практиков и теоретиков. Причиной по-
служили разные взгляды на морально-нравственную сторону сделки, так как известно немало случаев, 
когда потенциальные родители занимались продажей детей за границу. Сложно не проследить тонкую 
грань между договором суррогатного материнства и договором купли-продажи, предметом которого 
выступает живой объект – ребенок, что подпадает под признаки уголовно-наказуемого деяния торговли 
людьми (статья 127.1 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)). 

В РФ специального закона, который регулировал бы суррогатное материнство нет. Правовые ас-
пекты суррогатного материнства в Российской Федерации определены п. 4 ст. 51, п. 3 ст. 52 Семейного 
кодекса РФ, Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ» (далее – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»), п. 5 ст. 16 Федерального закона № 
143-ФЗ от 15.11.1997 г. от «Об актах гражданского состояния», Приказом Министерства Здравоохране-
ния РФ от 30.08.2012 г. № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» (далее – Приказ). 

Согласно ч. 9 ст. 55 Приказа суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рож-
дение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной 
матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 
родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для 
которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям [2]. То есть потен-
циальным заказчиком может стать разнополая пара (как состоящая в браке, так и не состоящая) и оди-
нокая женщина.  

Что касается одиноких мужчин – на законодательном уровне не закреплена возможность оказа-
ния услуг по суррогатному материнству лицам мужского пола. Однако, несмотря на это, одинокие муж-
чины (хоть и реже чем одинокие женщины) обращаются к услугам суррогатного материнства. Обычно 
органы ЗАГС идут на уступки и при рождении ребенка в графе «мать» ставят прочерк, так как в случае 
записи матерью женщины, выносившей ребенка, возникает немало прав: наследственное право, право 
на общение с ребенком и все остальные права, которые предусмотрены любому родителю. Но не все 
органы ЗАГС идут на такие уступки, так как выше уже отмечалось, что правового регламентирования 
распространения использования суррогатного материнства нет. Поэтому единственный способ оспари-
вания права, который возможен – обращение в суд. В качестве примера можно привести, Решение 
Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга, где мужчине удалось отстоять права отцовства на 
своего ребенка [3]. С одной стороны, в соответствии со статьей Конституции РФ не должна допускаться 
дискриминация по признаку пола, а с другой стороны – в данном случае, исходя из законодательного 
понимания, речь должна идти о физиологических проблемах женщины, препятствующих зачатию, 
например, отсутствие матки или ее деформация. 

Примечателен следующий пробел в законодательстве - суррогатная мать может оставить ребен-
ка себе. Из общего понимания п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ  (далее – СК РФ) можно прийти к вы-
воду, что лица, давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона могут быть за-
писаны родителями в органах ЗАГС только с согласия суррогатной матери [4]. Данная норма вызывает 
немало споров в судах. То есть, если суррогатная мать не подписала согласие на запись биологиче-
ских родителей родителями ребенка, автоматически суррогатная мать сможет получить весь спектр 
прав. Она получает свидетельство о рождении, материнский капитал, декретные выплаты. В данной 
ситуации единственная возможность доказать биологическую связь генетических родителей с ребен-
ком – судебный процесс.  

Основная цель суррогатного материнства - оказание вспомогательной репродуктивной помощи 
тем потенциальным родителям и одиноким женщинам, которые в силу медицинских показаний не могут 
иметь собственного ребенка. Перечень показаний, в соответствии с которыми возможно применять 
суррогатное материнство, указан в п. 79 Приказа. Получение согласия суррогатной матери, несмотря 
на то что хоть она и выносила ребенка, не подпадает под цели ради чего такой договор изначально 
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заключался. Наличие согласия суррогатной женщины необходимо в случае, если, например, потенци-
альные родители утрачивают гражданство РФ, что позволит предотвратить случаи торговли детьми. В 
связи с этим целесообразным будет внесение изменений в вышеуказанную норму СК РФ, исключив 
положение о том, что генетические родители, предоставившие биоматериал, могут быть записаны ро-
дителями только с момента дачи согласия суррогатной матерью. 

К суррогатной матери предъявляются определенные требования. Согласно п. 78 Приказа, во-
первых, четко определен возраст женщины, которая может стать суррогатной матерью – от 20 до 35 
лет. Во-вторых, женщина должна иметь не менее одного собственного здорового ребенка. Также необ-
ходимо получить медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья. Еще одно 
важное требование: необходимо письменное информированное согласие женщины, желающей стать 
суррогатной матерью, на применение такого репродуктивного способа как суррогатное материнство. 

Правоотношения применения технологии суррогатного материнства регулируется трехсторонним 
договором. Сторонами такого договора являются медицинская организация, пациенты или пациентка (в 
случае если речь идет об одинокой женщине), именуемые заказчиками и суррогатная мать, которая 
одновременно является и пациентом, и исполнителем.  

Договор суррогатного материнства Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ) не предусмотрен 
как отдельный вид договора. Некоторые исследователи относят договор суррогатного материнства к 
гражданскому договору, а именно договору возмездного оказания услуг: например, такие ученые как 
О.В. Фетисова [5, стр. 59], Е.С. Митрякова [6, стр. 81], Т.Е. Борисова [7, стр. 8]. Другие исследователи в 
правовой природе договора суррогатного материнства прослеживают черты семейного-правового до-
говора, например, Е.В. Стеблева [8, стр. 15]. Ряд исследователей ссылаются на ничтожность такого 
договора, так как ребенок не может быть предметом договора. Однако, несмотря на то что в большин-
стве случаев договор суррогатного материнства носит возмездный характер, в ряде случаев он может 
оказываться безвозмездно. 

Договор о предоставлении услуг суррогатного материнства, ввиду того что он не предусмотрен 
ГК РФ, можно рассматривать как смешанный договор. Исследователи М.А. Волкова, Е.В. Питько при-
шли к выводу о том, что данный договор является непоименованным [9, стр. 155].  

Закон не определяет предмет, вид, форму, права и обязанности участников, какие условия явля-
ются существенными. Нет никаких указаний о том, нужно ли заверять договор у нотариуса, какой пра-
вовой статус должно иметь медицинское учреждение. Эти и многие другие юридические неточности 
вызывают немало споров. 

В любом случае в рамках гражданского права действует принцип свободы договора. То есть то, 
что не запрещено – разрешено. Сторонам договора необходимо с особой тщательностью и осторожно-
стью подходить к вопросу его заключения, предусмотрев в договоре все риски. Грамотно составленный 
договор будет предусматривать как стороны будут вести себя при тех или иных рисках.  

Несмотря на право участия будущих генетических родителей в программе суррогатного материн-
ства, никакая ответственность и санкции в случае, если они откажутся забрать ребенка после рождения 
для них не предусмотрены. Данный правовой пробел требует большего внимания, так как судьба детей 
в большинстве случаев аналогична судьбе тех детей, от которых отказываются родители в родильном 
доме. В связи с этим будет целесообразно установить алиментные обязательства для генетических 
родителей. 

Долгое время спорным оставался момент обращения иностранных граждан за услугами сурро-
гатного материнства на территории РФ. Федеральным законом от 19.12.2022 № 538-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» иностранцы законодательно 
утратили возможность по обращению за такими услугами в РФ [10].  При этом запрет не распространя-
ется на случай, когда иностранный гражданин состоит в браке с россиянином. Очевидно, что данное 
нововведение призвано защитить права младенцев от ситуаций, когда они попадают в однополые бра-
ки, что запрещено Конституцией РФ, а также от ситуаций, когда дети становятся жертвами торговли, 
что на российском уровне законодательно запрещено ст. 127.1 УК РФ РФ.  

На практике могут возникать ситуации, когда суррогатная мать, состоящая в браке, становится 
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претендентом на наследство ввиду смерти супруга. Однако, несмотря на то, что плод ребенка генети-
чески никак не связан с женщиной, вынашивающей ребенка, возникают определенные правовые по-
следствия, а именно в силу статьи 1166 ГК РФ «при наличии зачатого, но еще не родившегося наслед-
ника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника» [11]. Воз-
никают спорные ситуации, так как в момент вынашивания ребенка и до момента передачи его генети-
ческим родителям, ребенок как бы считается еще одним потенциальным наследником, хотя никаких 
родственных связей с наследодателем у него не имеется. 

Таким образом, несмотря на то что в законодательство РФ вносятся постоянные изменения по 
вопросу суррогатного материнства, многие вопросы остаются нерешенными из-за пробелов в праве. 
Необходимо с еще большей тщательностью подходить к данному вопросу, чтобы не допустить злоупо-
требление прав новорожденных по их воспитанию в семье, по запрету их продажи за границу в неза-
конных целях.  
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Исковая давность является одним из основных институтов гражданского права. Почти все граж-

данско-правовые отношения характеризуются определенным временным периодом, и большинство из 
них тесно связано с гражданско-правовым институтом сроков и исковой давности. 

В юридической литературе имеются различные точки зрения относительно правовой природы 
сроков. Например, В.В. Луць рассматривает сроки как: «временную форму действия (бездействия) и 
событий, которые являются юридическими фактами» [1, с. 153]. О.А. Красавчиков подчеркивает: «важ-
ность учета истечения времени при рассмотрении событий, имеющих значение для права». Он относит 
истечение времени к абсолютным юридическим событиям [2, с. 40]. 
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В соответствии с действующим законодательством, истечение срока давности начинается со 
дня, когда гражданин узнал или должен был узнать о своем нарушенном праве и о тех, кого следует 
считать надлежащими ответчиками по этому делу [3, п. 1, ст. 200 ГК РФ]. 

Определению начального момента в течение сроков исковой давности присуще, как представля-
ется, высокое теоретическое, а также практическое значение, поскольку от этого напрямую зависит 
надлежащее исчисление сроков, и, как следствие, адекватная защита нарушенных прав субъектов. Как 
справедливо подчеркнуто И.Е. Энгельманом, начальная точка исчисления давностных сроков опреде-
ляется положительным возникновением права на иск, отвлеченное право на иск принадлежит всякому 
имеющему известное право, но право осуществляется беспрепятственно; нет надобности и нет воз-
можности предъявить иск – право на иск не сделалось положительно существующим [4, с. 401]. 

Закон прямо указывает на то, что отсутствие истечения срока давности не является самостоя-
тельным основанием для отказа в исковом заявлении (п. 2 ст. 199 ГК РФ).  

Последствия истечения срока исковой давности могут оказаться значительными и оказать нега-
тивное воздействие на защиту прав и интересов сторон. Утрата возможности предъявления иска, огра-
ничение доступа к защите, утрата возможности получения компенсации или возмещения ущерба, а 
также усложнение процесса разрешения спора - все эти последствия подчеркивают важность соблю-
дения сроков исковой давности и своевременного обращения в суд при необходимости.  

Учитывая, что восстановление срока исковой давности доступно не для всех участников граж-
данского оборота в силу закона, целесообразно разделить первый подход, который позволяет суду от-
клонить заявление ненадлежащей стороны о пропуске срока исковой давности при наличии достаточ-
ных оснований (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Последствия истечения срока исковой давности 

 
Следует отметить, что правовое регулирование, исчисление и применение исковой давности яв-

ляются существенными компонентами юридической системы (рисунок 2). Правила, определяющие ис-
числение и применение исковой давности, направлены на обеспечение справедливости и эффектив-
ности правовой защиты.  

Пропущенный срок исковой давности может быть восстановлен судом, при этом суд имеет право, 
но не обязан, восстановить этот срок. Восстановление срока означает, что суд предоставляет возмож-
ность защиты субъективных прав лица после истечения срока исковой давности и заявления об этом 
со стороны ответчика. 
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Рис. 2. Правовое регулирование, исчисление и применение исковой давности 

 
Согласно общему правилу, исковая давность течет непрерывно, и лицо, чье право нарушено, 

имеет возможность обратиться за защитой в течение всего срока давности. Однако законодатель учи-
тывает, что иногда истец может быть лишен возможности предъявить иск вовремя по причинам, не за-
висящим от него. Для таких ситуаций законодатель предусматривает возможность приостановления 
давностного срока. 

Приостановление исковой давности представляет собой процесс, при котором с момента возник-
новения определенных законом обстоятельств течение срока исковой давности приостанавливается. 
По окончании действия указанных обстоятельств исковая давность возобновляется. В результате при-
остановления исковой давности из расчета времени исключаются периоды, в течение которых указан-
ные законом обстоятельства имели место. 

Право на восстановление срока исковой давности возникает, если обстоятельства, связанные с 
личностью истца и дающие основание для признания их судом уважительными, возникли в последние 
6 месяцев течения срока исковой давности, а если этот срок равен 6 месяцам или менее 6 месяцев – в 
течение срока давности. Таким образом, не сама по себе тяжелая болезнь, а именно болезнь, которой 
истец страдал в последние 6 месяцев срока исковой давности, служит основанием для его восстанов-
ления. 

Таким образом, сроки исковой давности могут различаться в зависимости от характера правоот-
ношений и применяемого законодательства. Например, для гражданских дел обычно устанавливаются 
сроки от трех до десяти лет. Исчисление сроков исковой давности обычно начинается с момента 
наступления события, на основании которого возникает право на предъявление иска. Однако, в неко-
торых случаях, срок может начинаться с момента обнаружения нарушения прав или получения инфор-
мации о нем. При исчислении сроков исковой давности необходимо учитывать исключительные обсто-
ятельства, которые могут приостановить или прервать их течение. Например, болезнь, отсутствие в 
стране или нахождение в состоянии зависимости могут быть признаны основанием для приостановле-
ния срока. 
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На современном этапе развития государства и общества регулирование почти каждой сферы хо-

зяйственной деятельности осуществляется с помощью положений нормативно-правовых актов, кото-
рые очерчивают границы возможного поведения субъектов. На первый взгляд может показаться, что 
устоявшееся правовое регулирование хозяйственной деятельности является исчерпывающим, и по-
этому нет необходимости в проведении анализа оснований ее возникновения и функционирования. 
Однако, с развитием технологий появляются новые сферы и области общественной жизни, которые 
оказываются за рамками существующих норм права. 

Отсюда следует, что только изучив и проанализировав истоки создания норм, положений и прин-
ципов правового регулирования хозяйственной деятельности можно понять их истинную цель, расши-
рить или же наоборот сузить принятые рамки поведения, изменить угол обзора на уже существующие 
отношения. 

Понятие хозяйственной деятельности не является однозначным, оно включает в себя совокуп-
ность нескольких категорий. 

Так, в широком смысле под хозяйственной деятельностью принято понимать «любую деятель-
ность субъектов хозяйствования в сфере общественного производства, в том числе предприниматель-
скую, которая связана с производством и обменом материальных и нематериальных благ, и которая 
направлена на изготовление и реализацию продукции, выполнение работ или предоставление услуг, 
обладающих потребительной и меновой стоимостью» [4]. 

В более узком смысле хозяйственную деятельность можно охарактеризовать как «основную или 
обычную деятельность организации, а именно снабженческую, производственную, сбытовую, инвести-
ционную и финансовую деятельности в совокупности» [13]. 
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В законодательстве Российской Федерации понятие хозяйственной деятельности подробно не 
раскрывается, однако из совокупности нормативных актов следует, что хозяйственная деятельность 
понимается в узком смысле – как деятельность индивидуального предпринимателя или юридического 
лица, независимо от формы собственности, коммерческого или некоммерческого характера [8]. 

Таким образом, хозяйственная деятельность – это понятие, которое включает в себя всю дея-
тельность субъектов экономических отношений, в том числе предпринимательскую, направленную на 
производство и обмен материальных и нематериальных благ. 

Однако, что именно побуждает человека к производству и обмену материальных и нематериаль-
ных ценностей, что лежит в основе данного вида деятельности общества? 

Одним из первых философов, затрагивающих данную проблему, был Платон. Его учение о по-
требностях содержит классификацию потребностей, выстроенную с помощью таких критериев как ра-
зумность и необходимость. Согласно учению Платона необходимыми являются «те вожделения, от 
которых мы не в состоянии избавиться, а также те, удовлетворение которых приносит нам пользу» [10, 
с. 309], в качестве примера таковых Платон приводит потребность в пище, воде, жилье. Второй катего-
рией являются потребности, лишенные необходимости – «от которых человек может избавиться, если 
приложит старания с юных лет, и которые вдобавок не приносят ничего хорошего, а некоторые из них, 
наоборот, ведут к дурному» [10, с. 310]. 

Идеи теории Платона относится не только к конкретному человеку, но к обществу в целом. Это 
фундаментальное понимание причины действий индивида приводит к определенной форме существо-
вания государственного строя, поскольку каждый последующий шаг проистекает из потребностей. В 
соответствии с данной теорией государство возникает, когда «каждый из нас не может удовлетворить 
сам себя, но во многом еще нуждается» [10, с. 90], люди испытывают нужду в том, чего не могут до-
стичь самостоятельно, но могут, объединившись и сообща. 

Таким образом, потребности являются базовой и основополагающей категорией в жизни людей, 
которая обуславливает все социальное и экономическое устройство общества. Все остальные отноше-
ния производны из отношений по удовлетворению потребностей индивида, группы людей и всего об-
щества в целом. 

При этом удовлетворение потребностей не может являться единственным определяющим нача-
лом, поскольку они, как побуждающая сила, нуждаются в контроле. Так, регулирование происходит с 
помощью нравов конкретного индивида и всего общества, которые в дальнейшем приобретают форму 
прав и полноценных законов [6]. Нравы формируются, прививаются путем воспитания, это внутренний 
регулятор человека – чувство справедливости, понятие о доброте, совести. Нравы возникают из «гори-
зонтальных» отношений субъектов, из договоров и иных сделок, принимая форму правил поведения, и 
в дальнейшем норм права.  

Под нравственностью в античные времени в первую очередь понималась справедливость. По 
мнению Платона «справедливо то, что служит благу всего общества, стало быть закон справедливости 
определяет и выражает способ участия каждого члена государства-полиса в этом общем делании, а 
также меру распределения созданных в производственном процессе материальных ценностей для 
удовлетворения необходимых потребностей» [9, c. 6]. 

Аристотель – ученик Платона, продолжил рассуждения о справедливости: «справедливость – та-
кая добродетель, в силу которой каждый владеет тем, что ему принадлежит, и так, как велит закон, а 
несправедливость – зло, из-за которого люди посягают на то, что им не принадлежит и поступают не 
так, как велит закон» [2]. 

При этом философ часто оценивает добродетель как соотношение добра и зла, что-то смешан-
ное, не всегда очевидное. Так, Аристотель приходит к мысли, что справедливым можно считать того 
человека, который может «по сознательному выбору распределять блага между собою и другими, а 
также между другими лицами не так, чтобы больше от достойного избрания досталось ему самому, а 
меньше ближнему, но так, чтобы обе стороны получили пропорционально равные доли» [3, с. 158]. 

Такой подход напоминает компромисс. Действительно, положения закона или договора могут ча-
сто иметь как экономически выгодные, так и невыгодные условия для каждой из сторон. При вступле-
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нии в хозяйственные отношения каждый субъект должен быть к этому готов и учитывать конкретные 
риски. Закон упрощает для субъектов вступление в такие отношения, поскольку заранее содержит 
«пропорцию справедливости», где справедливое будет превалировать над несправедливым. 

Указанные идеи античных философов о нравственных регуляторах в существенной степени по-
влияли на правовое регулирование хозяйственной деятельности в наши дни. 

Так, одними из важнейших основ гражданского права являются принципы его правового регули-
рования: «добросовестности», «разумности» и «справедливости». 

Понятие добросовестности в законе не содержится, при этом оно подробно раскрывается в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25. Под добросовестностью понимается 
«поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные 
интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации» 
[11]. В данном случае добросовестность имеет объективное выражение – поведение субъекта сравни-
вают с положенным в обществе нормальным поведением, при этом данное понятие все равно имеет 
оценочный характер, следовательно, сложно назвать такой критерий полностью объективным.  

Понятие «справедливость» упоминается значительно реже остальных, однако имеет не менее 
важное значение. По мнению Л.Ю. Василевской частноправовое регулирование точно также как и пуб-
личное нуждается в критерии справедливости - «в имущественном споре стороны конфликта ждут от 
судьи справедливого решения, а не только сокращения издержек» [7]. Д.Е. Богданов полагает, что цен-
ность наличия в законе категории «справедливости» заключается в применении ее к гражданско-
правовой ответственности [5]. По мнению О.В. Черкасовой справедливость — это «нравственно-
этическая категория», которая выравнивает интересы субъектов путем нахождения компромисса в кон-
кретных гражданско-правовых отношениях [12]. В законе нигде не дается дефиниции справедливости, 
однако данное положение было выработано судебной практикой в сфере договорных отношений. Так, 
в пункте 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах» 
раскрываются критерии несправедливых договорных условий. Условия договора следует считать не-
справедливыми, 1) если стороны имеют разный экономический потенциал, то есть одна сторона суще-
ственно экономически превосходит другую, в силу чего, у другой стороны отсутствует возможность из-
менить навязываемые ей условия, 2) если имеется информационный дисбаланс – только один из 
участников сделки является профессиональным субъектом рыночных отношений, 3) условие является 
явно обременительным для одной из сторон договора. 

В данной связи интересно вернуться к утверждениям Аристотеля, о том, что «справедливость 
бывает двух родов» - во-первых, это все, что делается в соответствии с законом, во-вторых, «справед-
ливое по отношению к другому человеку» [1, с. 324]. Однако, в современном российском праве суще-
ствуют такая категория как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ). Это использование права, предо-
ставленного законом, при условии, что лицо действует недобросовестно, то есть нормы закона не все-
гда априори являются показателем, что лицо является добросовестным участником правоотношений.  

Представляется, что суды в ходе рассмотрения споров довольно часто проводят анализ поведе-
ния субъектов хозяйственной деятельности, обосновывая, при этом, свои выводы не только на основа-
нии п. 1 ст. 10 ГК РФ, но и других норм права. Таким образом, вывод о недобросовестности всегда яв-
ляется лишь дополнительным аргументом. 

Основная проблема состоит в том, что добросовестность – это оценочная категория, в связи с 
чем судебное постановление так или иначе будет являться необъективным. 

Однако, «добросовестность» является не конкретным предусмотренным законом правилом, а 
общим принципом, стоящим над нормами права. Принципы права являются необходимыми регулято-
рами, которые позволяют найти имеющиеся в законе пробелы и стимулировать изменение законода-
тельства. Именно поэтому суды должны использовать предоставленную им возможность отказывать в 
защите принадлежащего лицу права без ссылки на какие-либо другие положения закона. 

Таким образом, потребности, являясь мотивом всех человеческих действий, составляют основу 
хозяйственной деятельности. Потребности определяют деятельность не только одного конкретного 
индивида, но также являются причиной объединения людей в группы внутри общества с целью удо-
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влетворения их общих интересов.  
В качестве еще одного важного аспекта хозяйственной деятельности выступают такие категории, 

как справедливость, совесть, доброта. До возникновения развитой системы законодательно урегулиро-
ванных правил поведения именно этот регулятор создавал границы взаимодействия, чем способство-
вал увеличению хозяйственной активности общества. До сих пор понятие справедливости, разумности 
и добросовестности являются важнейшими принципами гражданского права. 

Приведенные примеры правового регулирования таких категорий в российском праве показыва-
ют, что несмотря на их наличие они полноценно не используются, поскольку общество боится возла-
гать ответственность за хозяйственную сферу на такие абстрактные понятия как справедливость и 
добросовестность. 
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Аннотация: В данной статье проведен тщательный анализ вопросов, связанных с государственным 
регулированием в сфере предпринимательства. Осуществлен обзор роли и места предприниматель-
ства в экономической сфере, выявлены ключевые аспекты его функционирования. В рамках исследо-
вания подробно рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в сфе-
ре правового регулирования. Автор не только выявил эти проблемы, но и предложил конструктивные 
пути их решения, что может способствовать улучшению бизнес-климата и созданию более благоприят-
ных условий для предпринимательской деятельности в России. 
Ключевые слова: предпринимательское право, предпринимательское благо, предпринимательский 
статус, предпринимательство, предпринимательская деятельность, субъекты предпринимательства. 
 

FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AT THE PRESENT 
STAGE 

Sudyina Julia Yurievna  
 
Abstract: This article provides a thorough analysis of issues related to government regulation in the field of 
entrepreneurship. An overview of the role and place of entrepreneurship in the economic sphere has been car-
ried out, and key aspects of its functioning have been identified. The study examines in detail the main prob-
lems faced by entrepreneurs in the field of legal regulation. The author not only identified these problems, but 
also proposed constructive ways to solve them, which can contribute to improving the business climate and 
creating more favorable conditions for entrepreneurial activity in Russia. 
Keywords: entrepreneurial law, entrepreneurial benefit, entrepreneurial status, entrepreneurship, entrepre-
neurial activity, business entities. 

 
Предпринимательское право представляет собой уникальную отрасль юриспруденции, объеди-

няющую комплекс правовых норм, нацеленных на сближение частных и общественных интересов в 
процессе организации и осуществления предпринимательской деятельности. Основная задача научно-
го направления Основным направлением развития предпринимательского права является постоянное 
совершенствование и улучшение всего его спектра, охватывая все аспекты его применения. Основой 
для предпринимательского права служит гражданское законодательство, охватывающее значительную 
часть норм частного права. Следует подчеркнуть, что предпринимательская деятельность подвергает-
ся воздействию норм различных областей законодательства, таких как административное, земельное, 
трудовое, налоговое, финансовое и уголовное право, включая аспекты публичного права. Непрерыв-
ный процесс совершенствования предпринимательского права направлен на обеспечение эффектив-
ной и законной регуляции предпринимательской сферы, способствуя созданию благоприятных условий 
для предпринимательской деятельности. Основные задачи государственного регулирования предпри-
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нимательской деятельности тесно связаны с рядом стратегических элементов государственной поли-
тики, включая следующие: 

 Совершенствование баланса в экономическом развитии различных отраслей промышленно-
сти и в целом в экономике. 

 Обеспечение стабильного уровня занятости населения. 

 Гарантирование защиты жизни и здоровья граждан. 

 Поддержка и стимулирование развития рыночной конкуренции. 

 Сохранение и охрана окружающей среды. 

 Поддержка и активное стимулирование роста малого и среднего предпринимательства. 
Эти стратегические элементы государственной политики являются ключевыми ориентирами для 

эффективного государственного воздействия на предпринимательскую среду, направленного на обес-
печение устойчивого развития экономики и общества в целом.  

В условиях современной рыночной динамики предпринимательство занимает выдающееся по-
ложение, активно способствуя укреплению конкурентоспособности экономики и формированию соци-
альной базы общественной структуры. Вовлеченность предпринимательства в создание социально-
экономического слоя, адаптированного к требованиям рыночной экономики, приводит к формированию 
новых социально-экономических сценариев. 

Экономическая роль, которую играет предпринимательство, несет в себе огромное значение, по-
скольку она тесно взаимосвязана с различными сферами общественной жизни. Ключевую роль играет 
возможность анализа тенденций предпринимательской деятельности и выявление ее воздействия на 
структурные компоненты общества при определении главных задач и стратегий формирования граж-
данского общества. 

На текущий момент сектор предпринимательства в Российской Федерации представляет себя 
весьма существенной структурой, на которую государство возлагает значительные надежды. В контек-
сте текущей обстановки важно подчеркнуть, что именно по этой причине данная экономическая об-
ласть нуждается в срочном нормативно-правовом регулировании. Такое регулирование должно спо-
собствовать формированию наиболее благоприятных условий, способствующих развитию, что, в свою 
очередь, предоставит реальные возможности для динамичного роста и повышения качества деятель-
ности участников данного сектора. 

Получение прибыли играет важнейшую роль в сфере предпринимательства. Лица, занимающие-
ся предпринимательской деятельностью, оперируют исключительно нормами частного права [1]. Сле-
дует подчеркнуть, что граждане, не обладающие статусом предпринимателя, не подлежат уголовной 
или административной ответственности за получение благ или прибыли, в то время как предпринима-
телей можно подвергнуть различным юридическим санкциям. Это подтверждает, что предпринима-
тельская деятельность находится под пристальным вниманием государственных органов и ведомств, 
что свидетельствует о публично-правовом характере данной области права. Несмотря на то, что ком-
плексное правовое регулирование осуществляется с использованием законодательных актов, такой 
подход не всегда способен полностью учесть различия между публичными и частными отношениями, а 
также соответствующими им отраслями права. 

Главной задачей законодательства является обеспечение эффективного правового регулирова-
ния предпринимательской сферы в государстве. Уникальные черты данного регулирования в России 
отражены в соответствующих разделах и статьях Гражданского кодекса, а также в конкретных норма-
тивных актах. В обоих случаях установленные правила, направленные на нормативное урегулирование 
предпринимательской деятельности, гармонизируются с общепринятыми стандартами частного права. 
В случае отсутствия статуса закона у нормативного акта, он рассматривается как подзаконный. В 
настоящее время отмечается тенденция к уменьшению доли существующих подзаконных нормативных 
актов и усилению влияния законов в регулировании разнообразных сфер общественной жизни, вклю-
чая предпринимательскую деятельность. 

Прежде предоставление статуса предпринимателя не подчинялось законодательству, а опреде-
лялось решением органов исполнительной власти. Сегодняшнее законодательство требует тщательно-
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го регулирования функций органов публичной власти, четкого определения их полномочий, компетен-
ции и ответственности. Но в настоящее время их власть ограничивается принципом: "разрешено всё, 
что предусмотрено законом". При обсуждении предпринимательской сферы как частной области жизни, 
разумно отказаться от детализированного правового регулирования и перечислительных методов 
предоставления прав. Логичным шагом становится переход к принципу признания прав предпринима-
телей по лозунгу: "разрешено всё, за исключением того, что запрещено законом". 

Без сомнений, перспективы российской экономики, ориентированной на отход от сырьевой зави-
симости, в значительной мере зависят от динамики развития малого и среднего бизнеса. Для обеспе-
чения устойчивости общества и государства в экономическом и политическом аспектах, необходимо 
последовательное и качественное дополнение нормативно-правовой базы в сфере предприниматель-
ской деятельности, уделяя пристальное внимание принципам свободы предпринимательства и пред-
почтительному использованию экономических инструментов и методов воздействия. 

Анализ текущего законодательного фреймворка позволяет заключить, что регулирование осу-
ществляется на различных уровнях, включая как международные договоренности, так и местные нор-
мативные акты. При изучении национального уровня регулирования становится очевидным, что Кон-
ституция Российской Федерации играет важнейшую роль, закрепляя и обеспечивая реализацию прав и 
свобод субъектов в сфере предпринимательской деятельности. 

Рассмотрим правовые аспекты предпринимательства, с фокусом прежде всего на Федеральном 
законе № 209 "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Анализ 
данного нормативно-правового акта позволяет выделить ключевые аспекты, включая определение ро-
ли государства, проявляющейся в активной поддержке предпринимателей данного сегмента. 

Одним из важных аспектов этого закона является обеспечение государственной поддержки с ис-
пользованием экономических механизмов, таких как субсидии, выгодные кредитные условия, налого-
вые льготы и сниженные таможенные ставки. Эти меры направлены на прямое воздействие на финан-
совые ресурсы, способствуя развитию и укреплению малого и среднего бизнеса. 

Кроме того, государство оказывает поддержку в виде консультаций и предоставления необходимой 
информации, что также играет значительную роль в обеспечении эффективной поддержки предпринима-
тельства. Однако важно рассмотреть не только положительные аспекты государственного вмешательства, 
но и потенциальные негативные последствия. Вмешательство государства может превысить необходи-
мые рамки, что может привести к ряду нежелательных последствий. Примером таких последствий может 
послужить увеличенная бюрократия, проявляющаяся в избыточном количестве налоговых отчетов. Кроме 
того, процесс получения государственной поддержки может быть сложным и не всегда эффективным. 

Таким образом, необходимо создать условия, при которых государственное воздействие обеспе-
чивает благоприятные и конкурентоспособные условия. Это позволит одновременно повышать количе-
ственный и качественный уровень предпринимательства, способствуя росту экономического и соци-
ального развития. 

Отметим, что российские предприниматели успешно адаптируются к внешней среде, несмотря 
на возможные негативные факторы, связанные с политической и экономической обстановкой. Фактиче-
ски участие в предпринимательской деятельности всегда ассоциируется с значительными финансовы-
ми рисками. Вне зависимости от страны, предпринимательство остается важным источником дохода 
через уплату налогов. Роль предпринимательской деятельности в экономике нельзя недооценивать, 
поскольку она способствует доступности широкого спектра товаров и услуг. Развитие малого бизнеса и 
предпринимательства служит основой стабильности в экономике. 

В современных условиях рыночных отношений в экономике нашей страны мы сталкиваемся с 
рядом проблем, затрагивающих как макро-, так и микроэкономические сферы. Основные экономиче-
ские вызовы включают в себя проблему монополизации рынка, инфляцию, увеличение цен при росте 
доходов и вопросы безработицы в населении. 

Дополнительной трудностью для предпринимательской сферы является отсутствие должного 
имиджа у отечественных производителей. Это создает препятствия при запуске и реализации пред-
принимательской деятельности, так как на рынке уже утвердились признанные участники, в основном, 
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иностранные компании. Эффективное решение этих проблем требует комплексного подхода и согла-
сованных усилий со стороны государства, бизнес-сообщества и других заинтересованных сторон. 

Для успешного решения выявленных проблем необходимо радикально пересмотреть стратегию 
поддержки малого и среднего бизнеса, а также взглянуть на предпринимательскую среду в целом. Ос-
новное внимание должно быть уделено созданию благоприятных экономических и правовых условий 
для нормального функционирования рыночной экономики. Государственная поддержка должна вклю-
чать в себя стимулы для развития конкурентоспособности в предпринимательстве, с учетом особенно-
стей различных отраслей, регионов и исторического контекста, а также анализировать мировой опыт. 

Еще одним важным аспектом является работа по улучшению правового воздействия и повышению 
правовой грамотности населения. Это включает в себя усовершенствование законодательства, введение 
более эффективных правовых мер, а также образовательные и информационные мероприятия для по-
вышения осведомленности населения о правовых аспектах предпринимательской деятельности. 

Не смотря на все трудности бремени предпринимателя по состоянию на сегодняшний момент от-
мечается их рост - по состоянию на 31 декабря 2023 года число индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц в России в январе-июне 2023 года выросло на 4% и достигло 7,329 млн субъектов [2].  

В настоящее время активно ведется процесс реформирования в сфере регулирования предприни-
мательства [3]. Эта трансформация направлена на унификацию правового регулирования и предполага-
ет переход от общего контроля и надзора к предоставлению большей свободы с использованием меха-
низмов саморегулирования. Это включает в себя упрощение процедур получения лицензий и разреше-
ний, а также стандартизацию методов и средств надзора и контроля. Критическое значение имеет согла-
сованность изменений в законодательстве на разных уровнях — от федерального до регионального. 

Такое преобразование направлено на более гибкое и эффективное функционирование предпри-
нимательской сферы, способствуя стимулированию конкуренции и повышению эффективности бизнес-
процессов. Унификация методов контроля также может улучшить взаимодействие между предприни-
мателями и государственными органами, создавая условия для более открытого и прозрачного бизнес-
окружения. Как отмечает А. Р. Караваева, важно провести согласование нормативного регулирования 
между субъектами и федеральным центром относительно поддержки предпринимательства в рамках 
специальных программ [4]. 

При рассмотрении вызовов и перспектив развития предпринимательства в России, важно отме-
тить, что на определенном этапе этим вопросам было уделено особое внимание. Это в значительной 
степени связано с введением санкций со стороны западных партнеров, направленных против России. 
Интересно, что несмотря на сложившуюся ситуацию, она не только не сумела отрицательно повлиять 
на развитие отечественного предпринимательства, но даже стимулировала его адаптацию к условиям, 
способствуя постепенному восстановлению и росту. 

Парадоксальная ситуация заключается в том, что развитие предпринимательства в России про-
должается несмотря на не самые благоприятные условия делового климата в стране. Это свидетель-
ствует о высокой адаптивности предпринимательского сообщества к трудностям и препятствиям, су-
ществующим в течение продолжительного времени. 

Отсутствие активных шагов российских компаний на экспорт объясняется как финансовыми 
трудностями, так и неуверенностью в собственных силах, недостатком опыта взаимодействия с зару-
бежными партнерами и рынками. Российский экспортный центр призывает преодолеть эти трудности и 
активно выходить на мировые рынки. 

Состояние экономики страны тесно связано не только с крупными бизнес-структурами, но также в 
значительной степени зависит от объектов малого и среднего предпринимательства. Эти предприятия 
играют важную роль, используя местные трудовые, сырьевые и производственные ресурсы. 

Неоспорим факт, что для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства необ-
ходимо эффективное управление этим процессом. Важно, чтобы заявленные меры по поддержке 
предпринимателей были строго выполнены. Кроме того, стабилизация экономической ситуации в 
стране также играет ключевую роль в содействии развитию малого и среднего бизнеса. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены дефиниции понятия «семья». Также изучены основные 
принципы семейно-брачных отношений согласно российскому законодательству. Автор уделил внима-
ние анализу нормативно-правовых актов, которые регулируют семейно-брачные отношения. Одним из 
основных является Семейный кодекс. В данном кодексе прописаны основные права и обязанности 
всех членов семьи, а также основные механизмы регулирования семейных отношений. 2024 год был 
объявлен: Годом семьи, поэтому были изучены основные нововведения, которые были и будут введе-
ны в законодательстве и запланированные мероприятия. 
Ключевые слова: семья, правовое регулирование, законы, поддержка, льготы, семейно-брачные от-
ношения, супруги, дети. 
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Abstract: this article discusses the definitions of the concept of "family". The basic principles of family and 
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Семьей признано считать один из древнейших человеческих институтов, который существовал с 

самого раннего периода развития человечества. С момента формирования цивилизации, семья зани-
мает главную роль по влиянию на жизнь человека. Именно там, человек получает первые знания, ко-
торые ему помогают социализироваться в обществе. Семья является самой важной ячейкой человече-
ского общества, поэтому государство заинтересовано в развитии и защите института семьи, в свою 
очередь институту семьи также важно получить поддержку со стороны государства для поддержания 
своего благополучия. 

В России семейные отношения регулируются Конституцией РФ [1], Семейным кодексом, Конвен-
ции ООН о правах ребёнка и другими международными актами. 

В Конституции РФ (ст.7) сказано, что Российская Федерация – это социальное государство, поли-
тика которого направлена на то, чтобы создать достойные условия жизни для своих граждан. В этой же 
статье сказано, что Российская Федерация обеспечивает государственную поддержку семьи, материн-
ства, отцовства и детства. 
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Одним из основных нормативных актов по защите и поддержке института семьи является Се-
мейный кодекс, который основан на конституционных нормах о семье и социальных правовых тради-
циях. В Семейном кодексе прописаны основные права и обязанности каждого члена семьи. 

Согласно ст. 1 Семейного кодекса РФ, добровольность вступления в брак мужчины и женщины 
является одним из ведущих принципов брака [2]. В Российской Федерации строго запрещены однопо-
лые браки. Принуждение к вступлению в брак, а также повторное заключение брака без расторжения 
первого, приводит к признанию брака недействительным. 

Также, добровольное вступление в брак предполагает и свободу развода. Если один из партне-
ров хочет развесить, а другой выступает против, то суд не может отказать в расторжении брака, если 
один из супругов настаивает. 

В главе «Права несовершеннолетних» в Семейном кодексе прописаны основные положения по 
праву ребенка, достигшего 14 лет, обратиться в суд, с целью защиты от злоупотребления родителей 
или лиц, которые их заменяют [2]. Также, если ребенок достиг 10-летнего возраста, то необходимо его 
согласие на смену имени, фамилии или отчества. Также, ребенок может выражать собственное мне-
ние, относительно вопросов, которые касаются его интересов.  

Следует отметить, что в российском законодательстве не закреплено базового понятия «семья», 
то есть данный институт обладает неправовым характером. Согласно мнению профессора А.М. Нечае-
ва под семьей следует понимать группу лиц, которые совместно проживают друг с другом и объеди-
ненными правами и обязанности согласно семейному законодательству. Данное определение является 
спорным, так как ребенок, который съехал от родителей не перестал быть членом семьи несмотря на 
то, что их больше не связывает единое место проживания. Согласно Постановлению Конституционного 
Суда РФ, семья признает конституционно значимой ценностью посредством определения ее роли в 
развитии личности человека и удовлетворения его духовных потребностей.  Данное определение до-
статочно полно отображает роль семьи в жизни человека, но при этом не дает конкретного толкования 
термину. Важно сказать, что многие отрасли отечественного права содержат в себе нормы, которые 
касаются института семьи. В первую очередь – это семейное право, где семья является главным 
предметом изучения для всей отрасли. В гражданском праве, установлен основной порядок наследо-
вания имущества для всех членов семьи. В уголовном праве, семья выступает как специальный объ-
ект, который необходим для определенных составов. Как мы видим в каждой отрасли существует свои 
особенности регулирования данного института, что вызывает ряд сложностей по определению объек-
тивного понятия. 

В действующем российском законодательстве закреплены основные принципы, которые регули-
руют семейно-брачные отношения, среди которых можно выделить: 

 самостоятельность; 

 равенство супругов; 

 забота о детях; 

 защита прав несовершеннолетних; 

 забота о благосостоянии семьи и т.д. 
Все принципы тесно связаны друг с другом, и являются взаимодополняющими. 
Большое внимание в нормативных актах уделено институту брака. Брак в Российской Федерации 

признается законным, если он был заключен в органах записи гражданского состояния. Любые формы 
ограничения прав супругов при вступлении брак по расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности запрещается. Только в соответствии с федеральными законами, права граждан в се-
мье могут быть ограничены в той или иной мере в целях защиты прав и интересов других членов семьи. 
С 18 лет граждане могут вступать в брак, но Семейный кодекс предоставляет возможность органам 
местного самоуправления разрешать заключение брака с 16 лет при уважительной причине [5, c. 92]. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875 в Российской 
Федерации, в целях популяризации семейных ценностей, 2024 год объявляется Годом семьи [4]. В Рос-
сии год семьи был впервые объявлен в 2008 году. В этот раз, чтобы обратить внимание на демографи-
ческую проблему, которая существует в стране, с инициативой повторения Года семьи выступила Ва-
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лентина Ивановна Матвиенко. По ее словам, семья в жизни человека играет большую роль, поэтому 
важно сохранять семейные ценности и помогать семьям из разных категорий населения. Любящая, пол-
ноценная семья – залог дальнейшего развития и процветания нашей многонациональной страны. 

В годовой план Года семьи включены различные мероприятия, которые направлены на: 

 популяризацию здорового образа жизни; 

 популяризацию госполитики по защите прав семьи; 

 расширение льгот для молодых и многодетных семей; 

 совершенствование системы, которая связана с образованием; 

 пропаганда семейных ценностей. 
Главной задачей Года семьи является популяризация семейных ценностей и решение демогра-

фической проблемы, которая сейчас существует. Государство обеспокоено низким уровнем рождаемо-
сти, поэтому принимает ряд мер по поддержке молодых семей, увеличению размера материнского ка-
питала и т.д. Важно, чтобы граждане были заинтересованы в создании семьи и рождении детей, так как 
от этого зависит будущее всего государства. 

1 января 2024 года в Семейный кодекс были внесены ряд правок, которые касаются многих ас-
пектов семейной жизни. 

Одно из главных изменений коснулось процедуры развода. Для расторжения брака, необходимо 
предоставить нотариально заверенное соглашение обоих супругов. Это поможет снизить нагрузку на 
суды и существенно упростит саму процедуру развода. 

Также были внесены изменения, касательно определения места жительства ребенка после раз-
вода родителей. В приоритете благополучие самого ребенка. При определении места жительства бу-
дет учитываться мнение ребенка, особенно, если он достиг определенного возраста. 

Изменения произошли и в вопросе определения отцовства. Теперь мужчина может определить от-
цовство без согласия женщины. Также, у отцов, появится больше прав и обязанностей перед ребенком. 

Если родитель, который уплачивает алименты, имеет долговую нагрузку или находится в слож-
ном финансовом положении, то сумма алиментов может быть уменьшена или может быть установлено 
освобождение от оплаты. Но данный вопрос будет рассматриваться только в суде, в соответствии с 
интересами ребенка. 

Следует отметить, что семья оказывает большое влияние на стратегию государственной полити-
ки, поэтому игнорировать данный институт нельзя, так как он является одним из основных и приори-
тетных в государстве. Приоритетная задача государства - защита и поддержка семьи, которую необхо-
димо базировать не только на старых принципах, а обращать внимание на новые тенденции, происхо-
дящие в обществе. Развитие любого института должно происходить на основе долгосрочного перспек-
тивного планирования будущего, а не на стремлении нивелировать события настоящего. Поэтому, в 
законодательстве необходимо максимально учитывать новые вызовы времени, для того, чтобы отра-
зить в себе те принципы и ответы на вопросы, которые важны молодому поколению. 

В настоящее время, семейное законодательство, главным образом, сконцентрировано на право-
вой защите ребенка и направлено на то, чтобы его права были под охраной государства и не были 
ущемлены. В отношении брака прописаны четкие процедуры по его заключению и расторжению. Бла-
годаря правовому регулированию семейно-брачных отношений, возможно находить наиболее точные 
решения вопросов, которые могут возникнуть в семейных отношениях.  
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Одним из основных прав закреплённых в Конституции Российской Федерации, а именно в ст. 41 
является право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь [1]. В целях реализации данного 
права государством созданы всевозможные условия, одним из которых является предоставление бес-
платной квалифицированной медицинской помощи беременной женщины, в том числе по вопросам 
искусственного прерывания беременности. Поскольку при проведении аборта без специальных осно-
ваний и условий существует вероятность утраты женщиной репродуктивной функции, что повлияет не 
только на ее эмоциональное и физическое состояние, но и на репродуктивное здоровье населения 
страны в целом. Поэтому задача государства заключается в создании условий для прерывания бере-
менности, которые снизят риск для жизни и здоровья женщины. 

Так Уголовным Кодексом Российской Федерации, в частности ст. 123 предусмотрена ответствен-
ность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности (далее УК РФ). В настоя-
щее время уголовно-наказуемыми являются проведение искусственного прерывания беременности 
лицом, которое не имеет высшего медицинского образования соответствующего профиля, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 123 УК РФ и то же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшей 
либо причинение тяжкого вреда ее здоровью в соответствии с ч.3 ст. 123 УК РФ [3]. 

В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 г. № 323 установлено положение, позволяющее каждой женщине самостоятельно прини-
мать решения по вопросам материнства [2]. Так никто не может воспрепятствовать выбору женщины. 
Исходя из этого незаконный аборт включает в себя такую обязательную составляющую, как согласие 
потерпевшей на его проведение. Данное согласие дается женщиной добровольно в форме утвержден-
ной Приказом Министерства здравоохранения РФ от 7 апреля 2016 года № 216н [4]. Подписывая дан-
ный документ беременная или иные лицо, имеющие право на предоставление согласия по закону, счи-
таются ознакомленными с возможностью возникновения осложнений, даже при самом тщательном со-
блюдении правил проведения искусственного прерывания беременности. 

Поскольку аборт проводится по желанию женщины на основе информированного добровольного 
согласия, то в случае если действия, направленные на прерывание беременности были осуществлены 
вопреки воле беременной женщины, они должны быть квалифицированы по ст. 111 УК РФ как умыш-
ленные действия, причиняющие тяжкий вред здоровью, так как отсутствует согласие женщины [3].  

Исходя из того, что согласие женщины на производство аборта является обязательным, то и 
проведение аборта невозможно без такого согласия. В связи с этим возникает вопрос о том, является 
ли такое согласие добровольным? Добровольность дачи согласия на проведение искусственного пре-
рывания беременности является составной частью репродуктивного права женщины, то есть ее выбо-
ра между сохранением или прерыванием беременности. Таким образом гарантией реализации и охра-
ны репродуктивного права является отсутствие воздействия извне на дачу согласия о проведении 
аборта, то есть отсутствие понуждения к его совершению. Данный вывод заключается в следующем - 
лицо, непосредственно совершающее действия, направленные на незаконное искусственное прерыва-
ние беременности, может и не подозревать, о том, что согласие женщины было дано не по ее соб-
ственному желанию, а путем давления на неё или угрозы. Давление на беременную может оказывать 
любой человек, как правило это отец ребенка, другие родственники или иные лица. Причинами такого 
понуждения могут быть различные основания. Если отец ребенка оказывает давление, то в большин-
стве случаев это нежелание этого ребенка, либо категорическое непринятие за него ответственности. В 
отношении беременности несовершеннолетних давление оказывается родителями, из-за опасения 
негативного оценивания окружающих, кроме случаев, при которых согласие на аборт требуется не от 
беременной, а от одного из родителей либо иного законного представителя. 

Соответственно понуждение к аборту можно сравнить с его проведением без согласия беремен-
ной, когда женщина не в состоянии самостоятельно распоряжаться своим репродуктивным правом, 
свободой выбора своего репродуктивного поведения в силу воздействия на нее путем насилия, угроз, 
обмана или шантажа. Соответственно в случае, если лицо, непосредственно совершающее действия, 
направленные на проведение аборта, не осведомлен о недобровольном согласии женщины, то его 
действия нельзя квалифицировать по ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
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вью. А лицо, принуждающее беременную к аборту, непосредственно не выполняет объективную сторо-
ну ни состава преступления ст. 111 УК РФ ни ст. 123 УК РФ. 

В современном уголовном законодательстве РФ отсутствует ответственность за принуждение 
беременной женщины к проведению искусственного прерывания беременности, однако законодатель-
ство предыдущих лет, в частности УК РСФСР 1926 г.  содержало такую норму, а именно ст. 140а «По-
нуждение женщины к производству аборта» [5]. 

Общественная опасность данного поведения состоит в том, что нарушается установленный за-
коном порядок проведения искусственного прерывания беременности, поскольку согласие, противоре-
чит интересам потерпевшей, и соответственно не является добровольным. В результате чего наруга-
ются права и законные интересы женщины, ставится в опасность ее жизнь или здоровье. 

Законодательство зарубежных стран все же сохранило такие нормы. Так ст. 136 УК Латвии 
предусматривает норму, которая закрепляет ответственность за принуждение беременной к производ-
ству аборта, если вследствие этого аборт произведен [6].  

Тем самым лицо склонившее беременную женщину к даче согласия на производство аборта ли-
цом, имеющим право на его проведение на законодательном уровне, не будет нести ответственность, в 
случае если аборт не был произведен по причинам от лица не зависящим, либо по если между дей-
ствиями виновного лица и проведением аборта нет причинно-следственной связи. Вследствие этого 
рассмотрим два возможных случая.  

Первым возможен следующий вариант -  беременная женщина дала согласие на производстве 
аборта, но в силу причин, не зависящих от воли лица склонившего ее к этому, к примеру, процедура 
была прервана самой потерпевшей в силу ее нестабильного эмоционального или физического состоя-
ния, что привело к невозможности продолжения, а соответственно и наступлению преступного резуль-
тата в виде прерванной беременности.    

Вторым возможным вариантом представляется – отсутствие причинно-следственной связи меж-
ду действиями виновного лица по принуждению к аборту и его непосредственным проведением. То 
есть если беременная женщина была подвержена насилию, обману или иному способу для дачи ей 
согласия на проведение аборта, но беременность была прервана в связи не с дачей ей такового согла-
сия, а в следствии ухудшения здоровья беременной, плода или в результате несчастного случая, к 
примеру ДТП.  

Таким образом по уголовному законодательству Латвии виновное лицо будет нести наказание за 
принуждение беременной к производству аборта, лишь в двух случаях, если вследствие его действий 
(бездействий) беременность была прервана. 

В Уголовном кодексе Испании содержится схожая норма, а именно предусматривающая ответ-
ственность лица, которое не только провело аборт без согласия женщины, но и в случае, если согласие 
женщины, было получено путем насилия, угроз или обмана [7]. То есть уголовную ответственность в 
Испании может нести как врач, наделенный законом правом на проведение процедуры по прерыванию 
беременности, так и иное лицо, оказывающее влияние или принуждающее беременную женщину к 
производству аборта.  

Уголовное Уложение Федеративной Республики Германии, а именно параграфом 218 преду-
сматривает ответственность за прерывание беременности не только врачом, но и самой беременной. 
Но в отношении последней параграфом 218а суду предоставляется возможность воздержаться от 
наказания, если ко времени аборта беременная женщина находилась в состоянии давления на нее [8]. 
Тем самым она не будет виновна в совершении преступления, поскольку совершила его под влиянием 
со стороны, к примеру, путем угрозы или обмана от отца ребенка. 

Уголовное законодательство Украины содержит иные нормы. В свою очередь ст. 134 УК Украины 
предусматривает ответственность как за незаконное производство аборта, так и за незаконную стери-
лизацию. В случае если женщину принуждают к аборту без ее добровольного согласия, то виновный 
будет нести наказание по ч. 2 данной статьи. Если же потерпевшая принуждалась к стерилизации без 
ее добровольного согласия, то по ч. 4 этой же статьи. Но в случае если данная процедура повлекла 
смерть потерпевшей или иные тяжкие последствия, что является по ч. 5 ст. 134 УК Украины квалифи-
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цирующим признаком по отношению к ч. 4 данной статьи наказание для виновного лица будет значи-
тельно строже [9].  

Уголовное законодательство Литовской Республики конкретизирует объективную сторону такого 
состава преступления как принуждение к аборту, путем внесения в ст. 143 УК данной страны, нормы в 
следующем виде: «тот, кто, применив физическое или психическое насилие, принудил женщину к неза-
конному производству аборта...» [10]. Так литовский законодатель четко разграничил принуждение бере-
менной к производству аборта на физическое насилие, которое может выражаться путем причинения фи-
зической боли, нанесения побои и т.д., и на психическое насилие, к примеру, путем угроз или шантажа. 

Закон Итальянской Республики № 194 от 22 мая 1978 г. «О социальной защите материнства и о 
добровольном прерывании беременности» также предусматривает ответственность за принуждение к 
аборту, так ст. 17 данного нормативно-правового акта: «каждый, кто преступно заставляет женщину 
прервать ее беременность» будет подвержен соответствующему наказанию [11]. Тем самым под «пре-
ступным» характером действий (бездействий) лица принуждающего беременную женщину к аборту, 
понимается оказание влияния на беременную женщину с целью принуждения ее к даче согласия на 
прерывание беременности, которое нарушает ее законное право на выбор между сохранением или 
прерыванием беременности. 

Таким образом законодательство ряда зарубежных стран направлено на защиту репродуктивно-
го права женщины от стороннего влияния на ее решение о сохранении или прерывании беременности, 
в отличие от российского требующего реформирования.  

В связи с освещением проблемы принуждения беременной женщины в даче согласия на прове-
дение искусственного прерывания беременности считаем необходимым внести отдельную норму ст. 
1231 УК РФ «Принуждение беременной женщины к проведению искусственного прерывания беремен-
ности», закрепляющую ответственность за данные действия, в следующем виде: «Принуждение к про-
ведению искусственного прерывания беременности, совершенное с применением насилия либо с 
угрозой его применения, путем шантажа, угрозы или обмана». 

Под принуждением в контексте предложенной нормы следует понимать психическое или физи-
ческое воздействие на потерпевшую с целью понуждения ее к даче согласия, в установленной законом 
форме на производство искусственного прерывания беременности в условиях и случаях, предусмот-
ренных законодательством РФ. Принуждение, совершенное с применением насилия, выражается в 
физическом насилии, а именно в нанесении побоев, причинении вреда здоровью потерпевшей или ее 
близким. Принуждение, совершенное с угрозой применения вышеуказанного насилия, путем шантажа, 
угрозы или обмана будет рассматриваться как психическое принуждение. Оно может быть совершено 
как в устной, письменной так и в электронной форме. 

Таким образом, внесение вышеуказанного предложения в уголовное законодательство России 
позволит обеспечить в полном объеме уголовно-правовую охрану и защиту не только права на жизнь и 
здоровье беременных женщин, но и права выбора между сохранением или прерыванием беременно-
сти. Тем самым обеспечит женщине свободу выбора поведения, а значит и отсутствие не доброволь-
ности проведения данной процедуры и в частности, будет способствовать сохранению ее репродуктив-
ного здоровья в дальнейшем.  
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Аннотация: автор данной статьи дает критический анализ действующего порядка обжалования дей-
ствий (бездействий) и решений органов предварительного расследования. Автором учтены последние 
изменения в данной сфере, обозначены актуальные проблемы, а также предложены варианты их зако-
нодательного устранения. 
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PROBLEMS OF THE PROCEDURE FOR APPEALING ACTIONS (OMISSIONS) AND DECISIONS OF THE 

PRELIMINARY INVESTIGATION BODIES AND WAYS TO OVERCOME THEM 
 

Goleva Olga Sergeevna 
 
Abstract: The author of this article provides a critical analysis of the current procedure for appealing actions 
(omissions) and decisions of the preliminary investigation bodies. The author takes into account the latest 
changes in this area, identifies current problems, and suggests options for their legislative elimination. 
Key words: appeal, term, preliminary investigation, prosecutor, court. 

 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – 

УПК РФ) в главе, посвященной принципам уголовного судопроизводства РФ, а именно в ч. 1 ст. 19 за-
креплено право на подачу жалобы в отношении действий (бездействия) и решений органов предвари-
тельно расследования [1]. В рамках реализации данного права законодатель закрепил в главе 16 УПК 
специальные процессуальные порядки такого обжалования.  

На сегодняшний момент УПК РФ определяет следующие механизмы обжалования действий 
(бездействия) и решений органов предварительно расследования:  

1. внесудебный порядок (разрешение жалобы осуществляется прокурором или руководителем 
следственного органа (ст. 124 УПК РФ)); 

2. судебный порядок (подлежит рассмотрению судом (ст. 125 и ст. 125.1 УПК РФ)) [2]. 
Изучив существующую процедуру обжалования действий (бездействий) и решений органов 

предварительного расследования прокурору и руководителю следственного органа, нами было выяв-
лено несколько проблем осуществления данного механизма. 

Во-первых, на этапе досудебного судопроизводства в УПК РФ не закреплен промежуток времени, 
в пределах которого участники процесса, чьи интересы были нарушены, могут реализовать право на 
подачу жалобы в отношении действий (бездействия) и решений органов и должностных лиц, ведущих 
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предварительное расследование. Отсутствие законодательного определения данного временного пре-
дела образует возможность для злоупотребления правом на обжалование [3, с. 38], что негативно ска-
зывается на реализации цели и задач уголовного судопроизводства.  

Для решения указанной проблемы нами предлагается внесение изменений в законодательство. 
Мы считаем разумно будет установить срок права такого обжалования в один год с момента, когда ука-
занное лицо было положенным образом уведомлено о совершении такого действия (бездействия) или 
принятия решения. 

Другой аспект вопроса урегулированности внесудебного механизма обжалования также связан со 
сроками. Он касается обусловленности определенного в ст. 124 УПК РФ срока рассмотрения жалоб про-
курором. При разрешении жалобы возникают трудности с истребованием и передачей необходимых ма-
териалов дела от органов предварительного расследования. Кроме того, требуется время для уведом-
ления о заявленных по делу жалобах заинтересованных в результате их рассмотрения лиц и др.  

Из этого следует, что закрепленный срок в 3 суток недостаточен для эффективной и одновре-
менно оперативной проверки доводов заявителя жалобы. Несмотря на то, что статьей 124 УПК РФ за-
креплена возможность увеличения указанного срока до 10 суток, законодатель предусматривает ее 
реализацию не более чем в исключительных случаях, например, когда для рассмотрения жалобы 
необходимо истребовать дополнительные материалы. Предоставленная законом возможность оказы-
вает мало влияния на общий процесс рассмотрения жалобы. Таким образом, нами представляется не-
обходимым законодательно установить обязанность руководителя следственного органа передавать 
прокурору документы и сведения, необходимые для рассмотрения жалобы, в течение 24 часов с мо-
мента получения соответствующего запроса. Кроме того, считаем целесообразным продлить срок про-
верки и рассмотрения жалобы до 5 суток. 

Исследовав внесудебную процедуру обжалования действий (бездействий) и решений органов 
предварительного расследования, мы можем прийти к выводу, что данный механизм имеет пробелы, 
которые создают угрозу стабильного функционирования системы охраны прав участников уголовного 
судопроизводства.  

Помимо этого, нами был проведен анализ второго механизма обжалования, который показал, что 
он также является несовершенным. Процедуре судебного обжалования присуща формальность. По 
этой причине оперативное устранение нарушений прав и законных интересов граждан на стадии досу-
дебного судопроизводства не может быть достигнуто. К данным выводам можно прийти рассмотрев 
следующие аспекты. 

Так, как и при процедуре подачи жалобы прокурору и руководителю следственного органа, в за-
коне отсутствует указание на обязанность беспромедлительной передачи органами предварительного 
расследования документов и сведений, необходимых для разрешения жалобы.  

Указанный момент, на наш взгляд, является важным, так как действующая практика показывает, 
что приобретают системный характер случаи промедления при разрешении жалоб в рамках ст. 125 УПК. 
Данная ситуацию часто допускают ссылаясь на потребность в получении дополнительных материалов 
от органов предварительного расследования [4]. Как результат, в течение времени истребования необ-
ходимых сведений, уголовное дело, по которому была подана жалоба, может быть передано в суд для 
рассмотрения по существу. Подобные факты согласно Определению Конституционного Суда РФ № 
3081-О от 24.12.2020 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Носкова Дмитрия Ва-
сильевича на нарушение его конституционных прав статьей 125 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» означают проведение параллельного судебного разбирательства [5], и согласно 
п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами 
жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» влекут отказ в 
принятии жалобы к рассмотрению или о прекращении по ней производства [6]. Данная ситуация устра-
няет возможность на оперативное устранение нарушений, возникающих в ходе дела, и способствует 
увеличению вреда, причиняемого конституционным правам и свободам участников уголовного судопро-
изводства, а также к существенным затруднениям в действительном обеспечении доступа граждан к 
правосудию. В результате судебный контроль не способен дать ожидаемого результата.  
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Кроме того, 09.01.2023 вступили в законную силу изменения в УПК РФ относительно срока рас-
смотрения жалобы судом. Федеральным законом от 29.12.2022 № 608-ФЗ был увеличен срок общего 
порядка рассмотрения жалоб судом с 5 до 14 суток [7]. В пояснительной записке к указанному закону 
данные изменения обосновываются тем, что установленный в части третьей статьи 125 УПК РФ срок 
рассмотрения судом жалобы – в течение 5 суток со дня ее поступления – является явно недостаточ-
ным, поскольку не позволяет суду обеспечить надлежащую подготовку судебного заседания. В ряде 
случаев в указанный срок не представляется возможным истребовать копии необходимых материалов 
уголовного дела от дознавателя, следователя или прокурора, своевременно известить заинтересован-
ных лиц, в полной мере обеспечить процессуальные права участвующих в судебном заседании лиц.  

По нашему мнению, данные изменения являются нецелесообразными, поскольку затягивают 
производство по рассмотрению жалобы и могут привести к ситуации, которая была описана выше. В 
связи с этим было бы более логично законодательно закрепить обязанность руководителя следствен-
ного органа предоставлять суду необходимые для рассмотрения жалобы материалы в течение 24 ча-
сов с момента поступления соответствующего запроса. 

Другим спорным моментом механизма обжалования действий (бездействия) и решений органов 
предварительного расследования в суде является нечеткое определение предмета и пределов такого 
обжалования.  

Ранее многие специалисты, изучавшие данный вопрос, критиковали Постановление Пленума ВС РФ 
от 10.02.2009 № 1 за то, что оно приводило к тому, что судьи рассматривали жалобы только формально, 
так как они были не вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств и 
квалификации деяния. Роль суда фактически сводится только к формальной проверке того, входило ли в 
закрепленные законом полномочия данного должностного лица возможность совершение оспариваемого 
действия (бездействия) или решения, а не к проверке существа и обоснованности данного решения [8]. 

Пленум Верховного Суда РФ, прислушавшись к критике со стороны общества, проявил стремле-
ние к исправлению ситуации, и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 № 22 «О 
внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 
уголовным делам» отредактировал Постановление от 10.02.2009 № 1 в этой части, но, к сожалению, не 
совсем удачно. Так, в действующей на данный момент редакции указано, что при проверке законности 
и обоснованности решений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, руководителя след-
ственного органа и прокурора судья не должен ограничиваться установлением лишь того, соблюдены 
ли должностными лицами формальные требования закона, а обязан удостовериться в фактической 
обоснованности обжалуемого решения [9].  

Пленум далее в Постановлении также ограничивает пределы рассмотрения тем, что судья не 
вправе предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбиратель-
ства по существу уголовного дела, в частности делать выводы об обоснованности обвинения, оценке 
доказательств и о квалификации деяния [9].  

Несмотря на это, спорные вопросы остались. Так, измененное Постановление по-прежнему не 
дает ответ на вопрос какие факты и обстоятельства должны непосредственно учитываться при рас-
смотрении жалобы. В связи с этим практическое применение судебного обжалования взаимосвязано с 
большой вероятностью намеренного или ненамеренного выхода за пределы судебного обжалования 
определенного действия (бездействия) или решения.  

Решить данную проблему и не допустить сугубо формального или, напротив, выходящего за 
пределы рассмотрения жалобы может только прямое указание на то, какими обстоятельствами судья 
может и должен руководствоваться при рассмотрении жалоб. Это позволит суду не перейти к рассмот-
рению обстоятельств, имеющих отношение уже непосредственно к уголовному делу. 

Делая вывод, хотим отметить, что множественная критика в адрес действующего порядка обжа-
лования действий (бездействий) и решений органов предварительного расследования является обос-
нованной. Несмотря на законодательные изменения, в данной сфере остаются проблемы, которые от-
рицательно сказываются на действенности защиты прав и законных интересов лиц, участвующих в 
уголовном судопроизводстве.  
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Проведенное нами исследование процедур порядка обжалования свидетельствует, что ни одна 
из них не является полностью урегулированной. Правовые нормы, регулирующий данный институт, 
напрямую влияют на эффективность уголовного судопроизводства, и, в связи с этим, в настоящий мо-
мент существует необходимость преобразования данного института уголовного процесса России. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению уголовно-правового опыта ряда зарубежных государств в 
части регламентации реализации права и исполнения обязанности как обстоятельств, наличие которых 
коррелирует с определенными юридическими последствиями. При этом затрагивается опыт исследо-
вания указанных оснований в доктрине отечественного уголовного права в контексте некодифициро-
ванных обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Ключевые слова: некодифицированные обстоятельства, исключающие преступность деяния, право-
мерное причинение вреда, реализация права, исполнение обязанности, уголовно-правовой опыт зару-
бежных стран. 
 

EXECUTION OF THE RIGHT AND FULFILLMENT OF THE DUTY AS CIRCUMSTANCES PRECLUDING 
THE CRIMINALITY OF AN ACT IN THE CONTEXT OF THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES 

 
Nebieridze Lali Davidovna 

 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the criminal law experience of a number of foreign 
countries in terms of regulating the exercise of the right and the performance of the duty as circumstances, the 
presence of which correlates with certain legal consequences. At the same time, the experience of studying 
these grounds in the doctrine of domestic criminal law in the context of uncodified circumstances precluding 
the criminality of the act is touched upon. 
Keywords: uncodified circumstances excluding criminality of the act, lawful harm, execution of right, perfor-
mance of duty, criminal law experience of foreign countries. 

 
О перманентном интересе к изучению института обстоятельств, исключающих преступность дея-

ния, свидетельствуют как минимум внушительный массив научных трудов, посвященных анализу сущ-
ностных характеристик данной категории и возможностей совершенствования действующих норматив-
ных положений, а также, как некое следствие, неугасаемые дискуссии, наличествующие среди пред-
ставителей науки уголовного права, относительно различных содержательных аспектов этого институ-
та. Одной из таких дискуссий затрагивается вопрос о необходимости расширения закрепленного в гла-
ве 8 Уголовного кодекса Российской Федерации перечня посредством включения в него обстоятельств, 
ранее не известных отечественному законодательству. В этом же контексте в доктрине возникло поня-
тие «некодифицированные обстоятельства, исключающие преступность деяния» как многоаспектная 
категория, выступающая в качестве отдельного предмета исследований. Примерами таких обстоятель-



58 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

ств, наряду с выполнением специального задания, провокацией преступления, наличием согласия по-
терпевшего, совершением религиозного обряда и другими, служат реализация права и осуществление 
обязанности.  

На реализацию права и осуществление обязанности в рамках рассмотрения некодифицирован-
ных обстоятельств, исключающих преступность деяния, обращают внимание Г. А. Есаков (осуществле-
ние своего права, выполнение профессиональных обязанностей) [1, c. 238], А. П. Дмитриенко (осу-
ществление принадлежащего лицу права) [2, с. 13], А. В. Никуленко (осуществление своего права, в 
том числе осуществление права на воспитание детей) [3, с. 42], А. В. Савинский (использование соб-
ственного права) [4] и другие. А. А. Мордовина еще в 2005 году произвела защиту диссертации, содер-
жащей исследование относительно осуществления законного права как обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, в частности ею была приведена классификация уголовных законодательств за-
рубежных стран по формам регламентации соответствующего обстоятельства [5, с. 13], а также пред-
ложена редакция статьи 421 («Осуществление законного права») [5, с. 10]. 

Важным аспектом для учета в целях дальнейшего рассуждения является то, что устойчивое для 
отечественного правопорядка словосочетание «обстоятельства, исключающие преступность деяния» 
не всегда находит отражение в уголовном законодательстве зарубежных стран. В ряде случаев норма 
о соответствующем обстоятельстве, рассматриваемое как таковое в российской доктрине и действую-
щем в стране законодательстве, может наличествовать в разделе зарубежного уголовного закона об 
основаниях, исключающих уголовную ответственность, при этом в таком случае положения о право-
мерном причинении вреда в принципе не регламентируются. При иной ситуации такие обстоятельства 
нельзя отнести к конкретной категории в силу отсутствия единого наименования, которое может содер-
жаться в формулировке структурной единицы законодательного акта.  

В силу того, что в зарубежных правовых системах обстоятельства, исключающие преступность 
деяния, не всегда предстают в качестве самостоятельной правовой категории, определяющую и объ-
единяющую роль в данном случае будет играть такое правовое последствие как ненаступление уго-
ловной ответственности – ее исключение либо освобождение от таковой. При этом название данной 
статьи объясняется распространением опыта исследования указанных оснований в доктрине отече-
ственного уголовного права именно в контексте некодифицированных обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. 

Осуществим переход к рассмотрению конкретных положений уголовного законодательства зару-
бежных государств, что позволит отследить вариации регламентации указанных обстоятельств. 
Например, в Уголовном кодексе Бразилии отдельно перечислены три случая, при которых «нет пре-
ступления» (não há crime) – деяние не является преступлением. Согласно статье 23 «Исключения про-
тивоправности» не является преступлением деяние, совершенное при строгом соблюдении юридиче-
ской обязанности или регулярном осуществлении прав [6]. Уточнений данная статья, к сожалению, не 
содержит. Тем не менее, в комментарии, размещенном на сайте одного из судов Бразилии указывает-
ся, что, например, палач не может нести ответственность за совершенные им при осуществлении 
смертной казни убийства, как и сотрудник правоохранительных органов, осуществивший обыск, – за 
нарушение неприкосновенности жилища. Также делается акцент на том, что выполнение социального, 
морального или религиозного долга не дает права на применение рассматриваемой нормы, так, к при-
меру, священник или настоятель, самовольно проникая в чье-либо жилище под предлогом отпугивания 
находящихся там злых духов, совершает преступление [7]. 

Прямое указание на основания для исключения преступности деяния содержится в разделе 4 
Уголовного кодекса Мексики. Так, действие (бездействие), предпринимаемое во исполнение юридиче-
ской обязанности или при осуществлении права, не является преступлением при условии, что суще-
ствует рациональная необходимость в используемых средствах и действие (бездействие) не осу-
ществляется с единственной целью – причинить вред другому лицу [8]. 

В Уголовном кодексе Швейцарии блок «Правомерные действия и вина» помимо положений отно-
сительно самозащиты, крайней необходимости и прочем содержит информацию относительно разре-
шенного законом действия. Согласно статье 14 любое лицо, действующее в соответствии с требовани-
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ями или дозволениями закона, действует правомерно, даже если это деяние влечет за собой наказание 
в соответствии с рассматриваемым кодексом или другим законом государства [9]. Исходя из содержа-
ния, следует отметить, что в данной норме закрепляется правомерность действия не только по осу-
ществлению закрепленного законом права, но и по выполнению предписанной законом обязанности.   

В несколько ином ключе рассматриваемые обстоятельства регламентируются в следующих гос-
ударствах. Так, статья 51 Уголовного кодекса Италии включает положения и об осуществлении права, 
и об исполнении обязанности, возложенного правовой нормой либо законным распоряжением органа 
публичной власти, что исключает наказание [10]. Соответствующая норма располагается наряду с 
иными – о согласии правомочного лица, состоянии необходимости, превышении по неосторожности и 
т. д. Интересным представляется тот факт, что смысловая составляющая статьи пересекается с поло-
жениями относительно знакомого отечественному правопорядку обстоятельству, такому как исполне-
ние приказа или распоряжения. Правовое последствие в виде исключения уголовного наказания при 
наличии определенного обстоятельства регламентировано также в Уголовном кодексе Аргентины. Так, 
согласно пункту 4 статьи 34 данного акта лицо не подлежит наказанию, если оно действовало в соот-
ветствии обязанностью или законно осуществляло свое право, реализовывало полномочие (связанное 
с предоставленной властью или занимаемым положением) [11]. 

В Уголовном кодексе Швеции закреплены обстоятельства, освобождающие от уголовной ответ-
ственности. В параграфе 5 главы 24 находится не совсем типичная и привычная для анализа норма. 
Если лицо обладает (в соответствии с определенными положениями указанных в данном параграфе 
актов) правом совершить деяние, которое в противном случае будет наказуемо, любой, кто помогает в 
его осуществлении, также имеет это же право [12]. Следовательно, ни лицо, непосредственно осу-
ществляющее действие, ни лицо, которое оказывало содействие в осуществлении такого действия, не 
подлежат привлечению к уголовной ответственности.  

Также существуют нормы, содержащие регламентацию более частных случаев, таких как причи-
нение вреда при осуществлении родительских прав (прав опекунов, воспитателей) или, например, при 
выполнении профессиональных обязанностей. Так, Закон о преступлениях Новой Зеландии содержит 
дозволение, состоящее в регламентации права родителей или лиц, их замещающих, применять силу в 
отношении детей, если такая сила является разумной в существующих обстоятельствах и использует-
ся для выполнения перечисленных в законе целей [13]. Положения относительно применения к ребенку 
силы также содержит Уголовный кодекс Канады [14].  

Относительно непосредственно профессиональных обязанностей – Уголовный кодекс Литвы со-
держит статью 30 «Выполнение профессиональных обязанностей». Регламентируется, что лицо не 
несет уголовной ответственности за вред, причиненный им при исполнении служебных обязанностей, 
если при этом не имело место превышение полномочий, установленных законом или иными правовы-
ми актами [15]. В Уголовном кодексе Узбекистана привычная для ряда уголовных законодательств ста-
тья, регламентирующая положения относительно такого обстоятельства, как исполнение приказа или 
распоряжения, дополнена формулировкой об «иной обязанности». Так, в соответствии со статьей 40 не 
является преступлением причинение вреда при правомерном исполнении лицом не только приказа или 
иного распоряжения, но и должностных обязанностей [16].  

Отдельными блоками рассматриваются нормы, которые не содержат словосочетания «реализа-
ция права», «исполнение обязанности» и производные от таковых. В таком случае используется указа-
ние на разрешенное законом и иными официальными актами действие. Например, согласно статье 
122-4 Уголовного кодекса Франции лицо, совершившее деяние, предписанное или разрешенное поло-
жениями закона или регламента, не несет уголовной ответственности [17]. В подобном контексте ста-
тья 35 Уголовного кодекса Японии содержит норму, в соответствии с которой деяние, совершенное в 
соответствии с законами и регламентами либо при осуществлении правомерной деятельности, ненака-
зуемо [18]. Н. Е. Крылова и В. Н. Еремин указывают, что в уголовно-правовой доктрине Японии обстоя-
тельства, исключающие уголовную ответственность, к которым относятся, в том числе исполнение за-
кона и осуществление правомерной деятельности, нередко именуются «основаниями необразования 
противоправности» [19, с. 233].  
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Проведение анализа уголовного законодательства зарубежных государств представляется 
немаловажной составляющей для формирования конкретных позиций относительно возможного со-
вершенствования отечественного уголовного законодательства. В частности, проведенный обзор сви-
детельствует о том, что реализация права и исполнение обязанности могут рассматриваться в каче-
стве обстоятельств, наличие которых коррелирует с определенными юридическими последствиями в 
сфере уголовного судопроизводства. Однако представляется верным отметить, что указанные обстоя-
тельства будут иметь место во внушительном количестве ситуаций и могут служить основанием для 
большего числа злоупотреблений в силу обширности соответствующих случаев.  
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В соответствии с п. 3 ст. 58 Уголовного кодекса РФ, в случае, когда несовершеннолетнему граж-

данину назначается мера уголовного наказания в виде лишения свободы на определенный срок, отбы-
вание им наказания происходит в воспитательной колонии при ГУ ФСИН РФ [1].  

Согласно статистическим данным, опубликованным МВД РФ и ФСИН РФ [2, 3, 4], за последнее 
десятилетие произошло кратное снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними 
лицами. По указанным в таблице 1 сведениям, при этом можно проследить, что количество осужден-
ных к лишению свободы лиц, не достигших возраста 18 лет, сохраняется в одном диапазоне по срав-
нению с общим количеством осужденных несовершеннолетних граждан: 3,4%.  
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Таблица 1 

Статистика осужденных несовершеннолетних за период 10 лет, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы 

 Период  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023

А - Привлеченные к ответ-
ственности в виде лише-

 ния свободы
 2 200  1 829  1 743  1 654  1 395  1 402  1129  1107  949  842  880

Пропорция между показа-
 телем А и Б

 3,6 %  3,4 %  3,1 %  3,4 %  3,3 %  3,4 %  3,0 %  3,3 %  3,3 %  3,2 %  4,0 %

Б - Всего привлечено к 
 ответственности

 60 761  54 369  55 993  48 589  42 504  41 130  37 953  33 575  29 126  26 305  22 340

 
В соответствующих пенитенциарных учреждениях реализуются как общие, так и специальные це-

ли уголовно-исполнительной системы с учетом особенностей, связанных с тем, что такая уголовная от-
ветственность наложена не того, кого в психологии и педагогике принято именовать «ребенком». И не-
смотря на то, что за последние 10 лет количество специализированных колоний уменьшилось почти в 3 
раза, на практике остаются проблемы, требующие скорейшего их разрешения в интересах общества и 
государства. Они установлены как в нормативно-правовой базе, так и в практической реализации.  

В качестве цели уголовно-исполнительной системы в отношении несовершеннолетних можно 
выделить необходимость не только в обязательном претерпевании виновным лицом ограничений по 
уголовному закону, но и в формировании его: а) правопослушным гражданином, б) быстро адаптирую-
щимся к жизни вне учреждения, в) социализированным, г) образованным. Ее достижение обеспечива-
ется совокупностью: и нормами права, и правоприменителем, и непосредственно педагогами, психоло-
гами и служащими при колонии.  

Можно выделить несколько особенностей такой меры уголовной ответственности как лишение 
свободы применительно к несовершеннолетним:  

  в первую очередь, отбывание наказания базируется на принципах гуманизма и демократиз-
ма, персонализации ее исполнения;  

  во вторую, учитывается специфика психологического развития личности несовершеннолет-
него ввиду его отнесения к «детям»; 

  в третью, в следствие статистических данных о том, что преимущественное число осужден-
ных — это выходцы из неблагополучных семей, исполнительная система обязана восполнить, пере-
дать, научить, вложить им в рамках отбывания наказания нравственные, культурные, психологические 
устои и ценности, умственные качества.  

Следует согласиться с позицией А.А. Пятаковой, которая в своей работе конкретно определила 
пробелы в законодательстве России касательно установления и определения достаточного уровня 
профессионализма тех, кто в дальнейшем формирует у осужденных-несовершеннолетних перечислен-
ные выше качества, навыки и принципы [5, с. 86].  

Кроме того, существенным является и то, что на настоящий момент глава 14 УК РФ не содержит 
в себе института замены не отбытой части наказания на более мягкую меру ответственности примени-
тельно к несовершеннолетним по принципу ст. 93 УК РФ. То есть такие осужденные не имеют права 
использовать такую возможность при отсутствии у него оснований для условно-досрочного освобожде-
ния. При этом по мнению ряда ученых-правоведов данные институты уголовного права шли и идут в 
своем развитии вместе [6, с. 61].  

Представляется необходимым, в целях реализации принципа гуманизма, демократизма при при-
менении уголовного закона в отношении несовершеннолетних дополнить главу 14 УК РФ ст. 92.1 «За-
мена неотбытой части наказания более мягким видом наказания».  

Также одной из наиболее острых проблем, связанной с реализацией цели исполнения наказания 
несовершеннолетними в виде лишения свободы: видится диспропорция в территориальном определе-
нии сохранения и открытия воспитательных колоний для не достигших 18-летнего возраста осужден-
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ных на территории России.  
В соответствии со сведениями, опубликованными на сайте ФСИН РФ [7], действует лишь 13 ис-

правительных учреждений, в которые могут быть направлены несовершеннолетние для отбывания 
соответствующего наказания:  

  ЦФО (в Брянской, Белгородской областях); 

  СЗФО (в Архангельской обалсти); 

  ЮФО (в Волгоградской области); 

  СКФО (отсутствуют) ; 

  ПФО (в Пермском крае, в Удмуртской Республике); 

  УрФО (в Свердловской области); 

  СФО (в Иркутской, Томской, Новосибирской областях); 

  ДВФО (в Еврейской автономной области).  
В этой связи большая часть осужденных несет уголовную ответственность вдали от своего по-

стоянного места пребывания и жительства, что существенным и негативным образом влияет на воз-
можность сохранения, поддержания и формирования в будущем социальных связей, в том числе с 
родными и близкими.  

Думается, что целесообразно увеличить количество воспитательных колоний по регионам, исхо-
дя из статистических данных о наибольшем удельном весе несовершеннолетних, совершивших уго-
ловно-наказуемые деяния, в целях обеспечения и сохранения родственных и иных социальных связей, 
а также гуманизации уголовно-исполнительного и уголовного законодательства.  
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sian Federation, the activities of magistrates and the activities of bailiffs. I have analyzed the civil litigation pro-
cess in detail and highlighted its pros and cons. 
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Судебная система Российской Федерации постоянно совершенствуется. За долгие годы практики 

сформировались тысячи судебных актов, постановлений и прецедентов, которые сформировали 
надежный фундамент для будущих новшеств. Параллельно выпуску новых законов и доработки старых 
в Российской Федерации набирает оборот система электронного правосудия, когда граждане могут 
направлять документы для судебных разбирательств через онлайн-платформы. Но все же несмотря на 
обилие положительных результатов гражданское судопроизводство в Российской Федерации до сих 
пор располагает значительными минусами, которые изрядно тормозят работу судебного аппарат и 
вносят смуту в деятельность различных ведомств. Мне довелось лично столкнуться с одним инциден-
тов, который и вынудил меня подробно изучить текущее положение дел. 

В период прохождения практики мною было получено задание ознакомиться с соответствующей 
юридической литературой и провести научно-исследовательскую работу по проблеме исследования. В 
рамках практики мне было поручено принять участие в обжаловании (отмене) судебного приказа, оши-
бочно вынесенного мировым судьей в отношении физического лица по взысканию задолженностей за 
ресурсы ЖКХ образовавшейся за период 2021 года и направленного для взыскания задолженности 
судебными приставами. В результате проведенной работы я столкнулся с тем, что разные ведомства 
никак не согласуют работу между собой, предпочитая отписки и пересылки дел в другие инстанции. 
Дополнительный анализ работы судебной системы РФ путем сбора данных и изучение специализиро-
ванных работ выявила многочисленные проблемы, которые требуют решения: 
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1) «обвинительный уклон» делопроизводства, когда суды различных инстанций стараются вы-
носить приговоры без дополнительных разъяснений, если в качестве стороны обвинения выступает 
крупная компания.  

2) низкое качество кадрового отбора в судебной системе и непрозрачность процедуры назна-
чения судей, которая никак не отражена в законодательном поле.  

3) проблема высокой загруженности судейского аппарата, что напрямую связано с понижением 
качества судопроизводства и появлению многочисленных решений «по шаблону». 

Согласно ст. 46 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на судебную защиту его прав и 
свобод, но на практике действительное положение дел далеко от идеала. Никто не даст гарантий что, 
что суд сможет защитить наши права в случае необоснованных действий органов власти или долж-
ностных лиц, поэтому здесь приходится рассчитывать только на себя и на грамотность адвокатов, 
участвующих в судебных процессах. Судебное делопроизводство продолжает использоваться как ин-
струмент для разрешения экономических споров, перераспределения собственности или поддержки 
статистики в пределах необходимых показателей. Если же стороной обвинения будет выступать круп-
ная компания-монополист, то здесь и вовсе могут просматриваться эпизоды судебной халатности и 
произвола. Прежде всего суды — это не просто определенные законом участники судопроизводства, а 
сложные комплексные системы, где в первую очередь важно взаимодействие между собой различных 
кадров. В этом и заключается основная проблема высокой нагрузки судебного аппарата, когда зача-
стую могут упускаться важные аспекты дел, в угоду статистики и «скоростному» вынесению судебных 
приказов. Поведение участников судопроизводства подвержено влиянию различных фактов, вроде ин-
тересов связанных с карьерой, сферой влияния крупных компаний (монополистов) или разнообразных 
норм профессиональной среды. Поэтому я считаю, что изменения судебной системы должны в первую 
очередь затрагивать организационные и институциональные аспекты.  

Генпрокуратура РФ не единожды заявляла о массовых нарушениях в работе судебных приставов и 
приводила неутешительную статистику. Так по данным надзорного ведомства работники прокуратуры по-
стоянно выявляют недостатки в работе судебных приставов, но результат всегда один. Каждый год зако-
нодательные органы РФ выпускают новые поправки к законам, что значительно затрудняет работу ве-
домств, вызывая путаницу и волокиту. Общественности известны многие случаи, когда граждане вводи-
лись в заблуждение сотрудниками ФССП, которые собирали информацию для отправки запроса в суд, а 
после и вовсе отказывались выдать материалы для ознакомления. Зачастую приставы просто стремятся 
прекратить дело любой ценой, с формулировкой «Невозможно исполнить». При этом привлечь или нака-
зать судебного пристава за ошибочные либо незаконно вынесенные решения практически невозможно, 
так как система сразу становится на защиту провинившегося пристава, подключая весь свой ресурс. 

Я уверен, что государству необходимо на постоянной основе совершенствовать судебную систе-
му, приводя законодательство РФ к современным условиям и требованиям. Необходимо добиваться 
усиления взаимодействия различных государственных органов (в части передачи необходимых доку-
ментов) и судебной системы. Также со стороны Государства на законодательном уровне должны быть 
сформированы четкие и понятные критерии ответственности судей (помощников, секретарей) за неза-
конные (ошибочные) решения. Так как судья выносит решение от имени Российской Федерации, то все 
ошибочно вынесенные решения затрудняют делопроизводство в и так перегруженной судебной систе-
ме, к тому же при обжаловании решений в вышестоящей инстанции они могут быть просто отменены.   
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Аннотация: В статье об особенности возрастных и психологических характеристик подростков, кото-
рые необходимо учитывать при проведении допросов. В статье также анализируются методы и прие-
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Основная задача правоохранительных органов, согласно утверждению Э. Р. Гареевой, заключа-

ется в обеспечении прав и свобод каждого человека, пострадавшего от преступления, что подразуме-
вает под собой соблюдение законности при применении уголовно-процессуального принуждения. Для 
этого необходимо осуществлять данные действия только при наличии обоснованных фактов и строго 
соблюдать все положения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ [5].  

Проведение допроса несовершеннолетних имеет свои тактические особенности, учитывающие 
физическое, психологическое и возрастное развитие допрашиваемых. Важную роль играет юридиче-
ский статус допрашиваемого лица, поскольку это влияет на выбор тактики взаимодействия с ним. 

Хотя существует множество тактических подходов к проведению допросов, включая с несовер-
шеннолетними, многие из них до сих пор остаются лишь на уровне рекомендаций, что негативно ска-
зывается на эффективности и результативности процесса. 

Правила проведения допроса несовершеннолетних основаны на законах УПК РФ. Допрос потер-
певших или свидетелей-несовершеннолетних проводится в соответствии с статьей 191 УПК, а допрос 
подозреваемых или обвиняемых несовершеннолетних лиц – согласно статье 425 УПК РФ [1]. 

Для того, чтобы использовать определенные тактические приемы при допросе несовершенно-
летнего лица, необходимо предоставить возможность защитнику, а также педагогу или психологу 
участвовать в процессе проведения следственного действия, поскольку несовершеннолетний из-за 
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своего возраста не всегда может полностью осознать и защищать свои процессуальные права. 
Однако есть различные точки зрения на данный вопрос. Например, по мнению А. А.   Авхадеева, 

присутствие педагога или психолога на допросе не всегда помогает повысить эффективность его про-
ведения, так как несовершеннолетние могут испытывать стеснение и не способны отвечать откровенно 
на вопросы следователя в присутствии знакомых лиц из-за чувства смущения или стыда [2]. 

Противоположное мнение высказывает Толкачева К. А., которая указывает, что наличие педагога 
или психолога на допросе подтверждается давней практикой, включая зарубежную [6]. Согласившись с 
этим, можно отметить, что педагог или психолог не являются заинтересованными сторонами и их при-
сутствие необходимо для защиты прав несовершеннолетнего и обеспечения стабильности его эмоцио-
нального состояния. Однако педагог или психолог могут не обладать достаточными знаниями в обла-
сти законодательства для контроля действий следователя или дознавателя, поэтому участие защитни-
ка при проведении допроса несовершеннолетнего предусмотрено законодательством. 

Наиболее проблемными, являются ситуации, когда допрос несовершеннолетнего лица прово-
дится в ситуациях, требующих немедленного действия, например, при расследовании преступлений 
«по горячим следам», и невозможно обеспечить сразу присутствие педагога или психолога. Несмотря 
на многократные попытки решить эту проблему, она остается нерешенной. 

При допросе несовершеннолетнего лица необходимо не только обеспечить его права и устано-
вить психологический контакт, но и использовать тактические методы для эффективного и результа-
тивного проведения допроса. Однако отсутствие у должностных лиц, проводящих допрос, должного 
профессионализма, психологических навыков и опыта работы с несовершеннолетними, может приве-
сти к неэффективному допросу и получению недостоверных результатов. 

Проведение допроса с нарушением процессуальных норм или с применением тактических прие-
мов, не соответствующих законодательству, а также методов получения информации, которые могут 
навредить психологическому состоянию допрашиваемого, часто вызывает протесты со стороны защи-
ты и может быть оспорено в суде. 

В качестве примера, можно привести случай из судебной практики, когда в ходе судебного засе-
дания, адвокат М. заявил ходатайство о нарушении процедурных правил при проведении допроса 
несовершеннолетнего С. Она указала на то, что протокол допроса не может быть использован в каче-
стве доказательства, так как С. был допрошен без наличия его законных представителей и педагога, 
как требует статья 425 УПК РФ, учитывая его диагноз «пагубное употребление алкоголя». Суд признал, 
что нарушения, допущенные при допросе, свидетельствуют о незаконном получении информации от 
несовершеннолетнего обвиняемого, и поэтому уголовное дело должно быть возвращено прокурору [7]. 

Из-за этого возникают разногласия среди специалистов о том, как использовать тактические при-
емы в допросе несовершеннолетних, таких категорий, как малолетние и подростки. Эти разногласия 
связаны с возрастными особенностями допрашиваемых, их психологическим состоянием и возможно-
стью получить наиболее полную и достоверную информацию. 

Например, при опросе несовершеннолетнего лица необходимо учитывать не только его психоло-
гические особенности развития, но также его отношение к произошедшему преступному событию и его 
участие в нем. Важно также учитывать процессуальный статус допрашиваемого лица. 

Исследователи, работающие над рекомендациями по допросам, отмечают особенности возраста 
допрашиваемых. Ю. М. Аетбаева выявила, что самые сложные допросы проходят с несовершеннолет-
ними в возрасте от 12 до 17 лет, независимо от их статуса [3]. Это объясняется тем, что в этом воз-
расте подростки уже хорошо осознают происходящее и могут предоставлять информацию как объек-
тивно, так и уклончиво, а также проявлять агрессию и вызывать конфликтные ситуации. 

Как показывает опыт, наиболее часто встречающимися ошибками следователя или дознавателя 
при проведении допроса несовершеннолетнего лица являются применение психологического и физи-
ческого давления, например, угрозы и формулировки. Т.е. как указывала Э. Р. Гареева, выполнение 
специально-криминологического воздействия на лицо, совершившее преступление [4].  

Поэтому важно учитывать особенности возрастных характеристик допрашиваемых лиц и исполь-
зовать тактические приемы, которые позволяют получить достоверную информацию о происшествии 
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без нарушения психологического состояния этих лиц. Важно также анализировать обстановку на до-
просе, которая может быть либо конфликтной, либо неконфликтной. 

Многие исследователи считают, что для получения наиболее достоверной и объективной ин-
формации о преступном событии, необходимо проведение бесконфликтного допроса несовершенно-
летнего. Однако, в случае создания конфликтной ситуации следователь или дознаватель должен ис-
пользовать тактические методы, способствующие получению полных и правдивых показаний, особенно 
от подозреваемого или обвиняемого несовершеннолетнего лица. 

Таким образом, психологические основы тактики допроса несовершеннолетних лиц, играют важ-
ную роль в процессе правосудия. Важно помнить, что несовершеннолетние имеют особую психологию 
и способность к восприятию информации, поэтому необходимо применять специальные методы и при-
емы во время допроса. Только так можно обеспечить справедливость и защитить права несовершен-
нолетних в процессе расследования уголовных дел. 
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Аннотация: в данной статье исследуется влияние психических аномалий на преступное поведение 
личности. В работе рассматриваются различные формы психических аномалий, и их связь с преступ-
ным поведением, а также, обращается внимание на то, что психические аномалии могут быть разного 
вида и иметь различные проявления. Они могут влиять на когнитивные, эмоциональные и поведенче-
ские функции человека, и, следовательно, могут оказывать влияние на его способность адаптировать-
ся к общественным нормам и законам. 
Ключевые слова: личность, психические аномалии, преступное поведение, неустойчивое поведение, 
профилактика. 
 

INFLUENCE OF MENTAL ANOMALIES ON CRIMINAL BEHAVIOR OF AN PERSON 
 

Palkina V.I., 
Gareeva E.R. 

 
Abstract: This article examines the influence of mental abnormalities on the criminal behavior of an individual. 
The work examines various forms of mental abnormalities, and their connection with criminal behavior, and 
also draws attention to the fact that mental abnormalities can be of different types and have different manifes-
tations. They can affect a person's cognitive, emotional and behavioral functioning, and therefore can influence 
their ability to adapt to social norms and laws. 
Key words: personality, mental abnormalities, criminal behavior, unstable behavior, prevention. 

 
Каждому преступнику характерны индивидуальные социально-психологические качества и спе-

цифика поведения, которые непосредственно оказывают воздействие на поведение личности, а в от-
дельных случаях являются движущим фактором в совершении преступного посягательства. Наличие 
каких-либо психических расстройств и аномалий выступает в качестве одной из причин формирования 
преступного поведения, в особенности, когда проявляются отдельные элементы невменяемости. Дан-
ные негативные психологические расстройства являются значительным препятствием социализации 
личности, способствуют нарушению выстраивания коммуникативных отношений с обществом и с дру-
гими лицами, не позволяют получить соответствующее образование и выступают как первооснова за-
рождения антисоциального, антиобщественного и противозаконного поведения и в конечном итоге под-
талкивают человека на совершение преступления [1]. 

Психические аномалии представляют собой пограничные расстройства психики личности, кото-
рые ещё не достигли степени психоза, ввиду чего субъект, являющийся носителем данных отклонений, 
может комфортно уживаться в обществе, самореализовываться, состоять в браке, осуществлять тру-
довую деятельность, а при каких-либо возбуждающих факторах подобные психические отклонения мо-
гут проявлять себя, что отражается на поведении личности и создаёт угрозу преступному поведению.  
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Современная жизнь характеризуется высокой интенсивностью, требует активности, выносливо-
сти и трудоспособности, что является первопричиной психической напряженности и обостряет пробле-
мы реакции психически неустойчивых личностей. 

Среди основных психических аномалий можно обозначить психопатию, зависимость от алкоголя 
или наркотиков, олигофрению в форме лёгкой дебильности, шизофрению в стадии стойкой ремиссии, 
травмы центральной нервной системы и прочие заболевания [3].  

Психические аномалии, как правило, проявляются следующим образом: ослабление сопротивля-
емости психики человека внешним раздражителям, ослабление системы внутреннего контроля, обра-
зование преград для развития общественно-полезных характеристик субъекта, усиление антисоциаль-
ного поведения и подталкивание на необдуманные поступки. 

Различного рода психические аномалии и деформации психики способствуют нарушению вос-
приятия действительности личностью, являются фактором искажения системы внутреннего мира лич-
ности, способствуют искажению понимания общепризнанных норм, не восприятию установленных 
обычаев, ценностей, установок. Помимо этого, различного рода психические отклонения формируют 
антисоциальное поведение личности и подталкивают субъекта на поиск возможности общественно 
опасного существования, направленного на восполнение собственной ущербности за счёт самоутвер-
ждения в обществе. Психические аномалии в конечном итоге деформируют сознание личности и явля-
ются одним из движущих факторов преступного поведения субъекта. 

Вместе с этим, антисоциальное и противозаконное поведение личности, имеющей психические 
расстройства, проявляются наиболее остро только при наличии негативных факторов: 

 негативная внешнее среда, отсутствие общественно-полезных контактов; 

 тсутствие должного воспитания; 

 необразованность, слабая социализация личности, неумение противостоять внешним раз-
дражителям; 

 несформировавшаяся система нравственных ценностей и установок, отсутствие моральных 
устоев и духовных основ; 

 не восприятие обществом, систематические унижения и негативное восприятие личности 
социумом [4]. 

Перечисленные факторы способствуют формированию антисоциального образа жизнедеятель-
ности и образованию негативных установок личности, что в конечном итоге создаёт угрозу возникнове-
ния криминологически значимых психических аномалий. 

Наличие отрицательных качеств личности, негативная внешняя среда, в которой происходит 
процесс взросления, отсутствие социально значимых контактов выступают в качестве первоосновы 
формирования преступного поведения. Совершение преступного посягательства является конечным 
итогом формирования отрицательной направленности личности в условиях неблагоприятного воздей-
ствия жизненных условий на личность, которые кардинально отличаются от общественно принятых 
нравственно-психологических характеристик субъекта. Негативная внешняя среда способствует крими-
нальному поведению субъекта. 

Таким образом, наиболее остро встаёт проблема учёта основных психологических качеств и ха-
рактеристик личности, которые являются фактором преступного поведения. Как подчёркивает Э.А. Га-
реевой, в настоящее время юридическая психология основывается на изучении психического состоя-
ния личности преступника, что позволяет наиболее полно установить связь, причины и мотивы совер-
шения преступления [2]. 

Можно обозначить также следующие социальные факторы, которые выступают в качестве при-
чины формирования аффективной мотивации: 

 непредсказуемое поведение окружающих лиц, новая и быстро изменяющаяся ситуация; 

 не системность, не упорядоченность воспитательного процесса; 

 высокий уровень конфликтности и не способность выстраивания социальных связей и ком-
муникаций. 

У тех субъектов, которые имеют психические аномалии совершенно иначе происходит реакция 
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на внешние раздражители и они иначе проживают состояние эффекта, чем те, у которых не имеется 
проблем с психикой. Данное обстоятельство обуславливается тем, что такие лица не способны спра-
виться с повышенной возбудимостью и острым переживанием аффективных проявлений, в результате 
чего они прибегают к преступным действиям, которые носят зачастую крайне негативный, агрессивный 
и жестокий характер. 

Таким образом, психические аномалии играют значительную роль в формировании преступного 
поведения личности. Они способствуют деформации сознания, антисоциальному поведению и искаже-
нию восприятия общепризнанных норм и ценностей. Вместе с тем, наличие негативных факторов, та-
ких как негативная внешняя среда, отсутствие воспитания и образования, также играют важную роль в 
остром проявлении преступного поведения у лиц с психическими расстройствами. Предупреждение 
преступного поведения связано с ранней профилактикой психических аномалий у детей и подростков, а 
также с созданием благоприятной микросоциальной среды для их социализации. Совместное усилие 
органов здравоохранения, правоохранительных органов и общества поможет снизить количество пре-
ступлений и повысить уровень безопасности в обществе. 
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Аннотация: В статье обсуждается криминалистическая методика расследования убийств и тактика пер-
воначальных следственных действий на первоначальном этапе расследования данного вида преступ-
лений. Обращается внимание на различные организационно-тактические аспекты, проведения проверок 
с видеофиксацией, акцентируется внимание на важности точной и детальной фиксации показаний и об-
стоятельств преступления. Освещаются вопросы взаимодействия с подозреваемыми, в том числе пси-
хологические аспекты допроса и важность присутствия защитника. Также рассматриваются процедуры 
детального допроса источников, осмотра места происшествия и фиксации улик. Подчеркивается значи-
мость точности в документировании обнаруженных деталей и следов, а также внимательного анализа 
полученной информации для обеспечения объективности и справедливости расследования. 
Ключевые слова: предварительное расследование, первоначальные следственные действия, допрос, 
защитник, улики, осмотр места происшествия, очная ставка, осмотр трупа, расследование убийств. 
 

FORENSIC METHODOLOGY OF MURDER INVESTIGATION. FEATURES OF TACTICS FOR 
CONDUCTING INITIAL INVESTIGATIVE ACTIONS 

 
Shkurny Daniil Evgenievich 

 
Abstract. The article discusses the forensic methodology of murder investigation and the tactics of initial in-
vestigative actions at the initial stage of investigating this type of crime. Attention is paid to various organiza-
tional and tactical aspects, conducting checks with video recording, emphasis is placed on the importance of 
accurate and detailed recording of testimonies and circumstances of the crime. Issues of interaction with sus-
pects are highlighted, including psychological aspects of interrogation and the importance of having a defense 
attorney present. Procedures for detailed questioning of sources, inspecting the scene of the incident, and 
documenting evidence are also considered. The importance of accuracy in documenting discovered details 
and evidence, as well as careful analysis of the information obtained to ensure objectivity and fairness of the 
investigation, is emphasized. 
Keywords: preliminary investigation, initial investigative actions, interrogation, defense attorney, evidence, 
crime scene inspection, lineup, body examination, murder investigation. 

 
В начальной стадии исследования убийств для разрешения сложившихся ситуаций применяется 

комплекс следственных и иных процессуальных действий, включающих: осмотр места происшествия, 
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внешний осмотр трупа, допросы лиц, потерпевших от преступления, освидетельствование, проведение 
судебно-медицинской и криминалистических экспертиз, допросы свидетелей, процедуры опознания, 
задержание и обыск подозреваемых, а также осмотр их одежды и освидетельствование. Особое вни-
мание уделяется тщательному осмотру места преступления как первоочередному и критически важно-
му шагу, позволяющему собрать исчерпывающие данные о произошедшем и обнаружить следы, суще-
ственные для идентификации преступника, включая отпечатки рук, ног, одежды и биологические мате-
риалы (кровь, слюну, пот). Эти действия обеспечивают создание полной картины преступления, спо-
собствуя более эффективному расследованию [5]. 

После того как уголовное дело было возбуждено, организация следственных и иных процессу-
альных действий проводится согласно ранее описанной схеме. В процессе планирования и проведения 
данных действий крайне важно придерживаться законодательных требований и учитывать тактическую 
выгоду. В случае обнаружения информации о преступлении в виде убийства, когда в полицейском от-
деле уже существует материал, свидетельствующий об отказе в возбуждении уголовного дела из-за 
безвестной пропажи лица, необходимо аннулировать решение об отказе, инициировать уголовное пре-
следование и направить дело следователю для дальнейшего расследования. При этом разработка и 
выполнение следственных процедур должны опираться на вышеупомянутую последовательность. 

Проведение следственных действий и других процессуальных мероприятий на первоначальном 
этапе расследования убийств представляет особую сложность, особенно когда останки жертвы были 
уничтожены или по каким-либо причинам их невозможно найти. По мнению И.С. Трубчика и Д.В. Галки-
на, типовым образом информация о деталях преступления часто поступает непосредственно от подо-
зреваемого, который дает показания, или посредством других обстоятельств [7]. 

В данной обстановке можно выделить две конкретные области. Первая связана с ситуациями, 
где возбуждено уголовное дело и ведется или временно приостановлено следствие в отношении лица, 
безвестно пропавшего. Вторая касается моментов до возбуждения уголовного преследования, когда 
следователю становится известно о совершенном преступлении и подозреваемом в нем через полу-
ченные от полицейских оперативные данные. В обеих обстоятельствах останки жертвы еще не найде-
ны, причем может быть известна или неизвестна информация о месте захоронения. Предложенные 
рекомендации ориентированы на ситуации, когда установлено лицо, совершившее преступление, и, 
хотя бы приблизительно известно место происшествия. 

Важно осознавать, что на начальной стадии расследования, информация о преступлениях в 
первую очередь попадает в распоряжение полиции, что делает критически важным тщательную методи-
ческую выверенность оперативных действий, предпринятых на основе полученных данных, и анализ ре-
зультатов этих действий [6]. Одновременно, необходимо прекратить любые инициативные проверки, 
проводимые полицейскими без надлежащего контроля. Известно, что в стремлении к скорейшему рас-
крытию преступления, работники правоохранительных органов иногда игнорируют нормы уголовно-
процессуального кодекса, что негативно сказывается на сборе и закреплении доказательственной базы. 
Нередко происходит, что некоторые операции выполняются с задержкой или без достаточных оснований, 
создавая трудности для следователя, который в процессе следственных действий вынужден исправлять 
ошибки, совершенные на первоначальном этапе, или даже отказываться от некоторых действий, утрачи-
вая их процессуальную значимость и доказательства. К таким действиям относятся, например, непроцес-
суальные действия, проведенные оперативными подразделениями, включая демонстрацию свидетелям 
и потерпевшим физических улик, фотографий подозреваемых, проведение очных ставок, вывоз подозре-
ваемого на место захоронения для раскопок и т.д., что приводит к серьезным негативным последствиям 
для расследования. Поэтому, когда дело передается в Следственный комитет РФ, все процессы, связан-
ные с проведением следственных действий (в том числе, по поручению), а также иных процессуальных 
мероприятий должен находиться под строгим контролем, исключая любые самостоятельные действия со 
стороны органов дознания и сотрудников оперативно-розыскных подразделений [3]. 

В контексте расследования уголовных дел, особенно тех, что возбуждены на основании фактов 
бесследного исчезновения лиц, важно строго следовать методологии, предполагающей разоблачение 
преступника через его самостоятельное указание на место сокрытия тела и разъяснение деталей про-
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изошедшего. Обратный порядок действий, от места находки тела к установлению личности преступни-
ка, представляет значительные сложности. Для эффективности процесса расследования предусматри-
вается системный подход к организации следственных мероприятий, включая: 

1. Запрос и анализ всех материалов, полученных полицией в ходе предварительной проверки 
сообщения о преступлении, для их последующего приобщения к материалам уголовного дела. Особое 
внимание уделяется идентификации первоначального источника информации, будь то свидетель, по-
терпевший или предполагаемый преступник. 

2. Проведение детального допроса источника информации с целью уточнения всех известных 
ему обстоятельств. В случае, если первоисточник информации является подозреваемым, предпочти-
тельно сначала допросить его как свидетеля. 

3. Основываясь на объеме и качестве данных, полученных в ходе допроса, следует опреде-
лить порядок действий по задержанию подозреваемого в соответствии со статьей 91 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации и выполнению срочных следственных действий для 
процессуального оформления доказательственной базы [1]. 

4. Рекомендуется осуществить осмотр места происшествия до момента задержания преступ-
ника, что позволит тщательно зафиксировать обстановку и обнаружить важные доказательства. В слу-
чае, когда местом происшествия является помещение, необходимо провести обыск, особенности кото-
рого будут зависеть от конкретных условий и должны быть отражены в протоколе. 

5. После выполнения указанных мероприятий, подтверждение полученной информации позво-
ляет следователю обладать достаточными основаниями для задержания и допроса подозреваемого с 
обязательным приглашением защитника. Отсутствие защитника на этом этапе снижает эффективность 
допроса. Решение о необходимости видеозаписи допроса должно приниматься с учетом всех обстоя-
тельств, в том числе возможного психологического дискомфорта подозреваемого, что может повлиять 
на исход допроса. 

Расследование преступления требует тщательного изучения всех аспектов и обстоятельств, что 
является ключевым элементом на первоначальном этапе. Основное внимание уделяется мельчайшим 
деталям и обстоятельствам, касающимся как самого акта убийства, так и условий, при которых оно бы-
ло совершено. Такие детали, найденные следователем, позже становятся решающими в установлении 
факта причастности обвиняемого к преступлению. В процессе допроса неизбежно приходится выяснять 
множество вопросов: одежду, в которой находились участники события, местоположение орудия пре-
ступления, наличие и характер следов на месте происшествия, способы, использованные для стирания 
этих следов, круг лиц, осведомленных о преступлении, локацию и обстоятельства захоронения жертвы. 
Все собранные сведения становятся неоценимым инструментом в процессе проведения дальнейших 
следственных мероприятий, таких как проверка показаний на месте, проведение следственных экспе-
риментов, осмотров, очных ставок свидетелей [8]. 

Перед осуществлением проверки показаний на месте преступления следователь обязан прове-
сти допрос подозреваемого, причем этот этап не может предшествовать проверке. Этот метод позво-
ляет служителю закона более точно воссоздать обстоятельства преступления и документально закре-
пить действия обвиняемого во время преступления с помощью видеосъемки. Использование видеоза-
писи во время таких процедур является не только адекватным, но и высокоэффективным подходом. 
Важно заблаговременно информировать подозреваемого о намерении провести видеозапись, чтобы 
предотвратить его сопротивление и закрытость во время процедуры. Для следователя крайне важно 
уделять повышенное внимание деталям процессуального оформления таких действий, строго соблю-
дая законодательные нормы. Готовность к съемке, наличие заранее подготовленного текста для ви-
деозаписи и список вопросов, требующих разъяснения, обязательны. Предварительная подготовка и 
тренировка следователя на проведение таких проверок с видеофиксацией обеспечивают более уве-
ренное и внимательное управление процессом, позволяя не упустить важные процессуальные момен-
ты. Важно не спешить во время проверки, четко и внятно формулировать вопросы, не додумывать за 
подозреваемого и избегать ведущих вопросов. Следует требовать от подозреваемого точности в пока-
заниях, особенно когда он использует неопределенные выражения, такие как указание на время, ме-
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сто, действия или упоминание других лиц нечетко или с использованием неоднозначных формулиро-
вок. При использовании местоимений, метафор, кратких фраз, указаний на направление, время, место, 
упоминания о людях через степень родства, подозреваемый должен давать разъяснения или конкрети-
зировать свои показания [4]. 

При проверке показаний на месте обязательно наличие защитника, как и при допросе. Важен 
тщательный отбор понятых, исключая лиц в состоянии опьянения, с родственными связями с участни-
ками процесса, без определенного места жительства, задержанных, несовершеннолетних и других, 
влияющих на объективность проверки. Пренебрежение этим снижает ее эффективность и может де-
лать повторение невозможным. Если есть препятствия к проведению, лучше отложить проверку. Про-
верка показаний подозреваемого включает наглядные демонстрации и реконструкцию событий, важно 
избегать несущественных деталей и фокусироваться на ключевых моментах. При проверке захороне-
ния жертвы следует точно определить местоположение и характеристики, но поиски тела и осмотр вне 
этой процедуры считаются некорректными. 

В своем исследовании Д. В. Алехин подчеркивает ключевую роль осмотра места происшествия и 
трупа в выявлении преступления и формировании убедительных доказательств вины обвиняемого. 
Правильное документирование находки тела, соответствующее заявлениям обвиняемого, создает 
надежную базу для доказательств по делу. Следователь должен соблюдать законные процедуры, 
включая фотографирование и создание специфического протокола осмотра. Важно зафиксировать 
местность и ориентиры вокруг захоронения, расширить план места нахождения тела, включив в него 
место преступления и маршрут к захоронению. Осмотр тела требует участия судебно-медицинского 
эксперта. При документировании важно акцентировать элементы, совпадающие с показаниями подо-
зреваемого без прямых указаний на подтверждение его утверждений. Привлечение подозреваемого к 
процедуре осмотра не рекомендуется, чтобы избежать искажения его показаний. После осмотра тело 
отправляется в патологоанатомическое отделение для исследования, ключевым моментом для специ-
алиста является определение обстоятельств смерти [2]. 

Подводя итоги настоящего исследования необходимо подчеркнуть критическую важность строго-
го соблюдения процедурных норм при проведении следственных действий, таких как допросы и про-
верка показаний подозреваемых на месте преступления. На первоначальном этапе расследования де-
ла, его субъекту необходимо учитывать все организационно-тактические аспекты, разработанные кри-
миналистической наукой. Особое внимание необходимо уделять аспектам присутствия защитника во 
время допроса, качественному отбору понятых, а также адекватному психологическому подходу к вза-
имодействию с участниками уголовного судопроизводства. Подчеркивается, что детальное документи-
рование обстоятельств преступления и соблюдение процедурных гарантий не только обеспечивают 
права подозреваемых, но и повышают эффективность и объективность расследования. Таким обра-
зом, строгое соблюдение установленных процедур и внимание к психологическим аспектам взаимо-
действия с подозреваемыми являются ключевыми для достижения справедливости и эффективности в 
уголовном процессе. 
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Здоровье является высшей ценностью каждого человека, что особенно подчеркивается его кон-

ституционным подкреплением. Так, согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Здоровье находится в основании всего медицинско-
го права, является объектом исследования научных деятелей, ученых. Вместе с этим, в настоящее 
время медицинское право является многозначным понятием, нормы медицинского законодательства в 
различной форме регламентируют специфику правоотношений в сфере охраны здоровья.  

Важно обозначить, что медицинское право является самостоятельной отраслью права, включа-
ющего в себя многообразие норм, регламентирующих специфику выстраивания общественных право-
отношений в сфере охраны здоровья и обеспечения здравоохранения в стране. В таком понимании 
медицинское право может рассматриваться как неотъемлемый элемент всей правовой системы Рос-
сийской Федерации. При этом, защита права граждан на здоровье имеет особую регламентацию. при 
этом, важно отграничивать понятие законодательство о здравоохранении и понятие медицинское пра-
во как совокупности законодательных положений. Зачастую данные понятия рассматриваются как 
идентичные или отождествляются с медицинским правом. Тем не менее, анализ особенностей систе-
мы медицинского права и системы законодательства о здравоохранении представляют актуальность 
для всего мирового сообщества и имеют особое значение не только для самой отрасли медицинского 
права, но и для всей системы права в совокупности. Не представляется возможным выстроить функ-
ционирующую и действующую систему отраслевого законодательства без построения системы права. 

Под воздействием непрерывного процесса трансформации категории здоровья и здравоохрани-
тельных правоотношений преобразуется вся система отрасли права. Таким образом, анализируемая 
система отрасли права обуславливается особенностями, спецификой и взаимными связями тех обще-
ственных правоотношений, которые формируются в реальной жизнедеятельности общества в области 
охраны здоровья. 



82 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

Наука медицинское право имеет особое значение, поскольку в центре внимания данной науки 
находится категория «здоровье». В качестве предмета науки медицинского права выступает система 
нормативно-правового регулирования общественных правоотношений и особенности применения ос-
новных норм законодательства, а также исторические особенности трансформации законодательства о 
здравоохранении как на национальном уровне, так и зарубежных странах, особенности и практика пра-
воприменения. 

В центре внимания науки медицинского права находится категория «здоровье». Здоровье явля-
ется основополагающим конституционным правом граждан, в виду чего привлекает повышенное вни-
мание учёных, экспертов и простых граждан, поскольку именно здоровье является фундаментом всех 
правоотношений в сфере реализации медицинского права. Таким образом, особое значения приобре-
тает накапливаемый опыт, систематизация знаний, формирование специальных научных исследова-
ний с всей медицинской практики в сфере защиты здоровье человека. 

В настоящее время имеется огромное число научных исследований, посвященных проблемам 
защиты и охраны здоровья. Изначально в научных исследованиях здоровье рассматривалось как от-
сутствие болезни. Об этом говорили ещё такие философы, как Платон, Аристотель, Авиценна. Тем не 
менее, в процессе трансформации общественных правоотношений и законодательства, категория 
«здоровье» приобретает новый смысл. Так, в XIX веке Гегель рассматривал здоровье как пропорцио-
нальность между самостью организма и его наличным бытием.  

Таким образом, понятие здоровья приобретает более сложный и многогранный характер. Учёные 
по-разному подходили к понятию здоровья, в частности, Ю.Ю. Швец рассматривал данное понятие как 
состояние равновесия жизненных проявлений [5]. 

В дальнейшем В.В. Пашутин патофизиолог сказал: «...идеальное здоровое состояние организма, 
то есть физиологическое, есть собственно фикция; такое состояние появляется в организме разве 
только временами». 

На протяжении XIX века медицина начинает быстро развиваться и сделала огромный шаг впе-
рёд, тем не менее, до настоящего времени до сих пор не имеется единого определения понятия здоро-
вье. Зачастую здоровье рассматривают как равновесие организма с окружающей средой, что обуслав-
ливает гармонию между физическим и психическим развитием личности, баланс между всеми структу-
рами и системами организма. 

Другие учёные рассматривают категорию здоровья как непрерывное взаимодействие различных 
факторов биологического и социального происхождения. Разработав функциональное определение 
здоровья, Е.А.  Линник рассматривает его как такое состояние, когда организм может эффективно вы-
полнять свои непосредственные функции [4]. 

Согласно исследованию А.А. Алимова, здоровье представляет собой целостное многомерное 
постоянно развивающееся и изменяющееся состояние организма, зависящее от окружающей обста-
новки, экологического благосостояния окружающей среды и предоставляет возможность человеку 
осуществлять его биологические и социальные функции [3]. 

Таким образом, можно рассматривать здоровья как непрерывно изменяющееся состояние орга-
низма, во многом зависящие от окружающей среды и обуславливает процессы самосохранения, балан-
са психического и физического состояния, равновесие и обуславливает жизнедеятельность человека.  

Согласно исследованию В.А. Ананьева, для человека наиболее значимым является не сам факт 
крепкого здоровья, а способность его выполнять свои жизненные функции, а также самореализация. 
Исходя из этого, категория здоровья включает в себя не только состояние организма, но также те фак-
торы, которые сказываются на общем состоянии здоровья и качестве его жизни [2]. 

Анализ современных научных подходов и концепций к понятию здоровья свидетельствует о су-
щественном росте теоретического и практического интереса к рассматриваемой категории. В настоя-
щее время имеется около 300 подходов к определению понятия категории здоровья. Согласна опреде-
лению, данному в Большой Советской Энциклопедии, здоровье представляет собой своего рода ба-
ланс организма человека с окружающей средой, отсутствие каких-либо форм заболеваний. 

В Большой Медицинской Энциклопедии здоровье рассматривается как естественное состояние 
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организма, а также такое состояние, когда прослеживается гармония организма с биосферой, а также 
отсутствие различных видов заболеваний и болезней. В научной литературе под здоровьем зачастую 
подразумевают отсутствие болезней у человека. 

Таким образом, можно обозначить следующие основные подходы к понятию здоровья: 

 во-первых, это главным образом отсутствие различных форм заболеваний, болезни, откло-
нений в психическом и физиологическом развитии человека; 

 во-вторых, здоровье рассматривается в тесной совокупности с состоянием гармонии между 
психическим и физическим развитием и с окружающей средой; 

 в-третьих, имеется также и философская концепция здоровья, основы основывающаяся на 
биологическом и социальном благополучии человека, его собственного я, в тесном взаимодействии с 
внешним миром и окружающей средой; 

 в-четвёртых, здоровье рассматривается как общая система морфологических, психологиче-
ских, эмоциональных, логических и экономических факторов. 

Можно также выделить следующие ключевые концепции определения категории здоровья: 

 определение с функциональной точки зрения; 

 философский подход к категории здоровье; 

 определения здоровья и нормы; 

 подход к категории здоровья как к динамическому процессу. 
Рассмотрим каждый из обозначенных подходов более подробно. 
В Советской России как правило доминировал именно функциональный подход к определению 

сущности и понятия здоровья. Отдельные советские учёные, такие как Р. Дюбо, крайне негативно отно-
сились к концепции, подразумевающей под здоровьем гармонию с внешней средой, баланс тела и ума 
и отсутствие болезней. Учёный подчёркивал, что данное понятие нельзя сводить только к анатомии, 
физиологическим или психическим характеристикам. Исходя из этого, учёный подчёркивал, что здоро-
вье подразумевает способность личности функционировать надлежащим образом для самого себя и 
для группы, частью которой она является.  

Существовала потребность в создании научной теории о физическом развитии человека, которая 
была диктована как личными, так и общественными интересами. Некоторые авторы, такие как Ленин, 
придавали большое значение здоровью молодежи, считая, что она должна быть сильной и здоровой, 
чтобы завершить дело коммунизма. Многие определения здоровья связывали его с возможностью вы-
полнять общественные функции и трудовые обязанности. В то время такое понимание здоровья соот-
ветствовало условиям социальных процессов и потребностям быстрого экономического роста в СССР. 

Философская концепция рассматривает понятие «здоровье» как сложное взаимодействие биоло-
гических и социальных аспектов жизни человека. Здоровье означает оптимальное соответствие биосо-
циальных качеств индивида, проявление его задатков и способностей как организма и личности. Оно 
также связано с равновесием организма с окружающей средой, где все физические, духовные и другие 
способности проявляются наиболее гармонично. Понимание здоровья как объединения биологических 
и социальных качеств, определяемых ирожденными и приобретенными воздействиями, широко рас-
пространено. Это позволяет определить здоровье как состояние, в котором полностью реализуются 
развивающиеся атрибуты человеческой жизни. Здоровье зависит от взаимодействия биологических 
законов обмена веществ и энергии и социальных факторов общественного происхождения, которые 
влияют на жизнедеятельность человека и его здоровье. 

В отечественной литературе имеются различные мнения относительно понятий здоровья и нор-
мы. Некоторые авторы считают эти понятия идентичными и даже используют их как синонимы. Однако, 
несмотря на это, медицина отмечает различия между понятиями патологии и болезни. Патологический 
процесс может быть присутствующим, но не обязательно означает наличие болезни. Поэтому понятия 
"норма" и "здоровье" не являются синонимами. 

Некоторые сторонники диалектико-материалистического подхода к здоровью подчеркивают его 
динамический характер. Они говорят о балансе между различными системами и адаптации индивида. 
Здоровье, согласно такому подходу, не может быть измерено как статическое состояние, так как оно 
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постоянно меняется. Ученые Сибири рассматривают здоровье как процесс жизненного цикла индивида, 
который включает укрепление и развитие организма, а также продолжительную жизнь. Некоторые спе-
циалисты видят здоровье как равновесие с окружающей природной и социальной средой, а другие ак-
центируют внимание на его динамичности и процессуальности. В целом, понимание здоровья как со-
стояния и социального процесса указывает на то, что оно обеспечивает выполнение важных функций 
для индивида. Однако считать здоровье только вспомогательным элементом в жизни общества подра-
зумевает недооценку его самостоятельной ценности для индивида. 

Таким образом, для полноценного понимания здоровья необходимо учитывать не только физи-
ческие аспекты, но и психологическое и социальное благополучие человека. Здоровье включает в себя 
не только отсутствие болезней, но и наличие энергии, жизненной активности, удовлетворенности свои-
ми деятельностями и отношениями, а также способность приспособиться к изменяющимся условиям 
жизни. Кроме того, здоровье связано с возможностью самореализации и достижения своих потенциа-
лов. Общее состояние здоровья и его качество зависят от множества факторов, включая генетические 
предпосылки, образ жизни, экологическую среду, доступность медицинской помощи, социальную под-
держку и социально-экономический статус. Поэтому, для достижения и поддержания хорошего здоро-
вья необходимо уделять внимание всем этим аспектам и принимать комплексный подход к улучшению 
состояния здоровья. 
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В рамках своих полномочий УИИ осуществляют оперативное управление имуществом, которое 

было передано им в рамках исполнения уголовного наказания или меры принудительного характера. 
Это подразумевает координацию за пользованием имущества, распределение, передачу третьим ли-
цам и другие действия, направленные на обеспечение исполнения уголовного наказания или меры 
принудительного характера. Кроме того, оперативное управление переданным имуществом включает в 
себя обеспечение сохранности и предотвращение потерь или незаконного распоряжения. УИИ имеют 
право и обязанность проверять корректность использования переданного имущества, проводить ин-
вентаризацию и проверку наличия имущества, а также принимать меры по обеспечению его сохранно-
сти. В случае выявления нарушений или злоупотреблений с переданным имуществом, УИИ имеют 
право применять административные и уголовные меры в отношении виновных лиц. 
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У УИИ есть как движимое, так и недвижимое имущество. Движимым имуществом инспекции яв-
ляется место ее деятельности и место осуществления, а движимым имуществом-транспортное сред-
ство, предоставленное инспекции. Право оперативного управления и распоряжения движимым имуще-
ством возникает у учреждения с момента передачи имущества, а право оперативного управления и 
распоряжения недвижимым имуществом - с момента государственной регистрации. Федеральная 
служба исполнения наказаний Российской Федерации закрепляет движимое имущество за исправи-
тельными учреждениями. 

Имущество считается принадлежащим учреждению, если оно закреплено за ним владельцем, 
приобретено за счёт средств, выделенных владельцем для его приобретения, а также получено за счёт 
разрешенной ему доходную деятельности, либо по иным основаниям, не противоречащим закону или 
уставу предприятия или учреждения. 

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 537 «О порядке осуществ-
ления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федераль-
ного государственного учреждения» ФСИН России: 1) выносит решение по использованию недвижи-
мым имуществом федерального казенного учреждения, в том числе о передаче его в аренду по дого-
ворам, по согласованию с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом; 2) 
согласовывает распоряжение движимым имуществом федерального казенного учреждения. 

К сожалению не все субъекты Российской Федерации обладают достаточным фондом помеще-
ний, подходящих для осуществления деятельности УИС. Возникающую проблему данного характера 
инспекции решают через муниципалитет субъекта, направляют запрос о выделили помещение на без-
возмездной основе. В данном случае заключается договор УИИ с муниципалитетом о безвозмездном 
пользовании помещением для осуществления деятельности УИИ. На основании данных договоров 
УИИ заключает государственные контракты на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг.  

В соответствии с порядком, установленном Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания федерального имущества», Приказом Минэконо-
мразвития и Минфина РФ №96/30н от 10 марта 2011г. «Об утверждении порядка представления феде-
ральными государственными унитарными предприятиями, федеральными казенными предприятиями   
и федеральными государственными учреждениями документов для согласования решения о списании 
федерального имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления» и Приказом ФСИН России от 12 апреля 2012 г. № 196 «О мерах по реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 14.10.2012 № 834 «Об особенностях списания феде-
рального имущества» происходит списание имущества. 

Подлежит согласованию с ФСИН России решение о снятии с учета закрепленного на праве опе-
ративного управления за подведомственными учреждениями недвижимого имущества (включая объек-
ты незавершенного строительства), движимого имущества с балансной стоимостью на момент приня-
тия решения о снятии более 500 тыс. рублей, а также автомобильного, железнодорожного, водного, 
воздушного транспорта и средств механизации вне зависимости от их балансной стоимости. 

На основании статьи 296 Гражданского кодекса Российской Федерации ФСИН России вправе 
изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им 
за УИИ либо приобретенное таким учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение этого имущества. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 апреля 2003 г. № 231 «О высвобождении и 
реализации движимого имущества, находящегося в оперативном управлении некоторых органов, учре-
ждений и предприятий» высвобождению и реализации подлежит морально устаревшее, не используе-
мое по назначению, не нашедшее применения, а также снятое с эксплуатации движимое имущество по 
итогам инвентаризации. Решения о высвобождении и реализации движимого имущества принимаются 
ФСИН России.  

Необходимо отметить, что согласно действующему законодательству ФСИН России, имущество 
нельзя изымать из владения УИИ произвольно, а только при наличии указанных в ст. 296 ГК РФ осно-
ваний. Кроме того, владелец имущества должен уведомить учреждение о возможности изъятия, если 
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он обнаружит, что оно не используется или используется не по назначению, и предоставить разумный 
срок для исправления нарушения. При этом изъятие имущества может произойти только в случае не-
выполнения учреждением требований, указанных в уведомлении. 

Согласно закону Российской Федерации "О учреждениях и органах, применяющих наказания", 
преследование имущества учреждений, исполняющих наказания, и региональных органов уголовно-
исполнительной системы не допускается. Учреждения, занимающиеся исполнением наказаний, несут 
ответственность за свои финансовые обязательства, связанные с осуществлением их основной дея-
тельности, с помощью имеющихся у них средств. 

По долгам учреждения не может быть обращено взыскание на имущество, как закрепленное за 
учреждением на праве оперативного управления, так и приобретенное за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности. 

При недостаточности у учреждений, исполняющих наказания, денежных средств ответственность 
по их обязательствам несут соответствующие территориальные, а также федеральный орган уголовно-
исполнительной системы.  

Оперативное управление переданным имуществом УИИ является необходимым для обеспече-
ния правильного использования и сохранности имущества, а также для предотвращения коррупции и 
злоупотреблений. Владение таким имуществом на основе оперативного управления сопряжено с ря-
дом значительных ограничений, которые накладываются на учреждение. Эти ограничения затрагивают 
возможность распоряжения, владения и использования указанным имуществом., такие как: 1) недопу-
стимость самовольного распоряжения имуществом, подвергшимся аресту или конфискации в рамках 
уголовного дела; 2) обязанность соблюдения законов и правил, касающихся использования, хранения и 
учета конфискованного имущества; 3) запрет на использование имущества в личных целях или для 
получения незаконных выгод; 4) недопустимость передачи имущества третьим лицам без официально-
го разрешения; 5) отчетность перед вышестоящими органами об исполнении требований по управле-
нию имуществом. 

 
© С.А. Воронина, 2024 
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Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - один из видов преступлений 

в сфере экономики, в результате совершения которых государству наносится существенный матери-
альный ущерб, подрываются экономические основы государственного строя, устойчивость бюджетной 
системы, что противоречит интересам государственной и экономической безопасности, тормозит соци-
ально-экономическое развитие и т.д.            

Данный вид преступлений является одним из наиболее сложно расследуемых на сегодняшний 
день. Проблема отмывания денег существует во всем мире. Борьба с отмыванием денег, полученных 
незаконным путем, является глобальной проблемой современности, становясь одной из приоритетных, 
поскольку общество в полной мере ощущает деструктивные последствия, влияющие на стабильность и 
функционирование финансовых систем, общественную и национальную безопасность.    

Легализация денег несет реальную угрозу экономике любой страны. Легализация средств, полу-
ченных преступным путем, означает бегство капитала, понижение налоговых поступлений в доход гос-
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ударства. Страны, где легализация денег имеет весомое распространение, всегда находятся в низком 
финансовом рейтинге. Подавляющее число прогрессивных стран в наше время прилагают серьезные 
меры борьбы с отмыванием денег, которые были получены преступным путем.  

Вместе с тем, существуют проблемы разграничения статей 174 и 174.1 УК РФ, а также общие 
проблемы в теории и практике, например, такие, как отсутствие официально закрепленных определе-
ний уголовных терминов, отсутствие рецидива при повторном совершении указанных деяний и невоз-
можность привлечения к ответственности по прошествии определенного времени, отсутствие нормы об 
ответственности за легализацию средств, полученных в результате совершения административного 
правонарушения и проблема квалификации преступлений, совершенных несколькими лицами.  

Анализ следственной и судебной практики указывает на наличие случаев легализации (отмыва-
ния) не только финансовых активов, но и земельных участков, полученных незаконным способом. 

Как отмечает Наумов А.В., чаще всего процесс легализации (отмывания) осуществляется через 
такие каналы:  

1) незаконный перевод денежных средств в наличные;  
2) использование коммерческих структуру, в частности, дочерних предприятий, подставных 

фирм, доверенных партнеров и т.д. для сокрытия результатов своей финансово-хозяйственной дея-
тельности;  

3) сокрытие за пределами страны и незаконное использование доходов от внешнеэкономиче-
ской деятельности1. 

Как показывает практика, новыми способами является задействование сферы спорта, использо-
вания государственных средств целевых программ, создание конвертационных центров, а также полу-
чение инструментов доступа к счетам действующих структур, осуществляющих хозяйственную дея-
тельность, для конвертации преступных средств. 

Банк России внес соответствующие изменения в пункт 4.9 положения 375-П, используя следую-
щую формулировку, расширяющую перечень обязательных составляющих программ ПОД /ФТ: «В дан-
ную программу можно включать и иные положения, на усмотрение кредитной организации». Кроме то-
го, что банки противодействуют сомнительным операциям, они еще должны теперь, как следует из ука-
зания ЦБ, использовать «меры повышенного внимания» в отношении клиентов, которым присвоили 
«повышенную степень риска».2 Также по своему усмотрению банки определяют и категории риска3.  

В ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ описаны признаки сомнительных операций, а в Положе-
нии Банка России № 375-П2 они конкретизированы.  

Учитывая специфику банковской деятельности, ситуации, где требуется контроль легализации, 
могут возникнуть в любом подразделении банка. Для каждой такой операции есть свой конкретный 
набор признаков. Это обусловливает дополнительные организационные трудности, так как значитель-
ная часть работников банка, кто имеет соответствующую квалификацию, участвует в выявлении подо-
зрительных сделок и фиксирует их. Стоит отметить, что обучение в сфере ПОД/ФТ вызывает дополни-
тельные траты банка, чтобы у сотрудников был необходимый уровень подготовки. Также достаточно 
трудно обобщить, полностью оценить и систематизировать собранные сведения в одно целое по опе-
рации (сделке) после того, как они поступили ответственному лицу.  

В результате проведенного анализа существующей системы ПОД/ФТ в России, были выявлены 
следующие предпосылки для совершенствования данной деятельности: 

1) Недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие в рамках системы ПОД/ФТ, 
связанное с разрозненностью информационных потоков и отсутствием единого информационного поля 
у участников данной системы. 

2) Неконтролируемые расчеты наличными средствами. 

                                                           
1 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть / А. В. Наумов [и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 
Издательство Юрайт, 2020. С.83. 
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3) Недостаточная регламентация банковского контроля сомнительных сделок, что создает 
проблемы в деятельности добросовестных предпринимателей и физических лиц. 

4) Цифровизация всех сторон жизни общества и появление новых финансовых механизмов, не 
учтенных в существующих регламентах по противодействию ПОД/ФТ. 

5) Рассредоточенность правовых норм ПОД/ФТ в большом количестве нормативно-правовых 
источников. 

Для того, чтобы обеспечить совершенствование межведомственного взаимодействия, предлага-
ется создать единое информационное поле для участников системы. 

С этой целью необходимо провести следующие мероприятия: 
1. Выявить и классифицировать высокорисковые возможные финансовые потоки преступников 

или потенциальных преступников с разбивкой их на категории, что упростит определение рисковые 
операции отмывания преступных доходов и финансирования терроризма на начальном этапе совер-
шения данных операций. 

2. Разработать систему «триггеров» в отношении сомнительных финансовых потоков и проин-
формировать о них все организации и государственные органы, которые могут получить информацию о 
таких финансовых потоках. 

3. Создать единую информационную систему с доступом к ней заинтересованных органов. 
Реализация предложенных мероприятий будет способствовать повышению эффективности си-

стемы противодействия, но только при условии принятия правовых норм по ограничению объемов опе-
раций в наличных деньгах физических лиц и организаций.      
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 
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МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1979 

5 апреля 

V Международная научно-практическая конференция 
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