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Понятие правового государства впервые появилось в научной литературе немецких юристов в 19 

веке. Ученые определяли правовое государство как: «организацию общежития людей таким образом, 
что каждый максимально поощряется и поддерживается в свободном и разумном употреблении и ис-
пользовании своих сил» [2, с.97].  

В современных научных трудах правовое государство определяется «как государство, которое 
поставлено обществом под контроль права. Характеризует правовое государство как государство, по-
строение и деятельность которого основываются на принципах приоритета права, правовой защищен-
ности человека и гражданина» [5, с.28]. 

Несколько иначе трактует понятие правового государства Л.А. Морозова. По ее оценке, «право-
вое государство предполагает демократическое устройство всего его механизма, демократический ре-
жим, максимальное развитие и использование демократических институтов» [3, с. 419]. 

Характеризуя правовое государство, А.Н. Соколов выделяет ряд важнейших принципов. Одним 
из данных основополагающих принципов – это гарантия свобод. Государство, принимая данный прин-
цип, гарантирует общепризнанные права человека и гражданина, которые исполняются в соответствии 
с принятыми нормами права и законами. Вторым важным принципом выделяется равенство, который 
трактуется в понимании того, что все законы на территории государства распространяются в равной 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПРАВОСУДИЕ И ГОСУДАРСТВО 9 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

силе на всех ее граждан, никто не может иметь каких либо привилегий по отношению друг к другу. Тре-
тьим важным принцип является разделение властей, при которых все ветви власти разделены друг от 
друга. Также Соколов отмечает, что «принцип разделения властей и принцип разделения государ-
ственной власти следовало бы назвать первым, т.к. без его реализации остальные названные вначале 
принципы не имеют смыслового значения» [6, с.11]. 

Т.В. Власова помимо общепризнанных принципов, которым должно соответствовать любое госу-
дарство, выделяет ряд специфических принципов в современном правовом государстве. «Специфиче-
скими признаками правового государства, на наш взгляд, являются: правопорядок, основанный на 
принципах и нормах конституционного права; признание, обеспечение и защита основных прав и сво-
бод человека и гражданина; высокий уровень доверия граждан к праву и деятельности государства; 
наличие институтов конституционного контроля. Данные признаки правового государства обуславли-
вают появление принципов, отражающих его особенности, позволяющих осуществлять на их основе 
государственное управление и применение права» [1, с.62]. 

Из всего вышеперечисленного можно сказать о том, что правовое государство должно начинать-
ся и основываться на принципе разделения властей, где каждая ветвь занимается своей сферой и 
подчиняется закону – это второй принцип верховенство права и законов. Данный принцип распростра-
няется на всю территорию государства и действует на все государственные органы и граждан. Третьим 
немаловажным принципом является законность, в соответствии с которым президент, премьер ми-
нистр, депутаты, государственные и муниципальные органы должны осуществлять свои обязанности 
на основании принятых законов и не должны отходить от них в пользу своих корыстных интересов. 
Данный принцип направлен на то, чтобы все действия государственных и муниципальных органов ос-
новывались на нормах права, которыми закреплена их деятельность и взаимоотношения с гражданами 
и юридическими лицами. Из данных положений вытекают следующие принципы – равенство перед за-
коном и независимость судебной власти. Все граждане и органы власти равны перед законом и судом, 
в случае если властные органы пренебрегут данными принципами и будут получать свою выгоду, 
нарушая права и свободы граждан, независимый и беспристрастный суд сможет защитить и восстано-
вить нарушенные права. 

А теперь рассмотрим принцип правового государства, а в особенности принцип законности со 
стороны такого понятия как государство законности.  

По мнению А.В. Мелехина «так называемое государство законности - это власть, требующая от 
населения соблюдения законов, подчинения нижестоящих органов вышестоящим, иерархии (соподчи-
нения) видов, уровней нормативных правовых актов. В таком случае может сложиться такая ситуация, 
что тоталитарные и близкие к ним государства тяготеют к требованию соблюдения их предписаний, к 
безусловности исполнения приказа» [4, с. 101].  

Тоталитарное государство — это такой тип политической системы, который характеризуется 
полным контролем над всеми сферами жизнедеятельности граждан и государства в целом. Основными 
принципами тоталитарного государства являются единственный правящий орган, например, правящая 
партия, которая создает и принимает удобные для себя законы и правовые акты. Лидер данного госу-
дарства является неприкасаемым, на него не распространяется равенство всех перед законом и су-
дебная власть, в основном, не может осудить его. Также данному типу государства присущ полный 
экономический и социальный контроль.  

В государстве законности в большинстве случаев законы согласовываются с правящей партией 
или государственным лидером, которые по своему усмотрению регулируют все сферы жизнедеятельно-
сти граждан и заставляют их соблюдать в полном объеме. Также большинство принимаемых законов и 
правовых институтов не действуют в полной мере, а существуют только для того, чтобы создавать види-
мость соблюдения прав и свобод человека и гражданина, равенство всех перед законом и судом и иных 
принципом, которые могут приниматься как ширма «правового государства» для мирового сообщества. 

Можно сказать о том, что государство законности – это такой тип государства, в котором все необ-
ходимые правовые институты санкционированы и приняты в полном объеме, все необходимые законы 
обеспечивают экономические, социальные и политические институты в основном только на «бумаге».  
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Данный тип государства, по мнение ученого А.В. Мелехина, может быть тоталитарным и тогда 
все права и свободы граждан соблюдаются только в той степени, в которой это выгодно правящему 
лидеру и партии в определенный период времени, все остальные сферы находятся под тотальным 
контролем, для соблюдения которого принимаются различные «непопулярные» у населения законы и 
правовые акты.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, чем же отличается государство зако-
нов и государство законности. Так, можно сказать о том, что государство законов означает принцип, 
согласно которому все акты и действия государства должны соответствовать закону. В таком государ-
стве закон является высшей юридической нормой, и никто, включая государственные органы, не имеет 
права действовать по своей воле пренебрегая нормативными актами. Можно сказать о том, что прин-
ципы, которые соблюдает государство законов является основополагающим в правовом государстве и 
способствует защите прав и законных интересов граждан.  

В государстве законности складывается иная ситуация. В таком типе государства могут быть 
приняты все необходимые нормативно правовые акты, которые гарантируют соблюдение прав и сво-
бод граждан, функционированию многих правовых, политических и экономических институтов, но все 
это функционирует только до того момента, пока это выгодно политическому лидеру тоталитарного 
государства и для признания государства на мировой арене.  Также в таком типе государства может 
сложиться такая ситуация, когда законы влияют не на права и свободы граждан, а на тотальный кон-
троль со стороны государства. В таком случае государство законности не будет являться правовым 
государством, где высшей ценностью являются права и свободы человека и гражданина. где функцио-
нируют все социально-правовые институты,  а будет происходить переход к тоталитарному государ-
ству, где государство законности уже нельзя назвать правовым, ведь в таких государственных режимах 
законы нацелены не на свободу граждан, а только на контроль и подчинение для достижения целей, 
которые установит режимный правитель в тот или иной период времени. 

Подводя итоги научной работы, можно сделать вывод о том, что существуют два тождественных 
понятия как государство законов и государство законности. У них могут быть одинаковые принципы 
государства, такие как: 

1. Разделение властей 
2. Независимость судебной системы 
3. Равенство граждан перед законом и судом 
4. Верховенство законов и нормативно правовых актов. 
При соблюдении всех главных вышеперечисленных принципов и некоторых косвенных, о кото-

рых говорилось ранее, формируется государство законов, государственные органы которого ставят 
первостепенной задачей формирование правового и независимого государства, где права и законные 
интересы граждан находятся на первом месте. В таком государстве население – это и есть законная 
власть, их инструментом выступают государственные и муниципальные органы, которые и формируют 
их достойную жизнь во всех сферах жизнедеятельности. 

Но даже при формировании всех необходимых социальных и политических институтов может 
появиться государство законности, где на «бумаге» все будет прописано, но соблюдаться права граж-
дан будут только в той мере, в которой это выгодно политическому лидеру – так формируется полити-
ческое тоталитарное государство, где принимаются только выгодные законы для правящей партии, а 
не для процветания граждан. 

Подводя итоги оба государства отражают идею, что оно должно действовать в соответствии с при-
нятыми законами и нормативно правовыми актами, где закон является основой правопорядка и гаранти-
рует прав и свобод человека и гражданина. Данные термина подчеркивают значимость правового регу-
лирования в деятельности государственных органов. Но когда государство законов превращается в госу-
дарство законности по мнению А.В. Мелехина, где закон исходит из норм тотального контроля, с такой 
стороны нельзя назвать такое государство правовым, ведь тоталитарное государство не ставит цель со-
блюдения прав и процветания граждан, а преследуют достижение только собственных интересов.  
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Аннотация: в статье уделено внимание вопросу соотношения международного и национального зако-
нодательства в формировании и обеспечении защиты традиционных ценностей, в том числе прав и 
свобод человека и гражданина. Участи государственных органов в защите таких ценностей. Особая 
роль прокуратуры в организации взаимодействия государственных органов с целью защиты традици-
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Abstract: The article focuses on the issue of the correlation of international and national legislation in the for-
mation and protection of traditional values, including human and civil rights and freedoms. The role of govern-
ment agencies in protecting such values. The special role of the Prosecutor's Office in organizing the interac-
tion of state bodies in order to protect traditional values in Russian society.  
Keywords: Prosecutor's offices, public authorities, interaction, traditional values, regional and international 
legislation. 

 
В национальном праве России нашли отражение основные, фундаментальные духов-

нравственные ценности народов России определяющие публично-правовую организацию жизни обще-
ства. Подобные ценности являются всеобщим эквивалентом или мерилом при установлении связей 
между различными социальными группами, объединенными культурными и нравственно-этическими 
ценностями. 

При этом, реализация многих традиционных ценностей, формообразующих облик общества яв-
ляющегося его носителем, во многом находится в прямой зависимости от того морально-этического 
состояния самого общества, которое в конечном итоге определяет ценностно-ориентированную 
направленность развития всего государства. Сложность данного процесса можно наглядно продемон-
стрировать на примере таких общепризнанных ценностей как права и свободы человека. При всей уни-
версальности человеческих прав, провозглашенной в ст. 5 Венской декларации 1993 г., по прежнему 
остается острой проблема противоречия между нормами международного и регионального законода-

consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A85AD78C4880BBA557182AF359F9FD0EBE1D868719772F2D71B5F0380B8DE17487028EA8B918FEC2E47A505B1224gFv9K


14 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПРАВОСУДИЕ И ГОСУДАРСТВО 

 

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

тельства, по вопросу придания тем или иным признаваемым человеческим правам характера всеобщ-
ности. Единого решения данной проблемы пока не найдено. Практика свидетельствует о множествен-
ности подходов и интерпретаций в решении данного вопроса. К примеру, страны востока признают 
значимость и необходимость учитывать национальную и региональную специфику, а так же имеющие-
ся различные исторические, культурные и религиозные особенности. По этому поводу В. С. Степин от-
мечал, что «общечеловеческие компоненты права не функционируют вне связи с особенностями той 
или иной культурной традиции, которая является важнейшим условием существования права» [1, c.14]. 
Аналогичная позиции выражена в подписанной между Комбоджа, Бруней-Даруссалам, Идонезией, Ла-
оской республикой, Малайзией, Мьянмой, Филиппинами, Сингапуром и Тайландом Декларации Ассо-
циации государств Юго-Восточной Азии «О правах человека»[2] в которой признается право данных 
стран на определение прав человека с учетом присущих национальных исторический, культурных и 
религиозных особенностей. Страны Европы, из числа членов ЕС, применяют иной подход в решении 
данной проблемы. Показательным в данном случае будет судебное разбирательство в котором суд 
Болгарии был вынужден инициировать направление в Суд Европейского Союза (далее – Суд ЕС) за-
проса в рамках иска поданного гражданкой данной страны оспаривавшей отказ в выдаче свидетель-
ства о рождении ее дочери, рожденной в Испании, который был необходим для предоставления ребен-
ку всего пакета гражданских прав, в том числе права на свободное передвижение внутри страны. Кон-
фликт правовых норм заключался в том, что истица состояла в браке заключенном в другой стране, но 
не имеющим юридическую силу на территории Болгарии т.к. браки между лицами одного пола в данной 
стране не признавались. Традиционный подход к определению семьи не позволял предоставить сви-
детельство о рождении т.к. в типовой форме данного документа не была предусмотрена возможность в 
писания в качестве родителей двух матерей. 

Опасаясь, что возложение на болгарские власти, как легитимных представителей государства-
члена ЕС, обязательства выдать подобное свидетельство о рождении может оказать неблагоприятное 
воздействие на публичную политику и национальную идентичность Республики Болгария, суд данной 
страны запросил у Суда СЕ разъяснения о возможных путях достижения справедливого баланса меж-
ду уважением национальной и конституционной идентичности государства и обеспечением наилучших 
интересов ребенка. Суд СЕ в решении данного вопроса избрал позитивистский подход абстрагировав-
шись от оценочного подхода к рассмотрению вошедших в противоречие традиционных ценностей при-
знанных на международном и региональном уровне и сосредоточившись исключительно на нормах 
права принятых в ЕС. Указанное позволило руководствуясь международным законодательством (дого-
ворами и хартиями ратифицированными Болгарией) постановить, что если «в свидетельстве о рожде-
нии несовершеннолетнего ребенка-гражданина ЕС, выданном компетентными органами принимающего 
государства-члена, в качестве родителей указаны два лица одного пола, государство-член, граждани-
ном которого является этот ребенок, обязано выдать ему удостоверение личности или паспорт, не тре-
буя предварительного оформления свидетельства о рождении своими национальными органами, и 
признать, как и любое другое государство-член, документ принимающего государства-члена, позволя-
ющий этому ребенку осуществлять с каждым из двух лиц, указанных в качестве его родителей, право 
на свободное передвижение и проживание на территории государств-членов»[3].  

Несмотря на всю обоснованность представленных вариантов решения вопроса соотношения 
международных и региональных ценностей сложная этническая и религиозная структура многонацио-
нальной и многоконфессиональной России, представляющей собой своеобразный мост между Европой 
и Азией, не позволяет слепо применить опыт и вектор развития других стран без угрозы потерять са-
моидентичность.  

Непрестанный поиск собственного пути развития оставил четкий след в правовом поле России. В 
качестве примера можно привести Постановление Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2014 г. N 
24-П [4], определившего подход к пониманию института брака и семьи, постановление Конституционно-
го Суда РФ от 14 июля 2015 г. N 21-П [5], постановившего приоритетность положений Конституции РФ 
над решениями межгосударственных органов, и иная не менее значимая судебная практика, сгенери-
рованная по результатам проведенной реформы 2020г. в Конституции РФ. Кроме того, впервые в со-
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временной истории России Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 «Об 
утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» определены границы понимания традиционных ценностей, сформу-
лировано понятие, характеризующее данную область права, и приведен их перечень.  

Осмысление собственных, уникальных ценностей многонациональным Российским обществом и 
последующее закрепление в конституционно-правовом поле недостаточно для их фактического во-
площения в жизнь. Конституционно правовые идеи без соответствующей реализации в нормативных 
актах и правоприменительной деятельности не более чем недостижимый идеал. Государство в данном 
случае вступает гарантом в реализации и защите признаваемых Российским обществом традиционных 
ценностей как нашедших отражение в нормативно-правовых актах, так и имеющих внеправовую приро-
ду. Частью такого государственного механизма защиты выступают органы прокуратуры уникальность 
которых отмечал еще Ю. И. Скуратов, по мнению которого прокуратура – это «универсальный орган 
правозащиты, охранитель законных прав и интересов граждан, юридических лиц, общества и государ-
ства»[6]. В последствии эту мысль развил А. В. Безлепкин указав, что «социальное значение прокура-
туры состоит в том, что именно прокуратура для многих граждан России является последней и наибо-
лее действенной правозащитной инстанцией, тем государственным органом, куда граждане идут жало-
ваться на нарушения их права иными государственными органами»[7]. 

Прокуратура обладает определенными возможностями по охране и защите традиционных цен-
ностей российского общества, имея в своем арсенале не только широкие полномочия, продиктованные 
не менее обширным перечнем присущих ей функций, но и разнообразным перечнем применяемых мер 
реагирования. К особым инструментам прокурорской деятельности в данном вопросе относится взаи-
модействие, осуществляемое между органами прокуратуры и органами публичной власти. К примеру, 
право на историческую память[8], упомянутое в Указе Президента РФ № 809 от 09.11.2022 в качестве 
традиционной российской духовно-нравственной ценности, охраняется органами прокуратуры в рамках 
участия в беспрецедентном проекте «Без срока давности» нацеленного на сохранение исторической 
памяти о военных преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. В рамках данного 
проекта Генеральным прокурором в 2021г принято участие в организованном Министерством просве-
щения Российской Федерации Международном научно-практическом форуме «Уроки Нюрнберга», про-
ходившем в Музее Победы на Поклонной горе. Участниками мероприятия являлись члены профессио-
нальных сообществ, исследователи, общественные организации, деятели культуры и образования, 
пресса. А география форума включала, по мимо России, еще 30 стран ближнего зарубежья, Европы, 
Юго-Восточной Азии и Америки. Выступая в числе таких спикеров как Председатель Российского исто-
рического общества, директор Службы внешней разведки РФ, председатель Следственного комитета 
РФ, главный военный прокурор Итальянской Республики, Высший государственный представитель 
Чешской Республики, ответственный секретарь «Поискового движения России» и многих других Гене-
ральный Прокурор РФ И. В. Краснов напомнил не только о незыблемости принципов Нюрнбергского 
трибунала, ставших основой для развития международного гуманитарного, уголовного права и право-
судия, но и необходимости продолжения работы в данном направлении. Так И. В. Краснов отметил, что 
«Сегодня в рамках реализуемого в стране проекта «Без срока давности» Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации совместно с другими правоохранительными ведомствами принимаются меры 
по установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений нацистов против мирных жителей. В 
ходе этой работы отобраны и рассекречены архивные материалы о преступлениях участников нацист-
ских карательных отрядов на территориях республик Карелия и Крым, Краснодарского края, Ленин-
градской, Новгородской, Псковской и Ростовской областей. По выявленным фактам возбуждено шесть 
уголовных дел»[9]. Данные дела успешно рассматриваются российскими судами. Среди последних 
можно отметить вынесенное в 2023 году решение Воронежским областным судом о признании геноци-
дом массовые убийства жителей Воронежской области в ходе Великой Отечественной войны в период 
с 1942 по 1943 гг [10]. Данный пример показателен с точки зрения не только значимости осуществляе-
мой органами прокуратуры работы в деле развития и укрепления социально-политической общности 
жителей нашей страны, но и результативности применения органами прокуратуры такой формы дея-
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тельности как взаимодействия с органами публичной власти направленной на совместную защиту ду-
ховно-нравственных ценностей, исторически присущих российскому обществу. Общность целей и за-
дач по защите традиционных ценностей стоящих перед органами прокуратуры и публичной власти яв-
ляется залогом эффективности реализации взаимодействия, успешное применение которого свиде-
тельствует о высоком еще до конца не раскрытом потенциале данного вида деятельности и сулит пер-
спективы дальнейшего его применения. 
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Key words: Constitution of the Republic of Kazakhstan, freedom of conscience, secular state, religious organ-
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В Казахстане с момента обретения независимости и принятия Конституции (1995 год) сформиро-

валась особая модель светского государства, ориентированная на мир и согласие между различными 
конфессиями. Основные черты этой модели – широкое участие государственных органов в вопросах 
установления и сохранения межконфессионального согласия, формирования толерантности, модери-
рование межрелигиозных процессов, а также равенство граждан перед законом вне зависимости от их 
вероисповедания. Базис такого светского государства составляют свобода вероисповедания, равно-
правие всех религий, нейтральное отношение государства ко всем религиозным конфессиям, не пред-
ставляющим угрозу национальной безопасности. В Конституции Республики Казахстан закреплены 
право на свободу совести (ст. 22), право указывать или не указывать свою религиозную принадлеж-
ность (п. 1 ст. 19), а также запрет на дискриминацию по религиозному признаку (ст. 14). 

Казахстан как светское государство обеспечивает как свободу вероисповедания, так и регулирова-
ние деятельности религиозных общин. Также поддерживается взаимодействие между государством и 
религиозными организациями, последние вообще воспринимаются как важная составляющая граждан-
ского общества, а верующие считаются полноправными гражданами Республики Казахстан [1, с. 101].  

Светское государство ответственно за юридическое регулирование реализации гражданами права 
на свободу вероисповедания и функционирования религиозных объединений. Отношения между госу-
дарством и религиозными объединениями не оторваны от общей системы общественных отношений. 

Это означает, что ни одна религия не может стать «официальной» или «обязательной», а госу-
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дарственная конфессиональная политика реализуется исключительно в интересах общества, не давая 
преимущества какой-либо религиозной организации. Власти Казахстана уважительно относятся ко 
всем конфессиям, прошедшим регистрацию и действующим в нашей стране (прежде всего, традицион-
ным). Безусловно, при соблюдении ими законодательства. Государство запрещает дискриминацию на 
религиозной почве, каждый выбирает свою веру либо атеистические воззрения без принуждения. 

На сегодняшний день по данным Бюро национальной статистики доля верующих казахстанцев 
составила 86,6%, а доля атеистов – 2,3% [2]. 

Не вызывает сомнения, что светская модель для многоконфессионального и полиэтнического 
государства является едва ли не единственно возможной. При этом, как справедливо отмечает 
А.Ф. Мещерякова, «светский характер государства не исключает, а служит основой для государствен-
но-конфессионального сотрудничества» [3, с. 96]. Такая модель способствует не только удовлетворе-
нию духовных потребностей граждан, но и развитию социума в таких сферах, как образование, культу-
ра, наука и др. 

В. Бруггер из Университета Гейдельберга (ФРГ) обосновывает [4, с. 135–136] существование ше-
сти вариантов государственно-конфессиональных отношений:  

1) вражда; 
2) строгое разделение в теории и практике; 
3) разделение и взаимное уважение;  
4) разделение и частичное сотрудничество;  
5) формальное единство церкви и государства;  
6) материальное единство церкви и государства. 
Классификация наглядная, и Казахстан очевидно относится к четвёртой группе, предполагающей 

кооперацию: обеспечение государством всех условий для существования и развития конфессий, уча-
стие религиозных организаций в социальных и гуманитарных проектах, формировании патриотизма, 
продвижении консервативных ценностей, использование их потенциала в государственном строитель-
стве, в том числе в законотворческом процессе.   

Государственно-конфессиональные отношения в Казахстане регулирует Закон «О свободе сове-
сти и религиозных объединениях» (от 11 октября 2011 года № 483-IV). Он обеспечивает право на сво-
боду совести в соответствии с Конституцией, международными нормами и соглашениями о правах че-
ловека. Вообще, согласимся с Б.Ж. Сапаровым, что после обретения Независимости, в период демо-
кратических преобразований социальной и политической системы Казахстана сформировалась новая 
правовая структура государства по регулированию межконфессиональных отношений проведена 
большая работа по приведению отечественного законодательства в соответствие с международными 
договорами Республики Казахстан, касающимися свободы совести, являющимися частью его правовой 
системы [5, с. 2]. 

В Казахстане формируется модель взаимодействия между государством и религиозными объ-
единениями, основанная на чётком разделении их обязанностей. Она позволяет конфессиям, как ука-
зывалось выше, активно участвовать в различных областях общественной жизни, способствуя гармо-
ничному сочетанию секулярных и религиозных правовых принципов. Такой подход предусматривает 
совместные усилия в целом ряде сфер, как-то: межэтническое и межконфессиональное урегулирова-
ние конфликтов, реализация социально значимых проектов, в том числе благотворительности, соци-
альных программ, сохранение культурного наследия, охрана окружающей среды, продвижение ценно-
стей семьи, материнства и детства. 

Согласимся в этой связи с П.П. Барановым, который полагает, что «на уровне Основного Закона 
страны должна получить свое обоснование такая интерпретация идеи светского государства, которая до-
пускает как «особое» отношение государства к отдельным религиям и конфессиям (как это сделано в ряде 
зарубежных светских государств), так и дополнительные гарантии религиозно-нравственной составляю-
щей в деле не только патриотического воспитания подрастающего поколения, но и формирования у него 
базового набора морально-нравственных ценностей и приоритетов, далеко выходящих за границы исклю-
чительно гражданского сознания и служащих исключительно интересам государства» [5, с. 60]. 
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Значимость религии в современном казахстанском социуме неуклонно растет. Это проявляется в 
усилении её влияния на различные сферы общественной жизни, повседневную жизнь граждан, оценку 
ими тех или иных социально-политических событий.  

В Казахстане сложились благоприятные условия для сосуществования и взаимодействия пред-
ставителей различных религий и конфессий, что является уникальным примером для других стран. Со-
хранение мира между различными конфессиями становится одной из ключевых задач государства для 
поддержания независимости и духовного развития. В этом контексте светская модель государственно-
сти остается неотъемлемой для Казахстана. 
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Аннотация. Целью данного исследования стало определение основных вопросов социальной защиты 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Методологией стали метод синтеза, анализа, сравни-
тельно-правовой метод. Как До второй половины ХХ века такие инвалидность как в международных, 
так и в национальных актах, определялась как заболевание, которое ограничивает трудоспособность 
человека. Сегодня чисто медицинский подход ушел в прошлое, уступив место социальному подходу.  
Поэтому исследователи считают, что одной из главных составляющих инвалидности является соци-
альная защита.  
Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, законодательство Республики Уз-
бекистан, социальная политика. 
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Abstract. The purpose of this study was to identify the main issues of social protection of persons with disa-
bilities. The methodology became the method of synthesis, analysis, and the comparative legal method. As 
before the second half of the twentieth century, such disability was defined in both international and national 
acts as a disease that limits a person's ability to work. Today, the purely medical approach has become a thing 
of the past, giving way to a social approach. Therefore, researchers believe that one of the main components 
of disability is social protection. 
Keywords: persons with disabilities, legislation of the Republic of Uzbekistan, social policy. 

 
После распада СССР в начале 90-х годов ХХ века и образования независимых республик, нача-

лось государственно-правовое строительство. Были приняты Конституции, началось формирование 
основ гражданского общества с целью постепенного становления правового государства. В числе пе-
редовых в данном направлении развивалась Республика Узбекистан. Одним из основных направлений 
в деятельности правительства стал лозунг «от сильного государства к сильному гражданскому обще-
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ству». Многие исследователи называют этот лозунг главным содержанием так называемой «узбекской 
модели развития» [4, с.65]. 

Уже в 1991 году был принят Закон «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан». 
Этот законодательный акт по мнению руководства страны должен был стать определенным базисом 
непрерывного движения в области правового регулирования создания и осуществления деятельности 
негосударственных некоммерческих организаций. Во-первых, необходимо было дать юридическое 
определение данному новому институту как общественному объединению. Далее в документе были 
охарактеризованы цели, задачи его организации, представлен объем прав и обязанностей. Естествен-
но, что эта сторона общественной жизни являлась совершенно новым явлением для страны. Поэтому 
был обстоятельно раскрыт порядок создания такой общественной организации по инициативе не ме-
нее десяти граждан в установленных законом формах.  

Рассмотрение этого законодательного акта показывает, что в начале закона, а именно в  статье 1 
дано определение, какие именно образования именуются общественными организациями. Как в рес-
публике Узбекистан, так и по законодательству многих стран постсоветского пространства, обществен-
ными стали считаться, в первую очередь, политические партии, профсоюзы, далее – женские, моло-
дежные и детские организации, также организации ветеранов и инвалидов, к этой же группе относи-
лись научно-технические, культурно-просветительские, физкультурно-спортивные и другие доброволь-
ные общества и творческие объединения граждан [2, с.113]. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что проблема инвалидности и инвалидов во всех 
странах является достаточно важной. Тревогу мировой общественности вызывает тот факт, что значи-
тельно распространилась детская инвалидность. По мнению экспертов ситуация в Республике Узбеки-
стан намного лучше, чем в других странах, но также далека от благополучной. 

Здесь уместно будет отметить, что понятие «инвалид» впервые законодательно нашло свое 
определение в Рекомендациях Международной организации труда № 99 «О переквалификации инва-
лидов» от 22 июня 1955 года.  

Термин «инвалид», говорится в подпункте b) пункта 1 документа, означает человека, чьи воз-
можности получения и сохранения подходящей работы серьезно сокращены в результате повреждения 
его физических или умственных способностей. 

Недостатком данного определения является тот факт, что основной акцент исходит из сугубо 
медицинского подхода к определению статуса инвалида. Основное внимание уделено тому, что инва-
лиды имеют ограничение именно своей трудовой функции. И многие десятилетия, инвалидность опре-
делялась не иначе как заболевание, инвалиды же считались больными людьми, и главное, что им нуж-
но, это уход и лечение.  

Гуманизация общественной жизни во всем мире способствовала тому, что в более поздних актах 
международного права от медицинского подхода стали отходить. Переломный момент в определении 
основополагающих понятий, как «инвалид» и «инвалидность», произошел в результате принятия Кон-
венции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года [3, с.109]. 

Если обратиться к истории Узбекистана, гражданское общество состоит из НПО, созданных пра-
вительством, которые называются «системными НПО». Кроме того, существуют и независимые ор-
ганизации или «самоинициативные НПО» - они зарегистрированы на низовом уровне активистами 
гражданского общества. Согласно статистическим данным Министерства юстиции Республики Узбеки-
стан, в республике зарегистрировано более шестисот НПО, «защищающих права и законные интересы 
лиц с инвалидностью». Это число включает их областные, городские и районные филиалы [1, с.16].  

Согласно неподтвержденным источникам, более семидесяти неправительственных организаций 
активно функционируют и осуществляют деятельность по продвижению прав людей с инвалидностью. 
Большое внимание уделяется и развитию инклюзивного образования в Узбекистане. Статистика также 
показывает, что из этого числа около пятнадцати являются самоинициативными организациями людей 
с инвалидностью. Они представляют в основном лиц с физической инвалидностью.  

Необходимо отметить, что скорее всего существует определенное количество активных инициа-
тивных групп, официально не зарегистрированных в силу ряда причин, например, если есть админи-
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стративные барьеры или отсутствуют технические возможности.  
Подводя итоги анализа вопросов охраны и реализации прав людей с ограниченными возможно-

стями здоровья необходимо отметить положительную динамику и улучшение ситуации. Эти изменения 
можно констатировать тем, что органы государственной власти в целом и органы местного самоуправ-
ления предпринимают шаги, в том числе и с сфере законодательства, для повышения качества жизни 
инвалидов. Конечно же, сегодня есть широкий круг законодательных актов, отдельных нормативных 
решений, целевых программ, направленных на решение проблем данной группы общества. Тем не ме-
нее проблемы остаются, особенно в области их интеграции как в процессе получения образования, так 
и в сфере трудоустройства.  

В этом контексте необходимо учитывать мировой опыт, так как это необходимо, в том числе и 
для стабилизации социальных процессов, учитываю возрастание количества людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Особенно значимой является программа, широко применяемая во всех стра-
нах, как «Доступная среда». Казалось бы, не самое важное обстоятельство для жизни инвалидов, но 
для каждого отдельно взятого человека это возможность полноценно жить, иметь возможность выйти 
на улицу, добраться до магазина, аптеки, поликлиники, устроиться на работу и приносить пользу обще-
ству и себе. Как показывает практика, на региональном уровне существующие проблемы разного уров-
ня, не дают возможности реализовывать эту и другие программы одинаково. Есть надежда в перспек-
тиве, что принимаемые законы и государственная политика принесут положительные тенденции в во-
просах защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Вопрос о приказном производстве в нынешнее время является одним из обсуждаемых среди 

ученых-правоведов, одни считают, что данная судебная процедура нарушает права граждан, так как 
взыскание происходит неправомочно, без судебного разбирательства, заявления о вынесении судеб-
ных приказов засоряют мировые участки мизерными задолженностями до 1 000 рублей, которые 
вполне могли бы списывать, однако, отдельные юристы считают приказное производство оптимизаци-
ей судебного процесса. 

По смыслу статьи 121 ГПК РФ, судебный приказ равняется исполнительному документу. 
В соответствии с ПП ВС РФ от 27.12. 2016 № 62, судебный приказ – это судебное постановление, 

вынесенное на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого 
имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ [1]. 

Судебный приказ предназначен для ускорения защиты прав физических и юридических лиц 
(взыскателей), обратившихся в мировой суд по основаниям, указанным в ГПК РФ. 

Громошина Н.А. в статье «О приказном производстве в арбитражном процессе» указывает на то, 
что «судебный приказ имеет меньшую юридическую силу, чем судебное решение, по той причине, что… 
судебный приказ выносится в упрощенном порядке без какого-либо судебного разбирательства» [2]. 

На практике одной из достаточно распространенных проблем является по сей день отсутствие в 
ГПК РФ отсылок на то, должен ли должник выплачивать судебные издержки (помимо государственной 
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пошлины) или они не распределяются между ним и взыскателем в приказном производстве. Каждый 
юрист, который хоть раз «сталкивался» с приказным производством, знает, что судебные издержки, 
касательно услуг представителя, носят спорный характер, даже если должник признает долг, хотя это 
никак не останавливает взыскателя подавать в суд заявления с просьбой взыскать их без выхода в ис-
ковое производство. 

На наш взгляд, это является недостатком правового регулирования и создает дополнительные 
финансовые проблемы для лиц, нуждающихся в защите своих нарушенных прав в приказном произ-
водстве. Соответственно, законодателю следует утвердить норму в ГПК РФ, которая запретит взыски-
вать судебные расходы с должника, кроме государственной пошлины. 

Второй немалозначимой проблемой при взыскании задолженности по кредитным договорам и 
договорам займа в приказном производстве является отсутствие в ГПК РФ норм, регулирующих элек-
тронные договоры займа и кредитные договоры. Взыскатели же при подаче заявления о взыскании 
задолженности в таких случаях не прилагают копию договора займа или кредитного договора, не при-
лагают расписку о передаче денежных средств и иные документы, необходимые для бесспорного рас-
смотрения заявления о взыскании задолженности мировым судьей. 

Это приводит к возвращению заявления о вынесении судебного приказа [3].  
Так, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 125 ГПК РФ, судья возвращает заявление о вынесении судебно-

го приказа по основаниям, предусмотренным статьей 135 ГПК РФ, а также в случае, если не представ-
лены документы, подтверждающие заявленное требование.  

Как пишет Сосипатрова Н.Е, то обстоятельство, что сторонами не был заключён договор займа в 
письменной форме, не лишает истца права ссылаться в подтверждение существования обязательственных 
правоотношений на иной документ, подтверждающий передачу займодавцем определённой денежной 
суммы. Расходный ордер, содержащий все существенные условия договора займа, в силу п. 2 ст. 808 ГК 
РФ может служить доказательством наличия между сторонами гражданско-правовых отношений [4, с. 366]. 

Если взыскатель все же подаст частную жалобу на определение мирового судьи о возвращении 
заявления о взыскании задолженности, то рассматривать данную жалобу уже будет суд апелляцион-
ной инстанции – районный суд. И скорее всего, он будет исходить из тех же положений ГПК РФ, так как 
законодателем не предусмотрена подача заявлений о взыскании задолженности по кредитному дого-
вору и договору займа с приложением скриншотов сайта, на котором заключались эти договоры, ре-
естра, в котором указаны лица, взявшие кредит, и так далее. 

Соответственно, суд апелляционной инстанции будет руководствоваться положениями из ст. 334 
ГПК РФ и оставит жалобу без удовлетворения. 

В практике мировых судей возникает и вопрос, можно ли считать расписку в получении денег в 
долг письменным договором займа. Мировые судьи, которые исходят из того, что наличие расписки 
позволяет говорить о письменной форме договора займа, выносят судебные приказы по таким делам. 
Те же мировые судьи, которые полагают, что расписка – это всего лишь письменное доказательство 
существования договора займа, который ранее был заключен в устной форме, исходят из недопусти-
мости взыскания долга по расписке в приказном производстве. Думается, что данный неоднозначный 
вопрос должен быть разрешен в одном из актов толкования ВС РФ. 

К проблемным аспектам взыскания долга по договору займа в приказном производстве можно 
отнести и то, что при отмене приказа по возражениям должника приходится возвращать оригинал рас-
писки из материалов дела взыскателю для последующего взыскания в исковом производстве. 

Дело в том, что повсеместной практикой стала практика, согласно которой мировые судьи взыс-
кивают долг по договорам займа на основании оригиналов расписок. Это связано с тем, что пока не 
доказано иное, нахождение оригинала долгового документа у кредитора (который расписку представ-
ляет суду) означает, что долг по договору займа еще не возвращен. 

Согласно данным сводного отчета по всем судам на сайте Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации [5], в 2017 году суды рассмотрели в порядке приказного производства 
около 13,6 млн дел. Также, если исходить из данных отчета того же сайта, то уже в 2023 году эта циф-
ра увеличилась вдвое. 
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Исходя из вышесказанного и уже подводя итог, следует отметить, что упрощенный институт су-
дебного процесса – приказное производство, является востребованным, при этом отдельные проблем-
ные аспекты, затронутые в настоящей статье, требуют разъяснений ВС РФ.  
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Договор о функционировании Европейского союза (далее – TFEU) является основополагающим 

соглашением Европейского союза, текущая версия которого вступила в силу в 2009 году [1]. В преам-
буле указано, что данное международное соглашение подписано с целью заложения основ сплоченно-
го союза народов Европы, а также для гарантии устойчивого роста деловой активности, сбалансиро-
ванной торговле и добросовестной конкуренции. Мы видим, что сбалансированная торговля и добро-
совестная конкуренция ставятся как бы во взаимозависимое положение, то есть добросовестная конку-
ренция является тем необходимым условием для осуществления сбалансированной торговли. 

Если говорить более точнее о законодательной ситуации в рамках деятельности Европейского 
Союза, то необходимо выделить ст. 101 TFEU, в которой указывается на запрещение любых соглаше-
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ний и согласованных действий между предприятиями, которые имеют целью нарушение конкуренции 
на общем рынке. Здесь наличествует серьезный уровень взаимодействия между странами, подписав-
шими TFEU (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Люксембург), в области развития ан-
тимонопольного законодательства, который выражается в стремлении урегулировать ситуацию на 
«общем рынке». 

Здесь важно отметить, что запрещается в рамках TFEU, осуществление комплекса следующих 
действий: распределение рынков; применение неравных условий к равноценным сделкам; ограничение 
или контроль технического развития; фиксация цен; ограничение или контроль капиталовложений; рас-
пределение источников снабжения; фиксация других условий торговли; ограничение или контроль про-
изводства; ограничение или контроль рынков; принятие контрагентами в рамках определенного дого-
вора обязательств, не относящиеся к предмету договора. 

Здесь важно отметить, что имеется три общие альтернативные формы ограничения конкуренции 
в рамках TFEU фиксация, ограничение, распределение. Иными словами, если соглашение хозяйству-
ющих субъектов стран-участников TFEU содержат положения по фиксации, ограничению, распределе-
нию каких-либо ресурсов, то имеются основания полагать о наличии признаков монополистической де-
ятельности. 

Если уполномоченный орган установил наличие условий, которые подпадают под, изложенные в 
ст. 101 TFEU, то имеются основания признать такой договор ничтожным. В рамках внутригосудар-
ственных положениях стран-участниц указанные положения нашли отображения. Но для более 
наглядного сравнения необходимо исследовать ст. 2 Закона о конкуренции Англии, в котором запре-
щены соглашения между предприятиями, результатом которых может являться ограничение конкурен-
ции. Здесь имеется необходимость выделения следующих запрещенных форм соглашений: 

раздел источников ресурсов; 
раздел рынка; 
фиксирование цен (прямое или косвенное); 
фиксирование условий торговли; 
навязывание дополнительных условий, не имеющих прямого отношения к предмету договора; 
ограничение объема инвестиций, производства, технического прогресса; 
контроль над производством, техническим прогрессом; 
применение неравных условий к схожим сделкам. 
Европейское законодательство никак не разграничивает соглашений между конкурентами и не-

конкурентами, то есть указанные запреты являются едиными для любого хозяйствующего субъекта. 
Здесь высокая роль отдается судам, которые имеют возможность осуществлять свободную оценку 
каждой отдельной ситуации. Стоит отметить, что такое состояние законодательных актов дает более 
широкую возможность судам по своему усмотрению применять нормативные положения, а в совре-
менных условиях, когда монополистическая деятельность скрывается под различными формами, – это 
достаточно важно. 

Достаточно важно понять содержание термина «соглашение». В антимонопольном законода-
тельстве это достаточно широко трактуемое определение, которое отличается от понятия «договор». В 
законодательствах зарубежных стран соглашением является любая договоренность устного или пись-
менного характера, которая достигнута между отдельными самостоятельными лицами. Иными слова-
ми, необязательная документарная форма выражения договоренности. Ключевым критерием здесь 
является наличие согласованной воли.  

Например, соглашением являются следующие формы: 
сообщение в социальных сетях, мессенджерах и так далее;  
факсовое сообщение; 
сообщение по электронной почте; 
переписка по иным каналам связи. 
В положениях французского законодательства имеется возможность признавать устными согла-

шениями совершение конклюдентных действий, например, оплату по счетам [2, c. 61]. К соглашению во 
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французской теории также относятся односторонние действия, в частности, указание в условии догово-
ра со стороны одной стороны на конкретного дестрибьютера. Европейский суд придерживается анало-
гичной позиции, устанавливая, что отказ от поставки со стороны производителя в отношении опреде-
ленных дилеров, которые не поддерживают перепродажную цену, также является признаком соглаше-
ния. М. Мендельсон указывал, что такое поведение является частью договорных отношений [3, c. 14]. 
Автор говорил, что в вышеуказанном случае крупный поставщик попросту ставит дилера в рамки своей 
экономической политики, что попросту нарушает принципы функционирования свободного рынка. 

В английском законодательстве имеется подход, согласно которому простое действие может 
также быть признаком соглашения. Сторона, согласно обозначенному подходу, имеет возможность ис-
полнить договор в отдельной части, но это не означает отсутствие монополистических действий. В та-
кой ситуации «неокоченность» исполнения обязательства будет оказывать влияние исключительно на 
санкцию [4]. В область антимонопольного регулирования включаются соглашения между ассоциациями 
и безвозмездные соглашения. 

Если обособленные отдельные соглашения имеют единую цель на ограничение конкуренции, то 
несколько взаимосвязанных между собой отдельных договоров, могут оказывать незаконное негатив-
ное влияние на рыночную ситуацию, что нарушает положения ст. 101 TFEU. Квалификация признаков 
соглашения в английском правоприменении в учредительных документах вызывает вопросы в право-
применении. Одни авторы признают учредительные документы соглашениями в антимонопольном кон-
тексте, а другие признают их решениями [5]. 

В 1975 году в развитие указанной практики Европейский суд пояснил в деле Sugar Case, что хо-
зяйствующие субъекты обязаны определять стратегии на рынке абсолютно независимо, без монополи-
стических контактов с конкурентами. Фактически Европейский суд уравнял антиконкурентное поведение 
и какие-либо контакты между предпринимателями. В 1977 году комиссия Европейского союза назвала 
согласованными действиями установление предпринимателями цен на оберточную бумагу. Произво-
дители бумаги состояли в тесных контактах, участвовали в одной ассоциации, то есть имели возмож-
ность устанавливать ценообразование на товарном рынке. В механике это выглядело так, что самое 
крупное предприятие направляло в ассоциацию уведомление о установлении определенной стоимо-
сти, а другие участники поддерживали такое решение. 

Комиссия Европейского союза в своем решении указала, что субъективная сторона выражается в 
наличии прямого умысла на совершение антиконкурентных действий участниками ассоциации. Здесь 
стоит указать, что многие вопросы комиссией не были рассмотрены: причины повышения цен, состоя-
ние рынка. Европейский суд начал развиваться в одном направлении с отечественным правопримене-
нием, то есть любое общение между конкурентами достаточно подозрительно. В связи с этим, любые 
сделки в области совместной деятельности, затрагивающие условия, не являющиеся предметом кон-
кретной сделки, необходимо признавать антиконкурентными.  

Таким образом, правоприменительные антимонопольные органы Европейского союза не разде-
ляют в настоящее время согласованные действия и соглашения при юридической оценке монополи-
стической деятельности. Это связано с тем, что ст. 101 TFEU дает возможность применять законода-
тельство о защите конкуренции не разделяя соглашение и согласованные действия. Такая законода-
тельная конструкция достаточно эффективна в правоприменении, а также имеет по причине того, что 
имеется высокое сходство между соглашениями и согласованными действиями. 
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Аннотация: в статье проводится обзорный анализ основных особенностей осуществления защиты прав 
граждан (пациентов) при ненадлежащем оказании медицинских услуг. На основании анализа научной 
литературы и актуальной судебной практики, автор выявляет и анализирует основные особенности рас-
смотрения подобной категории споров судами, определяя перспективы обобщения таких особенностей 
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Медицинские услуги являются широко распространенной разновидностью услуг, оказываемых 

населению – наверное каждый гражданин хотя бы несколько раз обращался к медицинским организа-
циям в целях профилактики или лечения тех или иных заболеваний. В то же время само медицинское 
вмешательство имманентно связано с сопутствующими рисками причинения вреда пациенту при низ-
ком качестве оказания таких услуг. 

Говоря о ненадлежащем качестве предоставления медицинских услуг, следует учитывать, что в 
подобных ситуациях речь идет, как правило, не о нарушении каких-либо положений договора между 
пациентом и медицинской организацией, а о нарушении законодательно установленных стандартов 
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(порядков, регламентов) оказания той или иной медицинской услуги.  
Например, Приказом Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н утвержден порядок оказания ме-

дицинских услуг по профилю «акушерство и гинекология», которым подробно регулируются вопросы 
оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, а также в период родов и послеро-
довой период, а также установлены определенные стандарты и нормативы в части проведения необ-
ходимых медицинских мероприятий и укомплектования (оснащения) медицинских объектов (женских 
консультаций, перинатальных центров и т.д.) [1]. 

Очевидно, что нарушение медицинской организацией требований стандартов и порядков оказа-
ния медицинской помощи является одним из необходимых условий для наступления деликтной ответ-
ственности исполнителя медицинской услуги – речь об элементе противоправности, в отсутствие кото-
рого состав гражданского правонарушения отсутствовал бы [2]. 

Рассматривая конкретный пример, представляется возможным обратиться к Определению Перво-
го кассационного суда общей юрисдикции по делу N 88-20709/2023, в рамках которого кассационный суд 
согласился с решением нижестоящих судов о взыскании компенсации морального вреда, причиненного 
некачественным оказанием медицинским учреждением при оказании истцу медицинских услуг по амбу-
латорному наблюдению в период беременности, что выразилось в необоснованном непринятии леча-
щим врачом решения о госпитализации пациента, что в конечном итоге привело к гибели плода [3]. 

Говоря об объеме ответственности медицинской организации, следует отметить, что пациент, 
которому ненадлежащим образом оказана медицинская услуга, всегда претерпевает нарушение абсо-
лютного личного неимущественного права на жизнь и здоровье, что само по себе является безуслов-
ным основанием для компенсации морального вреда [4]. 

Кроме того, в силу прямого указания ст. 1085 ГК РФ [5] при причинении вреда здоровью гражда-
нина последний вправе претендовать на возмещение неполученного им заработка или иного дохода, 
который последний мог бы получить, что с догматической точки зрения может быть квалифицировано в 
качестве упущенной выгоды (неполученные доходы). Кроме того, та же статья кодекса прямо устанав-
ливает право гражданина требовать от ответственного лица возмещения понесенных гражданином 
расходов, связанных с лечением, необходимым в связи с причинением вреда здоровью (приобретение 
лекарств, протезирование, уход, питание и т.п.), что является реальным ущербом. 

Кроме того, определяя набор прав гражданина и одновременно объем ответственности меди-
цинской организации при некачественном оказании медицинских услуг, необходимо также учитывать 
разъяснения Верховного Суда РФ [6] о том, что к таким отношениям во всех случаях подлежит приме-
нению Закон РФ «О защите прав потребителей» [7], что при этом не зависит от формы оказания меди-
цинских услуг – оказываются они на коммерческой основе (в т.ч. добровольно медицинское страхова-
ние) либо же на безвозмездной основе (обязательное медицинское страхование). 

Не менее важная особенность защиты прав граждан при некачественном оказании последним 
медицинских услуг заключается в том, что в определенных случаях потерпевшим от такого нарушения 
может признаваться не только сам гражданин (пациент), непосредственно которому причиняется вред 
в результате действий (бездействия) медицинской организации, но и его родственники, которые могут 
испытывать моральный вред (нравственные страдания) в связи с фактом гибели либо ухудшением со-
стояния здоровья их родственника. 

Так, в одном из своих Определений Верховный Суд РФ указал, что ухудшение состояния здоро-
вья вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи причиняет вред (страдания) не только 
пациенту, но и его родственникам, что является достаточным основаниям для удовлетворения требо-
ваний последних о компенсации причиненного им морального вреда [8]. 

Наконец, последней значимой особенностью осуществления защиты прав граждан при ненадле-
жащем оказании им медицинских услуг является особенность доказывания факта ненадлежащего ка-
чества таких услуг. Следует учитывать, что медицинская деятельность относится к сфере применения 
специальных знаний и навыков, которыми, как правило, суд не располагает. По этой причине по делам 
о возмещении вреда здоровью, причиненного некачественными медицинскими услугами, нормальной 
практикой является назначение судебной экспертизы, направленной на установление фактов соблю-
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дения сотрудниками медицинских учреждений правил оказания медицинских услуг. 
Например, в одном из рассмотренном Верховным Судом РФ дела было установлено, что суд 

первой инстанции в целях проверки качества оказанных пациенту медицинских услуг назначил ком-
плексную судебную экспертизу с поручением её проведения Бюро судебно-медицинской экспертизы, в 
заключении которого были изложены выводы о том, что медицинские услуги были оказаны пациенту в 
полном объеме и надлежащего качества, нарушения медицинских стандартов не выявлено, план и так-
тика лечения были подобраны верно [9]. 

Представляется, что учет вышеуказанных особенностей защиты прав граждан на здоровье при 
ненадлежащем оказании медицинских услуг позволило бы эффективнее разрешать подобные катего-
рии споров, в связи с чем целесообразно обобщение подобной практики, а также вытекающих из неё 
разъяснений и рекомендаций, что может быть реализовано на уровне юридического сообщества или 
органов официального толкования. 
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Аннотация: в научной статье был проведен анализ существующих проблем в области расторжения, а 
также изменения соглашений в отношениях электронной коммерции с участием потребителя и дана 
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Электронная коммерция продолжает набирать обороты, становясь неотъемлемой частью совре-

менного бизнеса. С ростом числа онлайн-покупателей и развитием технологий возникает все больше 
вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров в виртуальной среде. Изменение и рас-
торжение договоров в электронной коммерции имеет свои особенности, такие как особенности формы, 
способы уведомления сторон, обеспечение безопасности данных и др. В данной научной статье рас-
сматриваются основные аспекты изменения и расторжения договоров в электронной коммерции, а 
также анализируются юридические и практические вопросы, возникающие при заключении и исполне-
нии договоров в онлайн-среде. 

Изменение и расторжение соглашения в одностороннем порядке предусмотрено ГК РФ [1]. 
В ст. 310 ГК РФ указано, что одностороннее прекращение или изменение договора допустимо в 

случаях, которые указаны в законе или для ИП в том числе в соглашении. 
В отношениях с участием потребителей данная возможность содержится в Законе «О защите 

прав потребителей» [2]. 
Проанализировав жалобы покупателей маркетплейсов поступающие в организации по защите 

прав потребителей можно сделать вывод, что основной проблемой является не принятие продавцом 
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товара обратно, в случае если покупатель передумал его приобретать [3]. 
Как указано в законе «О защите прав потребителей», если потребитель желает передать обратно 

товар продавцу, продавец будет должен возвратить денежные средства за товар в период 10 дней по-
сле того как получит требования об этом от покупателя.  

Кроме того, цена перевозки товара от покупателя до продавца не возвращается. Покупатель не 
вправе совершить отказ от товара, если его качество соответствует нормам. 

В одном из гражданских дел Октябрьского районного суда г. Саратова женщина обратилась в 
суд, потребовав прекратить соглашение с продавцом, так как, по мнению потребителя тот существенно 
нарушил условия договора. В соглашении было предусмотрено, что товар доставляется в период 10 
дней с момент оплаты. Денежные средства были уплачены покупателем продавцу, но товар продавцом 
так передан потребителю и не был.  

Принимая решения в пользу покупателя, суд присудил вернуть денежные средства, выплатить 
покупателю неустойку, потребительский штраф, моральный вред и расходы на представителя [4]. 

Закон «О защите прав потребителей» не имеет в своем содержании конкретного механизма, ка-
ким образом должен осуществляться возврат денежных средств при прекращении соглашений купли-
продажи в одностороннем порядке в связи, с чем применяются общие положения гражданского кодекса.  

Помимо этого, проблемой в данной сфере является необходимость передачи товаров хорошего 
качества в течение 14 дней обратно продавцу, в том числе и даже если они относятся к перечню това-
ров, не предусмотренных для возврата. Вместе с тем, Закон «О защите прав потребителей» не имеет 
точных указаний на это, что приводит к неопределённостям в правоотношениях данного типа.  

В настоящее время продавцы предпринимают попытки устранения спорных ситуаций, преду-
сматривая их в своих договорах. Покупатели в свою очередь используют этот недостаток этого закона 
в свою пользу, обходя указанные нормы.  

В судебной практике встречаются дела, где данный факт имеет свою подтверждение. В одном из 
дел Заводского районного суда, в котором покупатель заказал ноутбук через маркетплейс и при полу-
чении товара не предъявил претензий к его качеству, предварительно его осмотрев. После того как 
потребитель решил включить ноутбук он увидел, что экран имеет сильные дефекты и н работает долж-
ным образом. 

Невзирая на то, что ноутбук отнесен к технически сложным товарам, которые не возвращаются, 
суд почитал что денежные средства продавцу необходимо вернуть или совершить замену товара [5]. 

Исходя из сказанного, необходимо решить следующие проблемы, связанные с правовым регули-
рованием изменения или расторжения договоров в электронной коммерции с участием потребителей: 

1. Установить в законодательстве норму, согласно которой покупатель не обязан возвращать 
сумму за доставку продавцом товара, в случае если товар не соответствует заявленным требованиям 
или не подошел по каким либо характеристикам. 

2. Нужно закрепить в законе «О защите прав потребителей» запрет возвращения товаров, в 
случае, когда они являются технически – сложными, а также при условии реализации их в электронной 
коммерции. 

В связи с указанным, недоработки в законодательстве существенно влияют на осуществление 
порядка изменения и расторжения договора в электронной коммерции потребителем. Предлагаемые 
варианты решения данных проблем могут существенно улучшить эффективность и качество урегули-
рования споров, связанных с расторжением и их изменением договоров в данной сфере. 
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Аннотация: в данной статье осуществлен анализ норм гражданского права, регулирующих порядок 
судебной проверки законности решений финансового уполномоченного. Анализ включает в себя рас-
смотрение соответствующих законодательных актов и нормативных документов, определяющих про-
цедуры и критерии, по которым суд осуществляет контроль за принятыми финансовым уполномочен-
ным решениями. 
Особое внимание уделяется гражданско-правовым нормам, регулирующим порядок обжалования ре-
шений, предоставленных финансовым уполномоченным, и определению компетенции суда в данном 
контексте. В ходе анализа выясняются критерии законности решений финансового уполномоченного, а 
также устанавливаются правила и процедуры, которые суд следует придерживаться при проведении 
подобных проверок. 
Ключевые слова: финансовый уполномоченный, судебные решения, юридическая ответственность, 
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Abstract: This article conducts an analysis of the civil law norms regulating the procedure for judicial review of 
the legality of decisions made by the financial ombudsman. The analysis includes a review of relevant legisla-
tive acts and regulatory documents that define the procedures and criteria through which the court exercises 
control over the decisions made by the financial ombudsman. 
Special attention is given to civil law norms governing the procedures for appealing decisions provided by the 
financial ombudsman and determining the court's competence in this context. The analysis aims to clarify the 
criteria for the legality of decisions made by the financial ombudsman and establish rules and procedures that 
the court should adhere to when conducting such reviews. 
Keywords: financial ombudsman, judicial decisions, legal responsibility, judicial practice, consumers of finan-
cial services. 

 
Суд проводит проверку законности решений финансового уполномоченного в контексте рассмот-

рения дел по обращениям потребителей или лиц, которым потребители передали свои требования к 
финансовой организации. Эта проверка включает анализ действий и решений финансового уполномо-
ченного с точки зрения соблюдения законных норм и прав потребителей. При этом, следует подчерк-
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нуть, что суд оценивает, были ли решения финансового уполномоченного приняты в соответствии с 
законом, а также учитывает соблюдение процедур и правил в рамках финансовых отношений. Если суд 
обнаруживает, что действия финансового уполномоченного были незаконными или нарушали права 
потребителей, он может принимать соответствующие решения по восстановлению законности. 

Как верно отмечает К.А. Тихомиров роль института финансового омбудсмена в правовой системе 
государства заключается в соответствии его решений принципу законности. Если же подобные реше-
ния не соответствуют ему, то они должны быть обжалованы в судебном порядке [7, С. 81]. 

В соответствии с нормами статей 3, 4 и 154 Гражданского процессуального кодекса РФ [1], в слу-
чае нарушения или оспаривания прав, свобод или законных интересов индивида, последний обладает 
правом обращения в суд с целью защиты. Суд приступает к рассмотрению гражданского дела по ини-
циативе лица, обратившегося за защитой своих прав и интересов. Процесс гражданского дела может 
также инициироваться по запросу лица, выступающего от своего имени с целью защиты прав и интере-
сов других индивидов, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, ее субъектов 
или муниципалитетов. Судебные органы обязаны провести рассмотрение гражданских дел и вынести 
решение в течение двух месяцев с момента поступления заявления в суд; мировым судьям предостав-
ляется срок до одного месяца с момента принятия дела к рассмотрению. 

Заявление в суд, а также другие документы, например, жалобы и представления, можно предста-
вить либо на бумажном носителе, либо в электронном виде. Это может быть сделано через заполнение 
формы, размещенной на официальном сайте суда в Интернете, включая электронные документы, под-
писанные электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации [9]. 

В силу ст.26 Федерального закона от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг" (далее – Закон №123-ФЗ) [2] если финансовая организация не со-
гласна с решением уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, то в течение десяти 
рабочих дней после вступления в силу этого решения она может обратиться в суд. Это делается в со-
ответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. Финансовая 
организация может оспаривать решение уполномоченного полностью или частично. Если она обратит-
ся в суд, то она обязана отправить копии заявления и приложенных документов финансовому уполно-
моченному и потребителю финансовых услуг, которые у других лиц отсутствуют. Это должно быть сде-
лано в течение одного рабочего дня после подачи заявления в суд. 

Когда финансовая организация обращается в суд, она может запросить у уполномоченного по 
правам потребителей финансовых услуг приостановление исполнения его решения. Для этого она 
должна представить ходатайство и документы, подтверждающие, что она обратилась в суд. Если 
уполномоченный получит такое ходатайство с документами, он в течение пяти рабочих дней может 
решить приостановить исполнение решения, которое оспаривает финансовая организация. Это будет 
длиться до момента, когда суд вынесет окончательное решение по делу или до истечения срока для 
обжалования судебного решения. Если финансовая организация обжалует решение уполномоченного, 
то приостановление исполнения будет применяться только в той части, которую она оспаривает. В 
остальных случаях решение уполномоченного следует исполнять в установленные сроки. 

Финансовая организация обязана передавать электронные копии документов финансовому 
уполномоченному через свой личный кабинет, поддерживаемый Банком России или соответствующей 
службой. Эти документы включают в себя судебные постановления, указанные во второй части насто-
ящей статьи, а также решения суда апелляционной инстанции по рассмотрению (или возвращению) 
апелляционных жалоб, предъявленных финансовой организацией, вынесенные после рассмотрения 
таких жалоб. Передача документов должна быть завершена в течение пяти рабочих дней с момента 
получения финансовой организацией судебного решения. В случае отсутствия оснований для приоста-
новления исполнения решения финансового уполномоченного, последний продолжает его исполнение. 

В случае обращения финансовой организации в суд потребитель финансовых услуг вправе вы-
ступить в качестве третьей стороны в соответствии с нормами гражданского процессуального законо-
дательства Российской Федерации [8, С. 301]. 

Следует отметить, что суд не имеет права обязать финансового уполномоченного возмещать 
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убытки, произошедшие в результате отмены его решения, за исключением ситуаций, когда финансо-
вый уполномоченный выносит решение, явно нарушающее закон. 

Проверка законности решения, которое было принято финансовым уполномоченным в ответ на 
запрос клиента или лица, которое получило от клиента право на его требование к финансовой органи-
зации, проводится в рамках гражданского судопроизводства, а не арбитражного. Таким образом, это 
входит в компетенцию судов общей юрисдикции, как уточнено в определении Верховного Суда России 
№ 11-КГ22-17-К6 [4]. 

Если потребитель не согласен с решением финансового уполномоченного и пропустит установлен-
ный срок для обращения в суд, или если финансовая организация не оспаривает решение финансового 
уполномоченного в установленный срок, то судья может восстановить этот срок, если есть уважительные 
причины. Такое разъяснение было дано Верховным судом в Президиуме от 18 марта 2020 года [5]. 

В Определении Верховного Суда России № 48-КГ21-21-К7 [6] указано, что если потребитель не 
обратился в суд в установленный законодателем срок ввиду того, что решение финансового уполномо-
ченного не было отправлено ему на бумажном носителе, либо посредством электронной почты, а было 
лишь размещено в его личном кабинете, то подобный пропуск срока может быть рассмотрен судом как 
уважительный.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 8 ноября 2022 г. N 31 [3] также отмечается не-
сколько важных моментов, связанных с проверкой судом законности решений финансового уполномо-
ченного: 

1) суд вправе приостановить рассмотрение дела, если в ходе рассмотрения иска от потреби-
теля, если обнаружит, что другой суд уже рассматривает подобный иск об оспаривании решения фи-
нансового уполномоченного; 

2) если суд отклонил заявление финансовой организации об оспаривании решения финансово-
го уполномоченного, то и судебные расходы, которые были понесены потребителем, взыскиваются с 
финансовой организации. Если же, заявление финансовой организации будет удовлетворено судом, то 
и соответственно судебные расходы будут взысканы с потребителя по заявлению указанной финансо-
вой организации. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что финансовая организация имеет право обжаловать реше-
ние уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в течение 10 рабочих дней после 
вступления в силу этого решения. В случае обращения в суд финансовая организация должна уведо-
мить уполномоченного и потребителя финансовых услуг в течение одного рабочего дня. 
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Изучение договора поставки для государственных и муниципальных нужд, как основного инстру-

мента по реализации государственных потребностей, является важным направлением в юридической 
доктрине. При помощи госконтрактов государство обеспечивает социальные и экономические сферы 
российского общества, поэтому изучение данного института с выявлением пробелов правового регули-
рования и формирования предложений по их заполнению, оценка практической стороны способствует 
улучшению механизма поставки для государственных нужд, что напрямую сказывается на качестве 
жизни каждого гражданина. 

И так, понятие договора поставки для государственных нужд имеет законодательное закрепле-
ние, и изложено в статье 526 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно которой по госу-
дарственному контракту на поставку товаров для государственных нужд поставщик обязуется передать 
товары государственному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный заказчик 
обязуется обеспечить оплату поставленных товаров[1]. 

Важно отметить, что многие положения действующего законодательства о госконтрактах изложены 
в контексте государственного и муниципального контракта. В рамках настоящей работы госзакупки пред-
назначенные для сферы государственной власти и муниципальных органов будут отождествляться поня-
тием государственного контракта. Главное отличие между ними скрывается в уровне бюджета, из которо-
го выделяются средства на оплату товаров, работ и услуг, а также в уровне целевых программ. 
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Как следует из положений статьи 526 Гражданского кодекса Российской Федерации государ-
ственный контракт является разновидностью договора поставки, является консенсуальным, возмезд-
ным, взаимным, гражданско-правовым. 

Использование законодателем термина «Государственный контракт» неслучайно. «Государ-
ственный» в данном случае определяет сторону закупки – государственный заказчик, а понятие «Кон-
тракт» исходит из советского периода, в котором использовалась контрактная система закупок сель-
скохозяйственной продукции[2], которое унаследовало действующее законодательство. 

Таким образом, определив сторону закупки, наличие которого обязательно в данных правоотно-
шениях, можно определить цель поставки, которой во всех случаях будет выступать удовлетворение 
государственных нужд. 

Каждая государственная закупка должна основываться на принципах, изложенных в статье 6 Фе-
дерального закона «О контрактной системе». Данные положения обеспечивают прозрачность процесса 
проведения госзакупки, конкуренцию между поставщиками, гарантируют профессионализм со стороны 
государственного заказчика, способствуют единству контрактной системы и т.д.[3]. 

Несмотря на то, что нормы действующего законодательства основаны на изложенных принци-
пах, некоторые аспекты регулирования, а также практическая реализация норм права в области госза-
купок не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. 

Так, в статье 30 Федерального закона «О контрактной системе» закреплено условие о том, что 
государственные заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем двадцать пять про-
центов совокупного годового объема закупок. 

Несмотря на то, что данная норма направлена на обеспечение конкуренции между исполнителя-
ми, обязывая заказчика выбирать в качестве поставщиков определенный объем субъектов малого 
предпринимательства, которые являются более слабыми представителями рынка в сравнении с кор-
порациями выручка и численность сотрудников которых превышает предельных значений установлен-
ных Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», суть проблемы находится в самих критериях отнесенных для субъектов малого предпринима-
тельства, а именно в отсутствии обеспечения конкуренции на уровне данной категории участников. 

В силу статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», некоторые положения которой носят бланкетный характер, и отсылают на 
Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 №265, к субъектам малого предпринимательства от-
носятся хозяйственные общества с предельным значением дохода 800 млн. рублей, а к субъектам 
среднего предпринимательства 2 млрд. рублей. В отдельную категорию выделены микропредприятия, 
чей доход не должен составлять более 120 млн. рублей в год. 

Установление подобных пределов ведет к тому, что действительно малые, начинающие пред-
приятия, чьи доходы не насчитывают несколько сотен миллионов рублей не способны составлять кон-
куренцию предприятиям, которые наряду с ними попадают в категорию малого предпринимательства, 
но имеют большой отрыв по финансовым показателям, что в свою очередь лишает их поддержки со 
стороны государства. Также, данные показатели могут спровоцировать бизнесы скрывать свои реаль-
ные доходы, чтобы не выйти по показателям из вышеуказанной категории бизнеса[4]. 

Решение данной проблемы скрывается в пересмотре установленных пределов для доходов 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Еще один из вариантов заключается в исключении 
установленного процента выпавшую на долю субъектов малого предпринимательства. Это позволит 
обеспечить конкурентность всей предпринимательской сферы.  

Более того, представляется не совсем верным устанавливать общий процент совокупного годо-
вого объема закупок для привлечения микропредприятий и субъектов малого предпринимательства, 
которые де-юре признаются последними, но могут совершенно отличаться по финансовым показате-
лям и иметь неравные условия. 

Согласно информации, взятой с единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, опубликованного на сайте Федеральной налоговой службы, по состоянию на 10.04.2024 в 
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России включены в реестр 213 540 субъектов малого предпринимательства, в то время как микропред-
приятий насчитывается в количестве 6 271 376.  

Следовательно, деление общего процента между двумя категориями субъектов, одних из кото-
рых в значительной степени больше по стране может спровоцировать нарушение баланса участия на 
рынке того или иного субъекта. 

В данном случае, законодателю необходимо ввести разделение и выработать индивидуальный 
процент для каждой категорий, с учетом их заинтересованности в обеспечении государственных нужд, 
без учета социально ориентированных организаций, например от общих 25%, к микропредприятиям 
отнести 24%, к малому предпринимательству 1% от совокупного годового объема закупок, исходя из 
расчета, что общее количество микропредприятий и субъектов малого предпринимательства составля-
ет 6 484 916 (25%) участников, из которых 6 271 376 (24.17%) приходится на микропредприятия, а на 
субъекты малого предпринимательства 213 540 (0.82%). 

Четкое разделение процентов от совокупного годового объема закупок по категориям сможет ис-
ключить возможность отдаче предпочтения конкретной категории предпринимательства, а слабые 
участники рынка смогут гарантированно занять свое место в проценте совокупного годового объема 
закупок, что в свою очередь увеличит денежный оборот начинающих поставщиков и обеспечит ста-
бильную предпринимательскую деятельность.  
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Abstract: in the article the comparative-legal analysis of the legislation of the CIS countries is carried out, at-
tention is paid to the distinctive features of the sources regulating the relations connected with the division of 
common joint property. In the course of the analysis the progressive moments are highlighted, as well as as-
pects that should be paid attention to in order to improve the legislation. 
Keywords: family law, comparative legal analysis, Republic of Belarus, Russian Federation. 

 
Согласно информационным данным Национального статистического комитета в 2023 году в Бе-

ларуси брак зарегистрировали 56.044 пары, а 33.962 пары оформили развод. Можно прийти к выводу, 
что фактически на пять браков приходится три развода, схожая ситуация также имеет место и в Рос-
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сийской Федерации. При осуществлении бракоразводного процесса супруги могут обратиться в суд с 
целью раздела общего совместно нажитого имущества. Процесс раздела имущества представляет со-
бой процедуру, которая может вызвать сложности не только у граждан, имеющих намерение опреде-
лить доли на имеющееся имущество, но и для судей, которым предстоит вынести справедливое реше-
ние по делу. Для осуществления качественного и правомерного раздела общей совместной собствен-
ности, национальным законодательством должен быть досконально урегулирован данный процесс. 

Рассмотрим следующие пункты, в которых внимание будет обращаться на отличительные черты 
как национального, так и иностранных государств: 

1) Важно отметить, что в Кодексе о браке и семье (далее КОБС) не определены способы раз-
дела собственности на основании Соглашения о разделе общего имущества супругов. Только анали-
зируя судебную практику, представляется возможным применение таких способов, как раздел делимо-
го и неделимого имущества путем «взаимного обмена», раздел в натуре делимого имущества на части, 
раздел имущества с выплатой компенсации [1]. Так, например, способ «взаимного обмена» возможен 
при закреплении в Соглашении определенного перечня общих вещей, которые перейдут в собствен-
ность каждого из лиц. Было бы логичным внести необходимые дополнения в КОБС.  

2) Также существует проблема соотношения Соглашения о разделе общего имущества супру-
гов и выдачи свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, нажитом супругами в период 
брака в Республике Беларусь. Согласно законодательству нотариус имеет право выдавать свидетель-
ство о праве собственности на долю в имуществе. Документ выдается и по достижению супругами до-
говоренности о равенстве долей при разделе собственности и при их долевом процентном различии. 
Можно прийти к выводу, что фактически свидетельство выполняет ряд тех же функций, что и Соглаше-
ние. Можно проследить несоответствие вышеописанного положениям гражданского и семейного зако-
нодательства. Согласно общему правилу свидетельства не будут являться Соглашением. Свидетель-
ства – документы, подтверждающие право или юридический факт. Основания выдачи свидетельств – 
юридические факты, действия или события [1]. Согласно описанному приравнивание одного к другому 
будет неверным. Но следовало бы отметить, что с появлением Соглашения, процедура выдачи свиде-
тельств о праве собственности не является необходимой. Таким образом, в законодательство следует 
внести ряд изменений, согласно которым при установлении в Соглашении общей долевой собственно-
сти на имущество будет выдаваться свидетельство о праве собственности в соответствии с условиями 
данного соглашения.  

3) Проводя сравнительный анализ национального законодательства и источников, регулирую-
щих отношения, касающиеся регулирования права общей совместной собственности, Российской Фе-
дерации (далее РФ), Республики Украины, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана важно обратить 
внимание на то, что в законодательстве Республики Беларусь отсутствует конкретный перечень объек-
тов общего имущества [2]. Сформировать список можно только при обращении к Гражданскому кодексу 
и изучении статей 214, 219-221. К примеру, в п.2 ст.34 Семейного кодекса РФ определяется, что к об-
щему имуществу супругов могут быть отнесены доходы каждого из супругов от предпринимательской и 
трудовой деятельности, а также результаты интеллектуальной деятельности, пособия, пенсии и иные 
выплаты и т.д. В п.2 ст. 61 Семейного кодекса Республики Украины также отражены объекты общей 
совместной собственности. Подобное перечисление объектов, относящихся к общей совместной соб-
ственности, в кодексах государств является теоретически и практически верным.  

4) Прогрессивной чертой КОБС является, то, что ст.25 конкретно регулирует переход права 
собственности на вещи профессиональных занятий. Данные вещи признаются общей совместной соб-
ственностью, но при разделе имущества возможно присуждение вещей лицу, в постоянном пользова-
нии которого находились, с выплатой другому супругу денежной компенсации [3]. В законодательстве 
РФ не нашли отображения конкретные положения, касающиеся перехода прав собственности на вещи 
профессиональных занятий. Введение таких положений улучшает качество регулирования отношений, 
упрощает решение спорных ситуаций.  

5) Одной из отличительных черт Семейного кодекса РФ является особенности закрепления в 
п.3 ст.38 присуждения компенсации супругу, в случае, если второму причитается при передаче боль-
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шая часть доли в имуществе. В статье фигурирует понятия денежной и иной компенсации [3]. Следует 
отметить, что ст. 24 КОБС регулирует такую же ситуацию, но компенсация предоставляется только де-
нежная. Российским законодателем обращается внимание на реальную возможность выплаты вторым 
супругом компенсации, если суд выясняет, что подобное невозможно, то ему надлежит найти иное ре-
шение, не ущемляющее имущественные интересы супруга. Под понятием «иная компенсация», по 
мнению А.А. Иванова, может подразумеваться предоставление супругу прав пользования вещью, пе-
реданной в собственность другому супругу. Иными словами, невозможность раздела общего имуще-
ства, выдела из него доли не исключает права лица на обращение с требованием об определении су-
дом порядка пользования имуществом. Положительной чертой п.3 ст. 38 Семейного кодекса является 
ее широкий подход к регулированию раздела имущества. Понятие «иная компенсация» гарантирует 
практическую реализацию права на имущество при его разделе.  

6) Обращая внимание на уровень качества регулирования отношений, связанных с разделом 
брака, следует обратить внимание на то, что ч.5 ст. 24 КОБС регулирует ответственность супругов по 
долговым обязательствам [3]. Так Авлиев В.Н. предлагает в одной из своих научных работ обратить 
внимание российского законодателя на данные особенности правового регулирования и найти им от-
ражение в национальном законодательстве, так как они также являются актуальными, упрощают реше-
ние спорных ситуаций.  

Таким образом, согласно вышеописанному можно прийти к выводу, что в белорусском законода-
тельстве присутствует ряд прогрессивных моментов, но вместе с тем следовало бы обратить внимание 
на положительные особенности стран СНГ с целью улучшения качества регулирования ранее упомяну-
тых отношений национальными источниками. Схожая ситуация будет также характерна и для законо-
дательства РФ и ее источников. В дополнение немаловажным также будет отметить, что при внесении 
изменений и дополнений (или же даче рекомендаций о их внесении) в белорусское законодательство 
следует принимать во внимание особенности культуры населения и также учитывать основополагаю-
щие принципы источника, над которым осуществляется работа. 
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На сегодняшний день одним из самых важных аспектов отрасли земельного права можно считать 

вопрос о земельных участках, например, о приобретении их в собственность, предоставлении в аренду 
и некоторых других сделках, существующих в земельном законодательстве. Как известно, земельные 
участки обладают высокой ценностью, особенно если они расположены в удобном месте, оснащены 
плодородными почвами, что делает их более привлекательными для граждан, желающих совершить 
какую-либо сделку с таким участком. Данное исследование показывает, как происходит реализация 
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приобретения участков на территории России и Китая, соответственно, потенциальными покупателями, 
которые являются иностранными гражданами. Также в научной статье проведен сравнительный анализ 
законодательства вышеупомянутых стран. Анализируя нормативно-правовую базу РФ, стоит выделить 
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ [1] (далее – Кодекс), Федеральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 N 101-ФЗ [2], Гражданский кодекс от 
30.11.1994 N 51- ФЗ [3], а также нормативно-правовые акты конкретных субъектов, входящих в состав 
РФ. В ЗК РФ содержатся статьи, регулирующие данные отношения. Так, в ст. 5 Земельного кодекса 
освещено следующее: права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 
лиц на приобретение в собственность земельных участков определяются в соответствии с настоящим 
Кодексом, федеральными законами. Что касается права собственности, то в п. 3 ст. 15 ЗК РФ говорит-
ся, что иностранные граждане и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собствен-
ности земельными участками, находящимися на приграничных территориях и на иных установленных 
особо территориях. Перечень приграничных территорий устанавливается Президентом РФ в соответ-
ствии с федеральным законодательством о Государственной границе. Мы видим, что определенные 
зоны на территории государства признаны закрытыми, недоступными для иностранных граждан, же-
лающих приобрести земельный участок в собственность. Закон не определяет, что такое «пригранич-
ная территория», поэтому данное положение вызывает определенный спор в науке земельного права, 
а вопрос является дискуссионным. Так, существуют лишь предположения по поводу понимания данно-
го определения. Одни исследователи склоняются к тому, что лексема «приграничная территория» бе-
рет своё начало в Законе РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Феде-
рации» [4], согласно которому такая территория включает пограничную зону, российскую часть вод по-
граничных рек, озер и иных водных объектов, внутренних морских вод и территориального моря Рос-
сийской Федерации, пункты пропуска через Государственную границу, а также территории администра-
тивных районов и городов, санаторно-курортных зон, особо охраняемых природных территорий, объек-
тов и других территорий, прилегающих к Государственной границе, пограничной зоне, берегам погра-
ничных рек, озер и иных водных объектов, побережью моря или пунктам пропуска. Другая часть пола-
гает, что к приграничной территории следует относить все территории местностей. При этом стоит от-
метить, что такие территории граничат с границей Российской Федерации [5, с. 114]. Что касается пра-
ва аренды, то необходимо отметить, ст. 22 ЗК РФ устанавливает это право за иностранными гражда-
нами, то есть данная норма является диспозитивной. A в ст. 35 этого же Кодексa зaкрепляется некая 
привилегия в отношении иностранных лиц. Так, имея в собственности недвижимость, они наделяются 
преимущественным прaвом в приобретении земли (на праве собственности или на праве аренды). Мы 
видим, что здесь реaлизуется принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ни-
ми участков, а также, что не сильно ущемляются права иностранцев. Важно сказать, что в соответствии 
с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», иностранные граж-
дане вправе обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на 
праве аренды.  

Что касается китайского законодательства, то вся земля в Китайской Народной Республике при-
надлежит государству и сдаётся, соответственно, иностранным гражданам в аренду для различных 
видов деятельности, как правило, на срок, равный 70 годам. Особенность данного положения заключа-
ется в том, что покупатель получает два важных документа при покупке недвижимости. Во-первых, это 
документ, удостоверяющий право собственности на здание либо сооружение, то есть участок в данную 
категорию не включается. Во-вторых, это также удостоверение, но уже закрепляющее право на зе-
мельный участок, и в отличие от вышеуказанного документа, регулирующее отношения на правах 
аренды на срок, который составляет 70 лет. 

Стоит отметить, что иностранец, желающий использовать участок в аренду, должен соответство-
вать следующим требованиям: 

1. Работа на территории КНР не менее одного года. 
2. Наличие документа, удостоверяющий срок его пребывания в стране (выдача этого докумен-

та осуществляется полицией). 
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3. Наличие легального статуса, то есть должны отсутствовать какие-либо определённые тене-
вые отношения. 

4. Наличие на банковском счету суммы в размере не менее 20 % от стоимости жилья [6]. 
Необходимо проанализировать судебную практику относительно отчуждения иностранными ли-

цами российских земельных участков, в случае если им запрещено использовать участки на правах 
собственности. Так, согласно судебному акту Дербентского районного суда республики Дагестан № 2-
320/2020 2-320/2020~М-249/2020 М-249/2020 от 15 июля 2020 г. по делу № 2-320/2020 [7] установлен 
фaкт незаконного использования земель в приграничной территории. К иностранному лицу А. был 
предъявлен иск заместителем военного прокурора Махачкалинского гарнизона. В ходе проведения 
проверки соблюдения законодательства о государственной границе выявлено, что он имеет на праве 
собственности земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для личного подсобно-
го хозяйства. Муниципальное образование Дербентский район Республики Дагестан входит в перечень 
приграничных территорий, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 9.01.2011 № 26 
«Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными 
участками» [8]. Представитель ответчика ссылаясь на применении срока исковой давности, просил от-
казать в удовлетворении исковых требований прокурора. Но поскольку ответчик А., не является граж-
данином Российской Федерации, а Дербентский район Республики Дагестан входит в вышеуказанный 
перечень территорий. Следовательно дaнный земельный учaсток подлежит отчуждению. Мы видим, 
что в этом деле реализуется ч. 3 ст. 15 ЗК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство РФ и КНР предоставляют относи-
тельно схожие права иностранным лицам на землю, хотя с некоторыми ограничениями и условиями. В 
каждой стране существует свой подход к предоставлению прав на землю иностранцам.  
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Аннотация: в уголовном процессе существуют различные механизмы защиты прав обвиняемого. Од-
ним из них является право на адвоката. Этот механизм играет важную роль в обеспечении справедли-
вого судебного разбирательства и предоставляет обвиняемому возможность влиять на сбор доказа-
тельств и доступ к информации. В этой статье будут рассмотрены такие вопросы, как понятие ходатай-
ства о защитнике и почему он необходим в уголовном процессе, особенности адвокатского запроса как 
инструмента защиты в уголовном процессе и проблемы адвокатского запроса как инструмента защиты 
в уголовном процессе и пути решения. 
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Адвокатский запрос — это официальное обращение адвоката к следователю, прокурору или 

иному участнику уголовного процесса просьбой получить определенную информацию или совершить 
определенные действия. Такие ходатайства могут касаться различных аспектов дела, например, сбора 
доказательств, заслушивания свидетелей или получения экспертных заключений. Основная цель за-
проса адвоката-предоставить обвиняемому наиболее полные и достоверные данные для подготовки 
наиболее эффективной защиты. 

Важно отметить, что ходатайство о предоставлении защитника является важным инструментом 
для обвиняемого в уголовном процессе по нескольким причинам. 

Во-первых, он позволяет защите активно участвовать в сборе доказательств и проверять их до-
стоверностью. Это особенно важно, поскольку право на справедливое судебное разбирательство тре-
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бует соблюдения баланса между обвинением и защитой. Ходатайство о защитнике может помочь 
предотвратить возможные нарушения прав обвиняемого, обеспечив подтверждение показаний свиде-
телей, заключений экспертов и других доказательств. 

Во-вторых, ходатайство о предоставлении защитника является средством разработки соответ-
ствующей стратегии защиты. Информация, полученная в ходе ходатайства о защите, позволяет защи-
те лучше понять суть дела и обосновать свои аргументы в суде. Это позволяет укрепить защиту и по-
высить вероятность успеха. 

В-третьих, адвокатский запрос может быть использован для оспаривания действий сотрудников 
правоохранительных органов, если они неправомерны или нарушают права обвиняемого. Адвокат 
имеет право запрашивать различные материалы, записи, протоколы и документы, чтобы выяснить, 
были ли нарушены процессуальные права [1]. 

Особенности адвокатского запроса как инструмента защиты в уголовном процессе различны. Так, 
первой особенностью ходатайства о предоставлении защитника является в его выгодном положении в 
системе уголовного судопроизводства. Адвокат, заявляющий ходатайство, является самостоятельным 
участником процесса и защищает интересы своего подзащитного. Благодаря такому положению адвокат 
имеет право запрашивать информацию, получать документы и совершать определенные действия от 
следователей, прокуроров и других участников процесса. Таким образом, по просьбе доверителя адвокат 
может активно участвовать в процессе сбора доказательств и управлять их достоверностью. 

Второй особенностью адвокатского запроса является его эффективность как средства защиты 
прав обвиняемого. [2] Адвокат имеет право запрашивать различные материалы, имеющие отношение к 
делу, такие как протоколы допросов, показания экспертов, видео- и аудиозаписи. Исполнение адвокатско-
го запроса является обязательным для участников уголовного процесса. Таким образом, запрос адвоката 
позволяет обвиняемому получить полную и достоверную информацию о своем деле, что дает ему воз-
можность выработать эффективную стратегию защиты и подготовиться к судебному разбирательству. 

Третья особенность адвокатского запроса связана с его ролью в выявлении нарушений в приме-
нении закона. Адвокат имеет возможность запросить информацию, раскрывающую возможные нару-
шения процессуальных прав обвиняемого. [3] Например, адвокат может подтвердить правильность 
проведения следственных действий, проверить подлинность доказательств или опровергнуть данные, 
представленные в ходе следствия. Адвокатский запрос дает ему возможность защитить своего клиента 
и предотвратить возможные нарушения его прав. 

Право на помощь адвоката является важным инструментом защиты в уголовном процессе, одна-
ко при его использовании могут возникнуть определенные проблемы, препятствующие эффективности 
защиты обвиняемого.  

Одной из проблем, возникающих при обращении к адвокату, является непредоставление или за-
держка в предоставлении необходимой информации и материалов. Следователи и прокуроры часто 
отказывают адвокатам в предоставлении необходимых материалов или затягивают процесс их предо-
ставления. Это может привести к ограничению права на эффективную защиту и к неравным условиям 
между сторонами в судебном процессе. Для решения этой проблемы необходимо разработать меха-
низмы контроля за соблюдением процессуальных прав обвиняемых и ужесточить санкции к участникам 
процесса, злоупотребляющим своим положением и затягивающим предоставление необходимой ин-
формации. 

Другой проблемой является неполное предоставление или отказ в предоставлении запрашивае-
мой информации, относящейся к коммерческой, промышленной или иной тайне. Это может стать серь-
езным препятствием для эффективной стратегии защиты. Решение этой проблемы заключается в тща-
тельной обработке запросов защиты, включая строгие требования к точному определению и предо-
ставлению запрашиваемой информации. Кроме того, должны быть предусмотрены механизмы, позво-
ляющие защите оценивать данные, считающиеся конфиденциальными, если это необходимо для эф-
фективной защиты. 

Также, существуют сложности, связанные с запросами защиты, в результате чего возникает дис-
баланс между возможностями сторон по получению информации. Во многих случаях следственные орга-
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ны обладают большими полномочиями по получению информации, чем защита. Для решения этой про-
блемы необходимо создать механизмы, обеспечивающие равные возможности для защиты и обвинения. 
Это может включать, например, усиление права защиты на запрос информации и документов у след-
ственных органов и ужесточение ответственности за непредставление запрашиваемой информации. 

Право на адвоката в уголовном процессе является важным инструментом защиты. Оно дает об-
виняемому возможность влиять на сбор доказательств и планирование стратегии защиты. Ходатайство 
о предоставлении адвоката дает обвиняемому уверенность в том, что его права будут соблюдены, а 
приговор будет основан на полной информации. 

Существуют некоторые особенности, которые делают ходатайство о предоставлении адвоката 
эффективным. Право адвоката запрашивать информацию, разоблачать несправедливость и защищать 
права своего клиента является неотъемлемой частью справедливого уголовного процесса. Ходатай-
ство защитника позволяет обвиняемому влиять на сбор доказательств и обеспечивать достоверность 
информации. 

Следует обратить внимание на проблемы, связанные с ходатайством о защитнике в уголовном 
процессе. Недостаточное информирование, неравенство возможностей и отказ в доступе к информа-
ции негативно сказываются на защите обвиняемого. Для обеспечения справедливого судебного разби-
рательства необходимо разработать процессуальные механизмы, обеспечивающие равные условия и 
возможности для подготовки защитника к судебному разбирательству. Это обеспечит соблюдение 
принципа справедливого судебного разбирательства и защиту прав обвиняемого. 

Таким образом, представляется возможным сделать ряд выводов: Адвокатский запрос — это од-
но из важнейших средств защиты в уголовном процессе. Это позволяет стороне защиты влиять на сбор 
доказательств и информацию, разрабатывать эффективную стратегию защиты; 

Требования адвокатов в уголовном процессе являются неотъемлемой частью справедливого су-
дебного разбирательства, что позволяет стороне защиты влиять на сбор доказательств и достовер-
ность информации; 

Однако вопрос непредоставления информации, неравных возможностей, а в некоторый случаях, 
отказа в доступе к ней, требуют внимания. 
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Наркомания – это патологическое состояние, которое зависит от употребления препаратов и 

средств, отнесенных к наркотическим. Наркозависимость является угрозой для жизни и здоровья населе-
ния, в том числе будущего. В последние годы настоящим бедствием стало употребление наркотиков 
детьми и подростками, которые гибнут от различных осложнений при употреблении подобных средств и 
веществ. Также в литературе и СМИ все чаще поднимается вопрос о пристрастии к наркотикам лиц жен-
ского пола. Под «наркотизацией» при самом общем подходе понимается социальный процесс приобще-
ния населения к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ [1, с.115]. 

Наркотизация, в частности женщин, приводит к значительному изменению ее личности, к ее соци-
альной, психической и физической деградации, изменению ее поведения в достаточно короткие сроки (3-
5 лет). В 80% случаев данная категория женщин теряют свою семью, а в 90% случаев перестают зани-
маться общественно полезным трудом [2, с.11].  Женская преступность в сфере наркотиков тесно связа-
на также с проституцией, где возрастает риск заражения ВИЧ- инфекциями, а в дальнейшем СПИДом.  

Как правило, женщина (девушка) становится наркоманкой не по собственной воле, зачастую при-
нять первую дозу наркотического средства или вещества приходит в ее сознание под влиянием ее 
окружения (мужчин, друзей, знакомых). Но значительную роль в укреплении зависимости от наркотика 
играют личностные качества женщины. Зачастую подобная категория женщин начинает рано вести по-
ловую жизнь, допускает всевозможные правонарушения, склонна к аморальному (асоциальному) пове-
дению, любит риск и «выброс адреналина», а также стремится получить легкие деньги. Также стоит 
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отметить, что женщины-наркопреступницы отличаются находчивостью и изобретательностью. Как, 
правило, они «убедительнее» вводят в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, их 
труднее изобличать в суде, категоричнее отказываются от дачи показаний, ссылаясь на то, что им «ни-
чего по делу неизвестно», что им «нечего сказать», что они «ничего не знают». 

Выделяются некоторые негативные нравственные характеристики женщин-наркопреступниц. Так, 
например, в 6% уголовных дел констатировались факты ненадлежащего отношения женщин к воспита-
нию детей, 15% осужденных женщин за наркопреступность характеризовались с места работы (учебы) 
и проживания отрицательно [3,с.130]. 

В частности, можно отметить такие причины употребления наркотиков женщинами, как:  

 борьба со стрессом, тревогой, раздражительностью; 

 устранения чувства неудовлетворенности собой, социальным статусом, семейным положе-
нием; 

 профессиональная невостребованность; 

 устранение усталости, напряжения; 

 для улучшения общего «самочувствия»; 

 знакомство с новой компанией (мужчинами); 

 ощущение одиночества, выброшенным из жизни; 

 аморальное поведение родителей, употребление ими алкоголя и наркотиков 

 простое любопытство. 
Согласно данным судебной статистики [4] за 2022 год в Российской Федерации за незаконные 

действия с наркотическими средствами и психотропными веществами по основной и дополнительной 
квалификации было осуждено 75 385 (АППГ – 76 548), из них 7 788 (АППГ – 7 395) женщин. Данные су-
дебной статистики говорят нам о том, что не смотря на то, что количество преступлений данной катего-
рии уменьшилось, в том числе среди женщин, тем не менее процент соотношения преступности со сто-
роны женщин по сравнению с мужчинами вырос, если в 2021 году процент преступности женщин со-
ставлял 9,6 от общего числа преступности такой категории, то в 2022 году этот показатель равен 10,3.  

Также следует отметить, что все чаще женщины стали принимать участие в наркопреступности в 
составе банд. Так, например, из материалов уголовного дела 1-30/20222 по которому был вынесен об-
винительный приговор Клепиковским районным судом в отношении гражданки Р. по статьям 228.3 ч.2; 
ст.228.1 ч.5 УК РФ мы можем уяснить, что посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с использованием программы «Wickr me (Викр ми)» и электронных платежных систем под 
единым руководством организованная преступная группа осуществляла сбыт наркотических средств 
(мефедрон (4 -метилметкатион)) в особо крупном размере. Активное участие в данной группе принима-
ла женщина, на которую была распределена функция по организации и производству наркотических 
средств, которые заключалась в перевозке в приспособленное помещение специальное химического и 
иного оборудования; приобретение и доставление на место производства расходных материалов; осу-
ществление серийного производства наркотического средства в приспособленном помещении, а также 
помещение в тайники – «закладки» с целью последующего незаконного сбыта «руководителем» орга-
низованной преступной группы [5]. 

В заключении хотелось бы сказать, что с древних времен многие мыслители, писатели, художни-
ки воспевали женщину, отражали в своем творчестве ее красоту и мудрость. Именно с образа матери 
начинается мир каждого из нас, благодаря ее заботе формируются наши жизненные установки и цен-
ности, знания, навыки и умения.  Поэтому так важно сохранить физическое и психическое здоровье 
женщины, так как именно она призвана подарить будущую жизнь и продолжить человеческий род. Для 
профилактики наркотизации, в том числе среди женщин следует активно способствовать информиро-
ванию населения, в частности в детско-подростковой среде о вреде наркотических средств и психо-
тропных веществ путем проведения дополнительных учебных занятий в образовательных учреждени-
ях, а также посредством информирования в СМИ и сети «Интернет». В рамках предупреждения нарко-
преступности следует принимать активное участие населения в антинаркотической рекламе, при этом 
выявлять наркотическую рекламу и противодействовать ее распространению, не допускать сомнитель-
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ных методик по избавлению от наркомании и токсикомании. Пропаганда здорового образа жизни, разъ-
яснение вреда и действия правоохранительных органов могут сдерживать распространение этого 
страшного заболевания. 
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На данном этапе развития общества существует тенденция к активному развитию сферы ин-

формационно-телекоммуникационных технологий, что подтверждается данными статистики. Так, со-
гласно исследованию за 2024 год сервиса DataReportal, специализирующегося на исследованиях в об-
ласти цифровых технологий, в Российской Федерации насчитывается 130,4 млн активных интернет-
пользователей, что в соотношении к 144,2 млн общего населения составляет 90,4%, что говорит о том, 
что практически у каждого россиянина есть доступ к интернет-ресурсам [1]. 

Активная цифровизация населения помимо массы положительных аспектов, таких как повсе-
местный доступ населения к различным видам информации, безусловно имеет и отрицательные тен-
денции, такие как рост преступной активности в киберпространстве. В последнее время существенно 
вырос процент утечек персональных данных пользователей в результате кибератак на различные сер-
висы, в 2023 году Экспертно-аналитическим центром было подсчитано 11549 случаев, что на 61,5% 
больше, чем в 2022 году [2]. Опасность утечки данных для пользователя заключается в возможности 
последующего неправомерного использования полученных данных мошенниками и иными лицами, у 
которых появляется доступ к личным персональным данным человека, и одним из таких способов вы-
ступает вовлечение населения в деятельность экстремистских организаций.  

Активность лиц, занимающихся деятельностью экстремистской направленности в киберпро-
странстве объясняется характером преступлений в данной сфере, и именно их общедоступность и 
анонимность пользователей, а также децентрализованный трансграничный характер работы использу-
емых для преступной деятельности систем, что негативно отражается на статистике раскрываемости 
киберпреступлений в данной сфере [3, с. 66]. Причинами этому выступают проблемы в вопросах юрис-
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дикции, а также зачастую недостаточная квалификация кадров правоохранительных органов в области 
расследования преступлений экстремистской направленности, совершаемых в киберпространстве. 
Также совершение киберпреступлений экстремистской направленности подразумевает применение со 
стороны преступника различных видов закодированной электронной информации, которая может быть 
выражена в любой форме: текстовой, графической, аудио- и видеоформате, а в случае неправомерной 
деятельность с использованием цифровых активов также и особой цифровой форме (например, фи-
нансирование экстремистский организаций с использование криптовалюты). Исходя из этого следует 
отметить, что перед следствие ставятся весьма серьезные задачи , связанные не только с уголовно-
правовыми характеристиками экстремизма различного вида, но и с применением криминалистического 
инструментария и надлежащего уголовно-процессуального обеспечения следственных действий с за-
кодированной электронной информацией [4, с. 26]. 

Таким образом, в настоящий момент киберэкстремизм – это существенная угроза современного 
глобального информационного пространства, носящая не только и не сколько национальный характер, 
а являющаяся угрозой международной безопасности, вследствие чего необходимым представляется 
исследование данной проблематики с целью совершенствования существующей системы мер проти-
водействия данному явлению. 

В первую очередь необходимо определить само понятие «киберэкстремизм», поскольку до 
настоящего момента оно не нашло закрепления в положениях действующего законодательства. Среди 
научного сообщества также отсутствует единообразное представление в отношении формулировки 
данного определения, однако наиболее полным и отражающим все основные признаки проявлений 
экстремизма, а также некоторые особые характеристики подготовки и информационного сопровожде-
ния на всех стадиях совершения и сокрытия преступлений экстремистской направленности, совершае-
мый посредством использования современных информационно-телекоммуникационных сетей, инфор-
мационных технологий и компьютеризованных технических средств является определение, сформули-
рованное В. В. Бычковым. Так, указанный автор под киберэкстремизмом предлагает понимать систем-
но организованные, целенаправленные, общественно опасные, сознательно совершаемые информа-
ционные индивидуальные или групповые атаки на сознание и психику неограниченного количества 
пользователей социальных сетей и других современных средств электронной информации, совершае-
мые с использованием компьютеризованных устройств, современных информационных технологий и 
информационно-телекоммуникационных сетей, с целью возбуждения общественно опасных политиче-
ских, идеологических, расовых, национальных, религиозных ненависти или вражды, а также ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы, сопровождаемые соответствующими органи-
зационными, техническими и финансовыми мерами, запрещенные рядом уголовно-правовых норм 
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации [5, с. 54]. 

При этом следует отметить, что киберэкстремизм не является новым видом экстремизма, а вы-
ступает в качестве обобщающего понятия совокупности преступлений экстремистской направленности, 
совершаемой специфическим способом, а именно – с применением информационно-
телекоммуникационных технологий, включая сеть Интернет (таким образом является новой формой 
проявления экстремизма без изменения его содержательной составляющей).  

Цели киберэкстремистского посягательства сходны с целью экстремистской деятельность в це-
лом и заключаются в нарушении общественной безопасности, призыве населения к насильственному 
изменению политического режима, а также разжигание ненависти по экстремистским мотивам. Специ-
фикой же, как уже ранее было обозначено, является способ совершения преступной деятельности рас-
сматриваемой формы.  

Формы киберэкстремистской деятельности условно можно классифицировать по уровню организации:  
1) Простой (неструктурированный) – преступное посягательство совершается одним лицом, 

посредством использования различных программ или систем (как правило, данная форма реализации 
киберэкстремистской деятельности посредством использования уже известных программ), экономиче-
ские, репутационные и иные последствия такой деятельности минимальны. 

2) Расширенный (структурированный) – характеризуется наличием организации, обладающей 
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определенной структурой, включающей базовое обучение участников, и направленной на проведение 
хакерских атак более высокого уровня, а также созданием собственных инструментов взлома. Потери 
от реализации преступной деятельности существенно выше неорганизованных посягательств, однако 
не представляют серьезной угрозы безопасности государства. 

3) Комплексный (координированный) – форма организации экстремистской деятельности, вле-
кущая за собой наибольшую общественную опасность, в том числе угрозу государственной безопасно-
сти. Помимо наличия четко регламентированной и координируемой структурной организации деятель-
ности участников включает выработку планов организованных хакерской атак на государственные 
учреждения, а также возможностью разработки собственного инструментария взлома систем государ-
ственных информационных систем [6, с. 33].  

Система борьбы с преступлениями экстремистской направленности совершаемыми в киберпро-
странстве помимо установления ответственности за совершенные деяния должна включать в себя 
комплекс мер и способов, направленных на противодействие таким преступлениям [7]. В рамках ис-
следования были выделены некоторые направления по совершенствованию системы противодействия 
киберэкстремизму, а именно: 

1) Научное (государственная поддержка исследований в области борьбы с киберэкстремист-
ской деятельностью, в том числе финансовая). Включает в себя выработку единообразной терминоло-
гической базы исследуемого явления, а также общих квалифицирующих признаков киберэкстремист-
ских преступлений; 

2) Законодательное (совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей по-
рядок выявления киберпреступлений экстремистской направленности, базирующееся на научных ис-
следованиях); 

3) Техническое (обеспечение правоохранительных органов программно-техническими сред-
ствами, которые необходимы для эффективного выявления и последующего расследования преступ-
лений данного вида); 

4) Организационный (налаживание взаимодействия деятельности государственных органов в 
вопросах противодействия киберэкстремистской деятельности, а также своевременное повышение 
уровня квалификации сотрудников правоохранительных органов в данной сфере). 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что оружие киберпреступников постоянно совершенству-
ется, а способы информационных атак становятся все более универсальными и изощренными, можно 
ожидать появления новых форм кибератак и компьютерных преступлений в будущем. Однако принятие 
целенаправленных мер и проведение профилактических действий поможет эффективно бороться с ки-
берэкстремизмом и снизить вероятность угрозы проявлений экстремизма в киберпространстве. 
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Аннотация: данная научная статья посвящена исследованию ограничения свободы как вида уголовно-
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Такой вид наказания, как ограничение свободы, был включен в систему уголовных наказаний на 

законодательном уровне. Введение данного вида уголовного наказания в закон, было обусловлено 
принятием Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о 
наказании в виде ограничения свободы» [1]. 
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Ограничение свободы как вид уголовного наказания не связано с изоляцией осужденного от об-
щества, но подразумевает определенные ограничения его действий и прав, чтобы создать такие усло-
вия, при которых человек получает возможность осознать противоправность своих действий, не будучи 
оторванным от общества. По своей карательной сущности это наказание подразумевает более мягкий 
режим для осужденного, в отличие от лишения свободы, оставляет ему возможность оставаться в об-
ществе, но под строгим контролем. Суть данного вида наказания заключается не столько в ограниче-
нии физической свободы, сколько в стимулировании человека к исправлению, предоставлении воз-
можности продолжать свою профессиональную и социальную жизнь, сохраняя при этом контроль над 
своими действиями, что в свою очередь позволяет преступнику оставаться в обществе и работать над 
своими ошибками, а вид наказания становится актуальным объектом для изучения и обсуждения. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ, суд, ограничивая свободу, устанавливает осужденному 
ряд ограничений. К таким ограничениям относятся запрет покидать место постоянного жительства 
(пребывания) в определенное время суток, посещать определенные места в пределах муниципального 
образования, запрет выезжать за его пределы, посещать массовые и иные мероприятия, а также ме-
нять место жительства, работы или учебы без согласия соответствующего государственного органа, 
осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы. Ограничение свобо-
ды назначается за преступления небольшой и средней тяжести, а также в качестве дополнительного 
наказания к принудительным работам или лишению свободы, наказание может быть назначено на срок 
от двух месяцев до четырех лет [2]. 

Применение этих исправительных мер, их эффективность, а также влияние на процесс реабили-
тации осужденного вызывает множество дискуссий среди ученых, правозащитников и общественности. 
Важно понять, какие факторы способствуют успешной адаптации осужденных к нормам общества и 
какие препятствия могут возникнуть на этом пути. Изначально исполнение наказания в виде ограниче-
ния свободы было проблематичным из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, которая была 
предусмотрена первоначальной редакцией закона (отсутствие исправительных учреждений для ча-
стичной изоляции осужденных от общества). В результате было принято решение кардинально изме-
нить суть этого вида наказания, а тщательная практика его применения началась в 2009 году. В ре-
зультате этих изменений существенно изменилась суть наказания (место отбывания наказания было 
заменено на место жительства осужденного). 

29 апреля 2021 года распоряжением Правительства Российской Федерации N 1138-р была 
утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период 
до 2030 года [3]. 

В рамках указанной Концепции ставится задача снизить "индекс тюремного населения" и найти 
наиболее гибкий подход к исправлению осужденных в рамках различных видов уголовного наказания. 
Однако после долгих дискуссий был принят Федеральный закон от 6 февраля 2023 года № 10-ФЗ "О 
пробации в Российской Федерации", который вступил в силу с 1 января 2024 года [4]. Основной целью 
принятия данного федерального закона является разработка эффективных мер, позволяющих не толь-
ко контролировать осужденных, но и оказывать им социальную поддержку и помощь на разных этапах 
отбывания наказания и в рамках различных видов наказания. 

Что касается применения ограничения свободы, то на протяжении 15 лет после изменения его 
содержания отмечается неоднозначность и сдержанность его применения, что объясняется отсутстви-
ем четкой регламентации вопросов, связанных с назначением и исполнением данного наказания. Так, 
например, не были в полной мере систематизированы положения об обязанностях лиц, осужденных к 
ограничению свободы, возникали сложности с контролем и надзором за осужденными, в том числе 
проблемы с обеспечением достаточными техническими средствами электронного слежения. Практика 
вынесения приговоров также носила дискриминационный характер, поскольку ограничение свободы 
применялось только к лицам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации. Кроме 
того, отсутствовали четкие критерии применения мер поощрения к осужденным к ограничению свободы 
и другие аспекты. 

В современный период в Российской Федерации сохраняется тенденция к смягчению уголовного 
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наказания в целом и введению большего количества альтернативных мер системы уголовного наказа-
ния, не связанных с лишением свободы. Данная тенденция была учтена при разработке и реализации 
уголовной политики в стране, что привело к принятию Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 
377-ФЗ, официально закрепившего ограничение свободы в качестве вида уголовного наказания. При 
его применении важнейшую роль играет строго определенная правовая база, ограничение свободы - 
это не просто "меньшее зло" по сравнению с лишением свободы, а очень взвешенный инструмент в 
арсенале судебной системы, учитывающий множество факторов, но прежде всего суд должен убедить-
ся, что исправление обвиняемого возможно без изоляции от общества [5]. 

Важным аспектом при рассмотрении данной темы являются и последствия ограничения свобо-
ды, так как они могут оказать огромное влияние не только на самого осужденного, но и на общество в 
целом. В частности, для осужденного ограничение свободы означает потерю возможности вести нор-
мальный образ жизни, а также связанную с этим потерю социальных контактов, работы и профессио-
нального роста, кроме того, ограничение свободы может повлиять на психологическое и физическое 
здоровье осужденного, вызывая стресс, апатию и депрессию. 

Однако последствия ограничения свободы не ограничиваются только осужденным, общество 
также ощущает на себе негативные последствия этого вида наказания. Так, во-первых, ограничение 
свободы требует дополнительных материальных затрат со стороны государства на содержание осуж-
денных в исправительных учреждениях. Во-вторых, осужденные, отбыв наказание, могут вернуться в 
общество и продолжить совершать преступления, так как ограничение свободы не всегда способно по-
влиять на корни проблемы. 

Таким образом, ограничение свободы, как вид уголовного наказания, имеет как положительные, так 
и отрицательные последствия. И для достижения максимальной эффективности наказания необходимо 
не только его частое применение, но и осуществление положительного воздействия на осужденного. 

В настоящее время наблюдается снижение количества назначаемого ограничения свободы в 
связи с вопросами о правильности его применения, такими как схожесть ограничения свободы и услов-
ного наказания, финансовые и технические проблемы, связанные с необходимостью использования 
точного технического оборудования. Ограничение свободы имеет ряд особенностей: оно не распро-
страняется на военнослужащих, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также на тех, кто не 
имеет постоянного места жительства в Российской Федерации. В силу многих нюансов этот вид нака-
зания в последнее время стал менее эффективным и редко применяется судами. 

С каждым годом потребность в углубленном изучении положений уголовно-исполнительного и 
уголовного законодательства, касающихся сущности и порядка исполнения наказания в виде ограниче-
ния свободы, неуклонно возрастает. В большинстве случаев такое обстоятельство обусловлено прово-
димой политикой гуманизации в отношении осужденных, а также назначением наказаний, не связанных 
с лишением свободы. В настоящее время ученые продолжают обращать пристальное внимание на 
проблемные аспекты в части порядка исполнения и отбывания рассматриваемого вида наказания, ко-
торые требуют скорейшего решения, а закон - совершенствования. 

Поэтому стоит отметить некоторые аспекты, требующие внимания [6]: 
1. Существует ряд вопросов, связанных с применением наказания в виде ограничения свобо-

ды, которые до сих пор не учтены в настоящем законодательстве. Для понимания этой ситуации необ-
ходимо проанализировать предыдущие законы, которые до сих пор не были реализованы. 

2. Научные исследования и разработки лишь поверхностно затрагивают аспекты, связанные с 
наказанием в виде ограничения свободы, и не предлагают практических путей реализации этих аспек-
тов в законодательстве. 

3. В правоохранительной сфере необходимо проанализировать применение такого вида нака-
зания, как ограничение свободы, понять его практические аспекты и рассмотреть специфику работы 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Только комплексное исследование позволит разрабо-
тать наиболее эффективную систему исправления осужденных, установить порядок исполнения данно-
го вида наказания. 

4. В различных отраслях права существуют нормы, регламентирующие особенности исполне-
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ния и отбывания наказания в виде ограничения свободы. Однако эти нормы носят общий характер, что 
усложняет работу правоприменителя. Поэтому необходим особый подход и решение данного вопроса. 

5. Уголовно-исполнительное законодательство не ограничивается только Уголовно-
исполнительным кодексом, его нормы содержатся также во многих подзаконных актах, которые требу-
ют систематизации. 

6. В настоящее время очень актуальна проблема отбывания ограничения свободы с возмож-
ностью его замены при наличии оснований для уклонения от него. 

Таким образом, ограничение свободы как вид уголовного наказания, с одной стороны, эффектив-
ный инструмент уголовного правосудия, так как позволяет наказывать лиц, не лишая их полной свобо-
ды, тем самым способствуя социализации осужденного путем включения его в общество и предостав-
ления ему возможности трудиться и взаимодействовать с другими людьми. С другой стороны, рас-
сматриваемый вид наказания требует дополнительных ресурсов и организационных мер для его эф-
фективного применения, также имеет проблему соблюдения баланса между наказанием и реабилита-
цией осужденного - необходимо постараться найти оптимальное соотношение этих аспектов. Но, не-
смотря на некоторые нюансы, ограничение свободы имеет потенциал как альтернативный и более гу-
манный вид уголовного наказания, и для его эффективной реализации необходимо проводить даль-
нейшие исследования, разрабатывать соответствующие механизмы и программы. 
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Abstract: The relevance of the topic is due to the need to study the effectiveness of the use of preventive 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПРЕСТУПНИКА-РЕЦИДИВИСТА 
Преступность — это исторически изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явле-

ние, подразумевающее под собой систему общественных опасных противоправных деяний, которые 
совершаются в государстве (регионе) за определенный период времени. Анализ состояния, изучение 
причин и условий преступности необходимо учитывать при разработке мер по борьбе с тем или иным 
видом преступления. 

Преступность может быть следующей: корыстная, насильственная, коррупционная, рецидивная и 
т.д. Однако наше внимание будет обращено непосредственно на один из её видов – рецидивная пре-
ступность. 

Прежде чем рассматривать рецидивную преступность, необходимо понять, что подразумевает 
под собой рецидив преступлений. В соответствии со ст.18 УК РФ рецидив преступлений - совершение 
умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступ-
ление. Исходя из определений терминов «преступность» и «рецидив преступлений», можно утвер-
ждать, что рецидивная преступность – это составная часть всей преступности, выделенная на основе 
особой характеристики субъекта преступления, т.е. лица, характеризующегося криминологическим ре-
цидивом, а также совокупность преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступле-
ние, на определенной территории за конкретный период времени. 

Лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, представляют повышенную опас-
ность для личности, общества и государстве в целом, т.к. именно они более детально подходят к пла-
нированию и подготовке совершения повторного преступления. 
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Уголовная политика России во многом направлена на сокращение преступности, в том числе ре-
цидивной, до минимального уровня и обеспечение надежной безопасности граждан, общества, госу-
дарства от криминальных угроз. Мерам и средствам противодействия рецидивной преступности уделя-
ется большое внимание правоведами уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии 
[3, с. 344]. 

Кроме того, при разработке эффективных мер предупреждения рецидивной преступности надле-
жит анализировать его структуру, учитывая активность преступного поведения рецидивистов. В част-
ности высокая интенсивность рецидива наблюдается у корыстных преступников – около 70% повтор-
ных преступлений совершается ими в первый год после освобождения. При этом около 80% рецидиви-
стов не имеют постоянного определенного источника доходов, что дает основание полагать, что для 
этих лиц преступная деятельность выступает в роли ключевого источника доходов. В данном случае 
можно предположить, что либо к лицу не были применены в достаточной для него мере средства 
соцальной адаптации, либо лицо, в силу своего нежелания, не смогло социально адаптироваться и та-
ким образом выбрало преступный и привычный для него образ жизни. 

При разработке профилактических мер необходимо учитывать личность каждого преступника, на 
усиливающуюся маргинальность населения в отдельных регионах страны. Так, алкоголизация, нарко-
мания, низкий уровень жизни также влияют на поведение преступников. Кроме того, на рецидивную 
преступность влияют внешние факторы, такие как: безработица, коррупция, расслоение общества, ми-
грация, международная напряженность и др. Следует обратить внимание, что зачастую у преступни-
ков-рецидивистов чаще наблюдается распад семьи, по сравнению с лицами, которые впервые совер-
шили преступление. Это осложняет процесс социальной адаптации преступников-рецидивистов и па-
губно влияет на их поведение. 

При изучении рецидивной преступности немаловажную роль играет рассмотрение психологиче-
ского фактора формирования и развития у рецидивистов устойчивого асоциального поведения. Следует 
заметить, что негативные социально-психологические качества преступника-рецидивиста вырабатыва-
ются в результате совершения им общественного опасного противоправного деяния. Таким образом, 
если человек вновь вовлекается в преступную среду, то им полностью игнорируются нормы морали. 

При исследовании социально-психологических качеств преступника-рецедивиста, следует обра-
тить внимание и на мнение Разумовой Е.М., которая утверждает, что совокупность психологических 
свойств личности рецидивистов существенно отличается от законопослушных граждан по коммуника-
тивным, интеллектуальным, эмоционально-волевым характеристикам [5, с. 29]. 

Значит, психологические качества личности, поведение, образ жизни и окружение преступника 
оказывают влияние на принятие решения совершить преступление. Кроме того, внешние факторы, а 
также  нежелание адаптироваться в социальной среде негативно воздействуют как на преступника-
рецидивиста, так и на рецидивную преступность в целом. При этом, на преступников-рецидивистов па-
губное влияние оказывают осужденные криминальные авторитеты, а также случаи, связанные с низким 
уровнем ресоциализации осужденных, которая осуществляется как сотрудниками органов внутренних 
дел, так и сотрудниками уголовно-исполнительных иснпекций Минюста России. 

 
АНАЛИЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Предупредительная деятельность играет важную роль для минимизации рецидивной преступно-
сти. Трудоустройство и само отношение преступника к труду иллюстрирует степень его исправления. 
Невозможность трудоустройства и (или) нежелание осуществлять трудовую деятельность является 
одной из причин совершения повторного преступления. В научной литературе указывается, что лица, 
имеющие судимость, отдают предпочтение работе, которая связана с обслуживанием населения или с 
выполнением работы за пределами стен организаций, предприятий. При этом, Кобец П.Н. и Власов 
Д.В. утверждают, что отчасти такая работа позволяет им беспрепятственно отлучаться для подготовки 
очередных преступлений [2, с. 54]. 

Что касается правил назначения лишения свободы рецидивистам, то 19 марта 2024 г. депутаты 
фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о дифференцированном увеличении минимальных сро-



70 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПРАВОСУДИЕ И ГОСУДАРСТВО 

 

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

ков наказания в виде лишения свободы в зависимости от категории и тяжести преступления. Авторы 
поясняют, что причина выдвижения данного законопроекта выражается в неуклонном росте уровня ре-
цидива в России в результате непоследовательной карательной практики в сфере уголовного процесса 
(т.е. проявяляется как в слишком либеральных, так и чрезмерно суровых мерах наказания). Авторы 
утверждают: «Тенденция к либерализации уголовного законодательства наблюдается в последние два 
десятилетия и зачастую не совпадает по содержанию с принципами гаманизации и справедливости, т.к 
приводит к принятию законов, устанавливающих ответственность, не соответсвующую опасности пре-
ступления» [7]. 

Кроме того, авторы законопроекта поясняют, что в настоящее время УК РФ позволяет назначать 
наказание в виде лишения свободы на срок от двух месяцев до 20 лет. В 2011-м из составов Особен-
ной части УК РФ исключили нижние пределы сроков лишения свободы. В итоге кодекс содержит девять 
составов особо тяжких преступлений и 126 тяжких преступлений, за которые виновному могут назна-
чить наказание в виде всего лишь двух месяцев заключения. Короткие сроки неэффективны, но при 
этом назначаются все чаще, подчеркивают авторы законопроекта. Например, если в 2012 году срок 
наказания до одного года лишения свободы составлял 15% от общего числа осужденных к заключен-
ных, то в 2017-м — 18,6%, а в 2022-м — уже 23%. 

Поэтому авторы предлагают ввести в ч. 2 ст. 56 УК РФ шкалу сроков лишения свободы:  
 за преступления небольшой тяжести — от шести месяцев заключения;  
 средней — от одного года;  
 за тяжкие преступления — от двух лет;  
 за особо тяжкие — от трех лет лишения свободы.  
«Тем самым достигается цель уменьшения возможности вынесения излишне мягких приговоров 

за серьезные преступления», — указано в пояснительной записке [7]. 
В результате анализа статистических данных, приведенных авторами законопроекта, а также 

анализа самого законопроекта, можно сделать вывод, что качество карательной деятельности в сфере 
уголовного процесса не является достаточно эффективной и не реализует в полной мере сущность 
принципов справедливости гуманизма в уголовного права. Все эти факторы пагубно влияют на уровень 
рецидивной преступности в целом. Вместе с этим, стоит акцентировать внимание, что если ранее су-
димое лицо вновь выбирает преступный путь, то это говорит не только о плохой социальной реабили-
тации в обществе, внешиних факторов, рассмотренных нами ранее, но и о его низком уровне исправ-
ления, что не соответствует целям наказания, предусмотренным в ст.43 УК РФ. 

Однако Верховный Суд РФ высказал свою точку зрения по поводу законопроекта. В отзыве ВС 
РФ указал, что поправки противоречат проводимой в последние годы госполитике по гуманизации уго-
ловного закона. Наряду с этим, отрицательный отзыв на законопроект поступил и от правительства, 
утверждавшего, что проект ограничивает свободу судейского усмотрения и не позволят судьям при 
назначении наказания учитывать особенности конкретного преступления и личности виновного.  

Таким образом, данный законопроект, по мнению ВС РФ и Правительства РФ, не отвечает тре-
бованиям проводимой политики гуманизации уголовного закона. Однако, можно отметить тот факт, что 
назначение нерациональных сроков наказания нарушает, уставновленный принцип справедливости УК 
РФ и не достигает должным образом целей наказания. А выдвинутый законопроект, полагаю, может 
снизить уровень рецидивной преступности, при этом деятельность карательных органов будет более 
эффективной по отношению к восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденных, 
в том числе рецидивистов, и предупреждения совершения ими новых преступлений.  

Что касается иных особенностей рецидивной преступности, то она проявляется в осуществлении 
специальных мер правового, организационного, педагогического и иного характера, целью которых яв-
ляется предупреждение новых преступлений, которые также должны учитывать при разработке преду-
предительных мер при осуществлении деятельности, связанной с уголовной политикой РФ. Предупре-
дительные меры в отношении рецидивной преступности предполагают проведение комплексных про-
верок условий жизни, труда, поведения в быту лиц, освобожденных из мест лишения свободы, выяв-
ление, оперативный контроль и проверки мест концентрации ранее судимых и других лиц, ведущих ан-
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тиобщественный образ жизни, комплекс мероприятий, осуществляемых в уголовно-исполнительной 
сфере (режим, осуществление контроля над осужденными с целью недопущения создания групп с ан-
тиобщественной направленностью вокруг злостных преступников, своевременное профилактическое 
воздействие в отношении осужденных, намеревающихся вновь совершить преступление). Кроме того 
законодательство предусматривает уголовные и уголовно-исполнительные нормы, устанавливающие 
последствия отрицательного поведения осужденных во время отбывания наказания (например, 
штрафной изолятор, перевод из колонии-поселения в исправительную колонию). Наряду с мерами ис-
правительного воздействия в отношении осужденных применяются и специально предупредительные 
средства: охрана осужденных и надзор, специальные технические средства, режим особых условий, 
применение мер безопасности. Использование в совокупности вышеназванных мер, их взаимодей-
ствие друг с другом должно непосредственно контролироваться уполномоченными органами с целью 
минимизации уровня рецидивной преступности. Периодические отчеты, проверки за деятельностью 
специальных федеральных органов исполнительной власти РФ. 

Возможность совершения рецидивных преступлений после отбытия наказаний, связанных с ли-
шением свободы, в основном имеет ряд факторов, названных ранее. Трудоустройством осужденных в 
настоящее время занимаются центры занятости населения. Такое социальное явление как безработи-
ца порождает новые дополнительные сложности трудоустройства, кооторые, например, могут преодо-
леваться с помощью частного сектора экономики. Однако не стоит исключать того, что может возникать 
опасность внедрения в экономику криминальных методов хозяйствования. Наряду с этим нужно под-
черкнуть, что, на мой взягляд, трудоустройство является одним из самых важных факторов недопуще-
ния рецидивной преступности. Поэтому центры занятости населения должны помогать лицам, осово-
бодившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве, а чтобы это реализовывалось в надлежа-
щем законном порядке необходимо своевременно проводить проверки и собирать отчеты о проделан-
ной работе.  

Стоит обратить внимание на еще один важный факт улучшения предупредительных мер реци-
дивной преступности. Жариковым Ю.С. была выдвинута идея о принятии федерального закона о соци-
альной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание, который предусматривает различные формы 
оказания им социальной помощи, например, введение экономического стимулирования предприятий и 
организаций, принявших на работу таких лиц, возложение на службу занятости задач их трудоустрой-
ства [1]. Можно предположить, что принятие данного федерального закона будет эффективным для 
минимизации рецидивной преступности, т.к. четкое законодательное урегулирование вопросов её пре-
дупреждения будет способствововать правильной, четкой деятельности органов и организаций по 
борьбе с этим видом преступности. 

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что рецидивная преступность является важной и 
актуальной проблемой государства. Разработка и принятие новых нормативных правовых актов, дора-
ботка существующих и формирование новых мер, методов и средств по борьбе с рецидивной перступ-
ностью направлена на её минимизацию. Изучение сущности рецидивной преступности, анализ профи-
лактической деятельности показал, что рецидивная преступность остается на стабильно высоком 
уровне. Данный факт является не только причиной формировния новых идей по усовершенствованию 
деятельности уполномоченных органов, занимающихся профилактикой, но и причиной улучшения ка-
чества жизни разных сфер общества, влияющие на возникновение рецидива. 
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Аннотация: в статье рассматривается институт правового положения подозреваемого при производ-
стве по уголовным делам в России через призму его перспектив развития. Автор настоящего исследо-
вания систематизировал основные правовые положения, направленные на урегулирование правового 
статуса официально уголовно преследуемого лица за совершенное им преступление в РФ, с опреде-
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Abstract: The article examines the institution of the legal status of a suspect in criminal proceedings in Russia 
through the prism of its development prospects. The author of this study systematized the main legal provi-
sions aimed at regulating the legal status of an officially criminally prosecuted person for a crime committed by 
him in the Russian Federation, identifying some problems of legal regulation and proposing ways to resolve 
them. 
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Преследование за совершенное преступление сводится к установлению события преступления и 

изобличению лиц или лица его совершивших.   
В этот период лицо, в отношении которого формируется подозрение имеет специфическое пси-

хоэмоциональное состояние, которое чаще всего выражается в растерянности, испуге и состоянии 
стресса, что требует особой юридической регламентации его правового положения и обеспечения его 
прав, с определением механизма установления необходимого объема прав и способов их реализации, 
обеспечивающих грамотную и полную защиту лица от официально выдвинутого в отношении него по-
дозрения.  

Институт уголовного подозрения, несмотря на свое долгое фактическое и правовое существова-
ние в России с определенным законодательным реформированием остается актуальным и требующим 
своего совершенствования по настоящее время.    

Тема статьи является не только значимой, но и весьма острой и актуальной на современном эта-
пе развития уголовного процесса в РФ.  

Эволюция процессуального положения уголовно преследуемого лица по казала, что указанный 
институт  в уголовном процессе России имеет долгий исторический путь становления и развития [1]. 
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Исследование законодательных положений статьи 46 УПК РФ, раскрывающей статус подозрева-
емого в уголовном процессе России, позволяет отметить четыре способа с определенными порядками 
получения-приобретения официального статуса уголовно-преследуемого лица.  

Самый исторический вариант приобретения вышеуказанного статуса является задержание фи-
зического лица по подозрению в совершении преступления, о чем составляется в течение трех часов с 
момента его доставления протокол задержания подозреваемого. Такое задержание возможно при со-
блюдении условий и оснований, предусмотренных главой 12 УПЗ РФ с учетом общего и специального 
порядка задержания, например, в отношении несовершеннолетних, русскоговорящих, а также имеющих 
статус привилегированных лиц в порядке главы 52 УПК РФ [2]. 

Второй вариант приобретения статуса происходит одновременно с принятием важного процессу-
ального решения, от которого зависит начало уголовного преследования на официальном уровне. Так, 
факт возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица, а не по факту совершения преступ-
ления, отражается в постановлении о возбуждении уголовного дела в порядке главы 20 УПК РФ.  

Третий вариант приобретения статуса уголовно-преследуемого лица в России происходит в мо-
мент избрания меры пресечения в отношении физического лица, но до предъявления ему обвинения, 
факт такого решения содержится в постановлении об избрании меры пресечения, предусмотренных 
статьей 98 и в порядке статьи 100 УПК РФ. 

Четвертый вариант относительно новый для современного уголовного процесса, в котором уго-
ловно-преследуемый на официале становится с момента его уведомления о подозрении в совершении 
преступления, о чем составляется уведомление о подозрении в совершении преступления в порядке 
статьи 223.1 УПК РФ.  

Однако, содержание статьи 46 вышеуказанного кодифицированного закона в части 4, раскрывая 
права подозреваемого, указывает на его право давать и отказываться от показаний и объяснений.  

Получение показаний от статусных участников уголовного дела, в том числе и подозреваемого, 
допускается только в рамках допроса, следственного действия, проводимого только после возбуждения 
уголовного дела (ст.76 УПК РФ). 

Получение объяснений допускается в рамках проверки сообщения о преступлении, то есть кон-
тексте доследственной проверки в порядке ст.144 УПК РФ и следственным действием не признается. 
На этом этапе нет официально - законного права считать лицо уголовно-преследуемом лицом, то есть 
подозреваемым, законодатель в статье 144 УПЗ РФ всех вовлеченных лиц в этап проверки сообщения 
о преступлении обозначает, как лица, участвующие в производстве процессуальных действий при про-
верке сообщения о преступлении.   

Однако, законодатель настойчиво в определении и раскрытии статуса подозреваемого отмечает 
на право дачи и отказа отдачи объяснений подозреваемого.  

Таким образом, видится либо случайная ошибка законодателя или усматривается еще один 
юридический факт получения статуса подозреваемого – это лицо, в отношении, которого проводится 
проверка о причастности его к совершению преступления. В этом случае, несомненно, требуется офи-
циальное закрепление такого статуса в виде вынесения постановления о привлечении лица к проверке 
о причастности к совершению преступления. Это предложение разрешит актуальную и длящуюся про-
блему по обеспечению правами лица, в отношении которого ведется проверка о причастности его к 
совершению преступления.  

Анализируя правовое положение подозреваемого лица, усматривается существенное нарушение 
российского конституционного принципа равенства всех пред законом, ставя в приоритет русскогово-
рящих задержанных лиц по подозрению в совершении преступления.   

В целях обеспечения принципа равенства всех пред законом и судом в рамках реализации прав 
подозреваемого при его задержании предлагается необходимым исключить право на телефонный раз-
говор русскоговорящего подозреваемого в порядке части 3 статьи 46 и части 1 статьи 96 УПК РФ. 

При сохранении же права задержанного по подозрению в совершении преступления на телефон-
ный разговор дополнительно закрепить эту возможность уведомления не только на русском языке, а на 
любом ином родном языке владения подозреваемым, в случае, если он не владеет русским языком 
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(языком уголовного судопроизводства) в присутствии переводчика.  
Органам предварительного расследования и дознания, а прокурору в рамках надзора за закон-

ностью в этом случае, предстоит получить информацию, подтверждающие знание русского языка за-
держанным лицом, чтобы исключить его злоупотребление правом говорить на своем родном языке [3]. 

Таким образом, предлагается дополнить часть 3 статьи 46 и частью 1статьи 96 УПК РФ следую-
щего содержания:  

«В случае, если подозреваемый не владеет русским языком, то в порядке части 1 настоящей 
статьи, имеет право на один телефонный разговор на родном языке, которым он владеет в присут-
ствии переводчика». 

31 июля 2023 года в УПК РФ были внесены дополнения, касающиеся увеличения срока задержа-
ния лица по подозрению в совершении преступления не более 30 суток с момента фактического за-
держания по тяжким и особо тяжким преступлениям в условиях военного положения. 

Однако, в части 2 статьи 94 и п. 3 части 7 статьи 108 УПК РФ закрепляется возможность продле-
ния срока задержания лица в период военного положения, но не предусматривается его порядок.  

В связи с этим предлагается дополнить пункт 3 части 7 статьи 108 УПК РФ, следующего содер-
жания:  

«3) о продлении срока задержания. Продление срока задержания допускается при условии при-
знания судом задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов, а в условиях военно-
го положения не более 30 суток с момента вынесения судебного решения по ходатайству одной из 
сторон для представления ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности 
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В постановлении о продлении срока задер-
жания указываются дата и время, до которых продлевается срок задержания (выделенный текст до-
полнить). 

Анализ оснований задержания по подозрению в совершении преступления позволяет сделать вы-
вод о том, что кратковременное лишение свободы передвижения лица, возможно, проводить до возбуж-
дения уголовного дела. Закон не связывает момент задержания с возбуждением уголовного дела. Счи-
таем необходимым, по опыту УПК Республики Беларусь включить в статью 91 или 92 УПК РФ о возмож-
ности задержания по подозрению в совершении преступления и до возбуждения уголовного дела.  

В связи с этим, предлагаем привести в соответствие часть 1 статьи 91 УПК РФ по аналогии с УПК 
Республики Беларусь [4] и изложить в следующем содержании:  

«Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в соверше-
нии преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, до вынесе-
ния постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, а так же до возбуждения уголовного 
дела по подозрению в совершении преступления тяжкого или особо тяжкого преступлений…». 

Особого внимания заслуживает возможность задержания лиц по подозрению в совершении пре-
ступления, находящихся официально в розыске.  

Думается, задержание лица, которое объявлено в розыск, следует внести в качестве еще одного 
из основания применения задержания подозреваемого. 

Для этого необходимо включить в часть 1 статьи 91 УПК РФ пункт 4 и изложить в следующем со-
держании: 

«4) когда у лица, осуществляющего задержание, имеются точные данные о том, что задержива-
емое лицо находится в розыске». 
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Аннотация. Эффективность и справедливость судебного процесса являются ключевыми элементами 
поддержания верховенства закона в любом обществе. В данной статье рассматривается ситуация в 
России, анализируется эффективность ее судебной системы с особым акцентом на оптимизацию опе-
ративно-розыскной деятельности и процесса дознания. На основе всестороннего изучения соответ-
ствующего законодательства, судебной практики и научной литературы в данном исследовании выяв-
лены ключевые проблемы, препятствующие бесперебойному функционированию судебного процесса в 
России. К числу этих проблем относятся неэффективность бюрократии, неадекватное распределение 
ресурсов и процедурные сложности. Кроме того, в статье предлагаются стратегии оптимизации опера-
тивно-розыскной деятельности и процесса дознания для повышения общей эффективности судебной 
системы. Рекомендации включают использование технологий для сбора доказательств, укрепление 
межведомственного сотрудничества и обеспечение соблюдения принципов процессуальной справед-
ливости. Это, в свою очередь, может укрепить доверие общественности к судебной системе и способ-
ствовать созданию надежной системы верховенства закона в России. 
Ключевые слова: Россия, правосудие, судебная реформа, эффективность, справедливость, система, 
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on a comprehensive study of relevant legislation, judicial practice and scientific literature, this study identifies 
key problems that impede the smooth functioning of the judicial process in Russia. These problems include 
inefficiency of the bureaucracy, inadequate allocation of resources and procedural difficulties. In addition, the 
article suggests strategies for optimizing operational investigative activities and the inquiry process to improve 
the overall effectiveness of the judicial system. Recommendations include the use of technology to collect evi-
dence, strengthen interagency cooperation and ensure that the principles of procedural fairness are respected. 
This, in turn, can strengthen public confidence in the judicial system and contribute to the creation of a reliable 
rule of law system in Russia. 
Key words: Russia, justice, judicial reform, efficiency, justice, system, cooperation. 

 
В современной России процесс дознания регулируется совокупностью правовых актов и процес-

суальных норм. Уголовно-процессуальный кодекс определяет порядок проведения дознания, включая 
сбор доказательств, допрос свидетелей и допрос подозреваемых. Однако сохраняются опасения по 
поводу фактического применения этих законов, поскольку сообщалось о случаях коррупции, принужде-
ния и политического вмешательства. [5] 

Сокращенное расследование, также известное как упрощенный запрос, представляет собой от-
ход от традиционного подхода, предлагая упрощенную альтернативу для случаев, когда позволяют 
обстоятельства. Это процесс, разработанный для ускорения расследования без ущерба для целостно-
сти судебного разбирательства. [2] 

К числу этих проблем относятся – независимость, а именно то, что судебная система в России 
продолжает сталкиваться с давлением со стороны исполнительной и законодательной ветвей власти. 
Политические соображения часто влияют на направление и результаты расследований, подрывая до-
верие общественности к беспристрастности процесса. Коррупция остается широко распространенной 
проблемой в российской судебной системе, ставящей под угрозу честность расследований и подрыва-
ющей доверие общественности. Сообщается, что взяточничество, злоупотребление влиянием и кумов-
ство имеют место на различных уровнях судебной системы, что препятствует справедливому разре-
шению дел. Отдельно, стоит рассмотреть такую проблему как проблема с правами человека, процесс 
расследования в России подвергается критике за обращение с подозреваемыми, обвиняемыми и сви-
детелями, в связи с утверждениями о произвольных задержаниях, пытках и принудительных признани-
ях. Эти нарушения прав человека не только подрывают законность судебного процесса, но и противо-
речат международным правовым стандартам. [3]  

Что же касается оперативно-розыскной деятельности, то в России, где правовая система посто-
янно развивается, оптимизация оперативно-розыскной деятельности является ключевым шагом на пу-
ти к обеспечению правосудия и верховенства закона. Оперативно-розыскная деятельность включает в 
себя ряд методов и процедур, используемых правоохранительными органами, разведывательными 
службами или частными детективами для сбора информации, сбора доказательств и раскрытия фак-
тов, относящихся к конкретному делу или ситуации Оперативно-розыскная деятельность включает в 
себя сбор доказательств, ведение наружного наблюдения, допрос подозреваемых и другие действия, 
направленные на раскрытие преступлений и привлечение виновных к ответственности. Оперативно-
розыскная деятельность определяется конкретными целями, такими как раскрытие преступной дея-
тельности, сбор разведывательных данных или проверка фактов. Эти цели определяют планирование 
и выполнение следственных действий. 

Оперативно-розыскные мероприятия включают в себя сбор информации из различных источни-
ков, таких как интервью, наружное наблюдение, документы, электронные данные и судебно-
медицинский анализ. Эта информация собирается, анализируется и подтверждается для получения 
полного представления о деле. Во многих случаях оперативно-розыскная деятельность требует со-
трудничества и координации между несколькими учреждениями, департаментами или отдельными ли-
цами. Это обеспечивает эффективное объединение ресурсов и использование опыта из разных обла-
стей для достижения целей расследования. Оперативно-розыскная деятельность может быть сопря-
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жена с различными рисками, включая физическую опасность, юридические проблемы или репутацион-
ные риски. Следователи должны оценивать эти риски и управлять ими, чтобы обеспечить безопасность 
и эффективность расследования. 

Однако в России эта деятельность часто сопровождается неэффективностью, бюрократическими 
препонами, а иногда и нарушениями прав человека. [1] 

Для повышения эффективности судебного процесса в России может быть реализовано несколь-
ко стратегий оптимизации: 

1. Технологическая интеграция: Инвестиции в современные технологии, такие как анализ дан-
ных, системы наблюдения и инструменты судебной экспертизы, могут упростить процессы расследо-
вания и повысить качество доказательств, представляемых в суд. Цифровизация также может сокра-
тить бюрократические проволочки и повысить прозрачность. 

2. Обучение и повышение квалификации: Проведение комплексных учебных программ для со-
трудников правоохранительных органов, прокуроров и судей позволяет улучшить их навыки проведе-
ния расследований, знание юридических процедур и соблюдение стандартов в области прав человека. 
Непрерывное профессиональное развитие гарантирует, что специалисты в области правосудия будут в 
курсе новейших методов и законодательной базы. 

Оптимизируя оперативно-розыскную деятельность, Россия может получить ряд преимуществ, 
например, такие как - более быстрое рассмотрение дел, упорядоченные следственные процессы при-
водят к более быстрому разрешению дел, сокращению отставания в судебной системе и расширению 
доступа к правосудию для потерпевших и обвиняемых. Так же можно рассмотреть такое преимущество 
как повышенная точность и надежность, современные технологии и профессиональная подготовка 
способствуют сбору более точных и надежных доказательств, укрепляя позицию обвинения и повышая 
вероятность справедливого исхода дела. Повышение общественного доверия, прозрачная и эффек-
тивная практика проведения расследований укрепляет доверие общественности к судебной системе, 
укрепляя веру в верховенство закона и способствуя социальной сплоченности. [4] 

Таким образом, оптимизация оперативно-розыскной деятельности имеет важное значение для 
повышения эффективности судебного процесса в России. Внедряя технологические инновации, инве-
стируя в профессиональное развитие, развивая межведомственное сотрудничество, проводя правовые 
реформы и укрепляя общественный контроль, Россия может решить проблемы, стоящие перед ее су-
дебной системой, и обеспечить справедливое и эффективное отправление правосудия. 
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Совет Европы - это одна из старейших межправительственных организаций. Для проведения 

анализа необходимо окунуться в историю её возникновения. Датой создания принято считать 5 мая 
1949 года. Первоначальные цели для формирования данной организации были следующими: защита 
прав и свобод человека, поддержание принципа верховенства закона и защита парламентской демо-
кратии. До выхода Российской Федерации в состав входило 47 членов-государств. Важно отметить, что 
Совет Европы является самостоятельной организацией, которая не входит в состав Европейского Со-
юза. Она имеет свои структурные подразделения для эффективной деятельности, в ходе которой были 
заключены ряды различных актов и международных договоров. 

Российская Федерация подала заявку на вступление в Совет Европы 7 мая 1992 года, но после 
ряда политических событий того времени, она стала его членом только 28 февраля 1996 года. В про-
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цессе сотрудничества происходит активное участие Российской Федерации в различных формах дея-
тельности Совета Европы, заключение и вступление в ряд международных договоров. [1]. 

Можно сказать, что сотрудничество принесло в основном положительные изменения для нашего 
государства, а именно реформирование правовой системы нашего государства, конкретно уголовно-
правовой сферы и судопроизводства в целом, изменение системы местного самоуправления. Если же 
говорить о проблемах общеевропейского уровня, то в данном примере были затронуты такие сферы 
как защита окружающей среды, гуманитарное сотрудничество, сохранение общепризнанных ценностей 
культуры. Поэтому данное сотрудничество повлекло немало изменений в наших правовых системах. 

Также важно упомянуть Европейский суд по правам человека, поскольку вступление в Совет Ев-
ропы означало обязательное исполнение его решений. Данный орган выступал как судебный контроль 
за исполнением Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которую Российская Федера-
ция ратифицировала после вступления в упомянутую международную организацию. Однако, решения 
Европейского суда по правам человека могли не исполняться, но это в случае если они будут противо-
речить Конституции нашего государства. Во время членства Российской Федерации в Совете Европы 
можно сказать, что судейский орган был достаточно актуален. [5]. 

Несмотря также на влияние Европейского суда на Российское законодательство, а именно на его 
совершенствование, представители Российского государства не раз выявляли предвзятые решения, но 
путем взаимных уступок, имели благоприятное сотрудничество друг с другом в рамках Совета Европы. 

Однако, спустя длительное время, можно сказать, что несмотря на старания Российской Феде-
рации держать нейтральную позицию, на не всегда корректные выпады со стороны европейских госу-
дарств, общее влияние которых оказывалось на Совет Европы, терпение нашего государства начало 
истекать. Последние годы были особо видны расхождения позиций нашего государства с деятельно-
стью Совета Европы. Европейское давление становилось сильнее, и попытки изменить наши традици-
онные взгляды и системы были тщетны, поскольку Российское государство твердо придерживается 
высоких правовых и морально-нравственных ценностей, основанные с глубокой древности существо-
вания самого народа России. Поэтому последующий конфликт интересов был неизбежен. Последний 
каплей стали следующие события. 25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы принял 
решение о том, что права Российской Федерации в Комитете и в Парламентской ассамблее приоста-
навливаются в связи с военной операцией на Украине. В ответ Министерство иностранных дел России 
сообщило о запуске процесса выхода Российской Федерации из Совета Европы. Однако важно отме-
тить, что представители Совета Европы попытались вывернуть ситуацию, что они исключили Россию 
до её выхода, однако это не так. 16 марта 2022 было вынесено решение об исключении Российского 
государства как члена Совета Европы, но при этом соответствующее письмо Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров направил генеральному секретарю Совета Европы 15 марта 2022 года, что явно 
юридически доказывает о самостоятельном выходе Российской Федерации. [3]. 

Данный выход, конечно, поспособствовал большему количеству изменений. Была принята резо-
люция Комитетом министров Совета Европы о прекращении действий договоров Совета Европы и его 
членов, которые были ратифицированы Российской Федерацией. Также она была исключена из неко-
торых частичных и расширенных договоров. Исключением стала Конвенция о защите прав человека, в 
котором для Европейского Суда по правам человека участие Российской Федерации было обязатель-
но, но 11 июня 2022 года был подписан закон Президентом Российской Федерации Путиным Владими-
ром Владимировичем о том, что решения данного суда, которые были вынесены после 15 марта явля-
ются необязательными для исполнения. [4]. 

Таким образом, если посмотреть на данную ситуацию путем анализа и сравнения, важно сказать, 
что в целом изменения, которые могут последовать после выхода Российской Федерации из Совета Ев-
ропы не столь печальны, а скорее даже наоборот перспективны. Если смотреть с точки зрения повыше-
ния вероятности нарушений прав, закрепленных в Европейской конвенции, то это невозможно, ведь в 
нашем государстве, в любом случае, верховенство прав граждан и закона были в приоритете, и законо-
дательство всячески это поддерживает, в каждой статье касаемо любой сферы охраны прав и интересов 
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общества. Единственное что может измениться - это отношение нашего государства к решениям Евро-
пейского Суда, ведь в последние года крайне невелик уровень исполнения его постановлений. [5, с. 38] 

С точки зрения законодательства, это также огромное основание для его совершенствования, при 
чем в глобальном смысле, являясь одним из лидирующих государств, Российская Федерация вполне 
могла бы создать и реализовать правовой акт, который также защищал бы права граждан на мировом 
уровне. Посмотрев различные источники политологов, ученых, мы видим идею создание исполнительно-
го органа, аналога Комитета, защищающего права граждан, который распространял своё действие на 
территории стран, которые входят в состав Содружества Независимых Государств. При чем также внед-
рение в данный орган собственной судебной структуры для работы Содружества Независимых Госу-
дарств, для полноценной замены Европейского Суда по правам человека, которое не раз применяла на 
своей практике «двойные стандарты», рассматривая дела против Российской Федерации. Поэтому дан-
ные новшества абсолютно перевернули бы нынешнюю систему, тем самым, совершенствуя нашу право-
вую структуру государства, что позволило бы выйти на совершенно новый уровень в мире. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена изучению особой роли суда и судебной системы в целом в 
обеспечении защиты прав и свобод граждан. Исключительность суда как органа судебной власти за-
ключается в наделении единственно его государством полномочиями по осуществлению правосудия, 
доступ к которому, по мнению автора, и является гарантом прав личности. В связи с исследованием 
ряда имеющихся проблем относительно доступности правосудия внесены предложения по совершен-
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Одним из принципов конституционного строя российского государства декларированы приоритет 

прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности и обязанность государства по их защите 
(статья 2 Конституции РФ) [1]. 

Особым видом государственной защиты выделена судебная защита, осуществляемая судебной вла-
стью. Будучи самостоятельной ветвью государственной власти, судебная власть гарантирует должную за-
щиту прав и законных интересов каждому человеку, в первую очередь, в случае его любого конфликта с 
властными органами и их должностными лицами. Конституционным Судом РФ судебная защита рассмат-
ривается как «одновременно гарантия и средство обеспечения всех других прав и свобод» [2, с. 426]. 

Исходя из положений Конституции РФ, формой реализации судебной защиты является правосу-
дие, осуществляемое в нашем государстве только судом как специально созданным для этой цели ор-
ганом. Суд, будучи независимым и беспристрастным по своей природе, является необходимым усло-
вием функционирования Российской Федерации как правового государства. На основании изложенного 
можно сделать вывод, что суд, обладая исключительными властными полномочиями по рассмотрению 
и разрешению возникающих споров, связанных с обеспечением прав и свобод человека, выполняет 
тем самым правозащитную функцию государства и является гарантом прав личности. 
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Здесь следует отметить, что в заключительной статье 64 главы 2 Конституции РФ «Права и сво-
боды человека и гражданина» прямо говорится о том, что «положения настоящей главы составляют 
основы правового статуса личности в Российской Федерации» [1]. Следовательно, в контексте иссле-
дуемого вопроса понятие «личность» включает в себя целый комплекс составляющих элементов, од-
ним из которых являются права и свободы человека.  

Таким образом, правосудие как высшая юридическая гарантия защиты прав и интересов лично-
сти в силу своей доступности является универсальным способом такой защиты. При этом, право на 
судебную защиту может быть реализовано лицом как посредством личного обращения в суд, так и по 
инициативе прокурора либо иных уполномоченных лиц, действующих в защиту публичного интереса, 
то есть в интересах неопределенного круга лиц. 

Бесспорным является обстоятельство, что «в суд идут за справедливостью» [3, с. 301], поэтому 
говоря о предполагаемой эффективности правосудия, необходимо упомянуть о том, что человек пер-
востепенно должен воспринимать судебную систему как потенциальную защиту своего нарушенного 
права. 

На прошедшем в декабре 2022 года X-м Всероссийском съезде судей было отмечено, что «в со-
временном обществе существует запрос на законное, социально ориентированное, скорое, доступное 
и открытое правосудие» [4].  

Анализ статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ за прошедшие 
десять лет свидетельствует о существенном снижении количества обращений граждан в суды общей 
юрисдикции. Так, в 2014 году в суды поступило 4 508 620 таких обращений, в 2018 году – 3 628 359 об-
ращений, а в 2022 и 2023 годах количество обращений составило 2 863 721 и 2 678 389, соответствен-
но [5]. Чем обусловлено такое резкое снижение количественного показателя? Низкой правовой культу-
рой населения, недоверием граждан к судебной системе, опасениями волокиты, уверенностью в бес-
полезности обращения в суд?  

Автор разделяет мнение современных ученых-цивилистов о том, что становлению суда в качестве 
гаранта прав и свобод личности и популяризации данного способа защиты будет способствовать «только 
действенный механизм судебной защиты» [6, с. 48], при этом суд, безусловно являющийся правоохрани-
тельным органом, нельзя рассматривать «в качестве органа уголовной расправы» [7, с. 500]. 

Автор полагает, что проблему повышения доверия граждан к закону и к суду как гаранту прав 
личности можно решить следующим путем. 

Первоначально необходимо повысить правовую грамотность населения. Нельзя не отметить, что 
судами в целях реализации положений Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» постоянно ведет-
ся соответствующая работа по наполнению официального сайта в сети Интернет и информационных 
стендов в здании суда, но, как показывает практика, этого недостаточно. 

В связи с этим, предлагается путем внесения изменений в действующее законодательство об 
адвокатской деятельности предусмотреть обязанность адвокатских образований о реализации на регу-
лярной безвозмездной основе специальных мероприятий по правовому просвещению широких слоев 
населения (тематические выступления в рабочих коллективах, проведение семинаров с учащимися 
образовательных учреждений, информирование об имеющих общественный резонанс изменениях за-
конодательства). 

Немаловажным в вопросе ликвидации правовой безграмотности населения является повышение 
роли судебной журналистики. Актуальными могут быть отвечающие запросам настоящего времени те-
ле- и радиопередачи по разъяснению положений действующего законодательства, соответствующие 
статьи в периодических печатных изданиях, проводимые «круглые столы» и дискуссионные площадки 
с социально незащищёнными слоями населения, юристами и сотрудниками специализированных 
учреждений. Также хотелось бы отметить назревшую потребность в императивном запрете показов 
телешоу относительно судебной деятельности по типу «Час суда» как формирующих у граждан пре-
вратное отношение к судебному процессу и к судебной системе в целом.  

Часто затруднен доступ к правосудию у граждан, представляющих категорию простых обывате-
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лей – малоимущих и не имеющих элементарных правовых знаний, что не позволяет им в полной мере 
воспользоваться своим правом на судебную защиту. Выходом из данной ситуации является только 
оказание помощи специалистом, обладающим необходимыми профессиональными знаниями, что, с 
большей долей вероятности, будет сопряжено с несением для обратившегося гражданина дополни-
тельных расходов. В настоящее время положениями Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и аналогичного регионального 
закона, а также положениями Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», предусмотрены виды бесплатной юридической по-
мощи, перечень субъектов, имеющих право на получение такой помощи, и условия её получения. Сле-
дует отметить, что довольно небольшой перечень как категорий лиц, имеющих право на получение та-
кой помощи, так и случаев её оказания, в совокупности с недостаточным финансированием из регио-
нального бюджета деятельности лиц, оказывающих эту помощь, препятствуют полноценной реализа-
ции прав граждан, нуждающихся в ней. Полагаем, что решить обозначенную проблему поможет внесе-
ние изменений в вышеуказанные нормативно-правовые акты в части расширения перечня категорий 
лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, с учётом региональной специфи-
ки и случаев её оказания с учётом определения критерия фактической нуждаемости в такой помощи, а 
также частичного финансирования оказания такой помощи из федерального бюджета.     

По мнению автора, предложенные инициативы будут способствовать созданию условий более 
действенной правовой защищенности личности, повышению эффективности правосудия и совершен-
ствованию деятельности судов в целом. 
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Аннотация: в Монголии количество почерковедческих экспертиз, особенно количество исследований 
подписей, увеличивается с каждым годом, о чем свидетельствуют статистические данные последних 
10 лет исследований, проведенных Главным управлением судебной экспертизы. Исследования пока-
зали, что методы имитации подписей с годами становятся все более ограниченными и нам необходимо 
совершенствовать и развивать наши методы. Мы проанализировали традиционный метод анализа 
подписей на основе таких изображения, как характеристики элементов подписи, характер движения, 
размер, скорость, направление и положение. 
По результатам исследования традиционный базовый метод анализа подписи будет дополнительно 
усовершенствован за счет анализа данных на основе трехмерных характеристик подписи. 
Это связано с тем, что применение методов анализа ИИ на основе данных является фундаментальным 
требованием технологической эпохи со многими положительными факторами, такими как надежность, 
человеческий труд и экономика. 
Поэтому по результатам данного исследования необходимо дальнейшее совершенствование и внед-
рение метода анализа, использование информационных технологий и проведение экспериментов на 
больших количествах объектов. 
Ключевые слова: Подпись, дата анализ, глубина, давление, метод. 
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Abstract: In Mongolia, the number of handwriting examinations, especially the number of signature studies, is 
increasing every year, as evidenced by statistical data from the last 10 years of research conducted by the 
General Directorate of Forensic Examination. Research has shown that signature imitation methods are 
becoming more limited over the years and we need to improve and develop our methods. We analyzed the 
traditional method of analyzing signatures based on images such as the characteristics of the signature 
elements, the nature of movement, size, speed, direction and position. 
According to the results of the study, the traditional basic method of signature analysis will be further improved 
by analyzing data based on three-dimensional signature characteristics. 
This is due to the fact that the application of data-based AI analysis methods is a fundamental requirement of 
the technological era with many positive factors such as reliability, human labor and economics. 
Therefore, according to the results of this study, it is necessary to further improve and implement the analysis 
method, use information technology and conduct experiments on large numbers of objects. 
Keywords: Signature, date analysis, depth, pressure, method. 
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Каждый человек обладает уникальными характеристиками, обусловленными его генетической 
системой. Общее качество человеческого тела происходит от единства тела и разума. Организм чело-
века состоит из простых структур: органов, тканей, клеток и их элементов, объединенных в единое це-
лое, а разум представляет собой высший уровень познавательного процесса [1, с. 20]. 

Белок, центральный компонент человеческого мышления и нервной системы, является продук-
том мозга. Система органов человека постоянно развивается и движется, регенерирует и обновляется. 

По мере развития человечества из-за бесконечных требований человека и необходимости пре-
одолевать трудности времени и пространства автор продолжают искать способы общения в разных 
местах и временах.  

Подпись усиливается и автоматизируется за счет постоянного движения на основе механизма 
формирования привычки и за счет высокоразвитых привычек развивается и образует признаки, доста-
точную для идентификации человека. 

Хотя процесс формирования подписи проходит несколько стадий и становится простым выраже-
нием движения, основанным на привычке писать посредством множества повторяющихся аннотаций, 
на него также влияют возраст человека, болезнь, травма, употребление наркотики, алкоголь, положе-
ние при письме и почерк. 

Подписи отличаются от почерка своей ролью в социальной коммуникации, внешним видом, фор-
мированием, формой и характером изменения. Поэтому необходима разработка специальной научной 
методики, учитывающей особенности самой подписи и комплексно решающей все задачи, решаемые в 
рамках ее анализа. 

Подпись имеют топографические признаки, признаки структуры, признаки уровня творчество, 
практики и ряд аналоговых и диагностических признаков структуры движения. Подписи, подделанные 
техническими или нетехническими средствами, также имеют явные признаки подделки. 

Согласно принципу формирования условного рефлекса после стабилизации и закрепления ста-
новятся автоматическими. Доктор Я. Хурцгэрэл описал его физиологическую основу: «Когда исполни-
тель понимает механизм письма, движение выполняется без сознательного внимания и начинает раз-
виваться автоматизм письма» [2, с. 40]. 

Подписи функционально простые и сложные, неразборчивые и разборчивые, смешанные, очень 
кратких подписей мало. Однако с помощью эпиграфического анализа трудно определить, кто написал 
рукопись, состоящую всего из нескольких букв (четырех или пяти), тогда как определить, кто нарисовал 
подпись с таким большим количеством элементов, можно [3, с. 72]. 

Подписи отличаются от обычного письма ограниченным размером и часто не содержат большого 
количества письменных знаков. Однако благодаря высокоразвитой практике, подкрепленной относи-
тельно автоматическим движением подписи, сохраняется достаточно символов для идентификации 
человека. 

Анализ подписей, особенно коротких, с небольшим количеством элементов и строк, затруднен. 
Поэтому анализ данных основывался на давлении подписных элементов и проверялся с помощью 
цифрового микроскопа. Давление – важнейшая характеристика подписи. Когда дело доходит до подде-
лывания человеческой подписи, давление имитировать сложно [4, с. 120]. 

В международной практике анализ подписи становится все более сложным, но до сих пор иден-
тифицировались только с помощью изображений или двухмерной идентификации, тогда как в совре-
менных промышленно развитых странах передовые технологии и искусственный интеллект создали 
условия для такого типа анализа с большей точность.  

Хорошим примером является цифровой микроскоп Keyence VNX-7000 с 3D-увеличением. 
В качестве общего метода исследования и анализа, то есть наблюдения, анализа, идентифика-

ции и диагностики, подпись сканировалась в трех измерениях, а давление каждого элемента подписи 
точно измерялось и использовалось для анализа. 

Вышеупомянутый микроскоп использует следующую формулу для определения давления или 
глубины текста и расчета размеров на микроуровне. 
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Рис. 1. Формулы и показатели измерения глубины текста 

 
Трехмерное измерение анализируемой типологической подписи для каждого элемента имеет 

высокую диагностическую и идентификационную ценность, а оценка признаков на основе микроскопи-
ческого расчета будет сильно влиять на точность экспертного заключения [5]. 

Например, при диагностическом анализе, по нашему мнению, можно определить, была ли 
подпись скопирована с печатающего устройства, а при анализе подобия, какое давление оказывал 
пишущий инструмент при взаимодействии с поверхностью изделия и насколько стабильным было это 
давление.  

 

 
Рис. 2. Пример 

 
При измерении характерного давления, как показано на рисунке выше, каждое давление, 

создаваемое в каждом элементе, измеряется и определяется путем сравнения перекрытия между ними. 
Чтобы определить достоверность анализа данных в цифровой 3D-микроскопии, в ходе 

эксперимента была записана одна и та же человеческая подпись на разных поверхностях с помощью 
различных записывающих устройств в 40 различных условиях, включая замкнутое и свободное 
пространство и разные положения (человека и поверхность). Были измерены высота, ширина и длина, 
и при сравнении данных с режимом измерения глубины самая глубокая сигнатура оказалась на 
аналогичном уровне, что свидетельствует о практической важности данного исследования. 

Даже когда были смоделированы и проанализированы подписи 10 разных людей, уровень 
печати каждого существенно отличался. 
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Это показывает, что окружающая среда, канцелярские принадлежности и поверхность бумаги 
различны, но существенной разницы в личностных характеристиках подписи, нарисованной одним и 
тем же человеком, нет. Другими словами, исследование показывает, что, хотя общие характеристики 
подписи могут измениться, уникальные индивидуальные характеристики остаются неизменными. 

На основе опроса 35 экспертов по анализу почерка анализ сходства подписей идентифицирует 
подписи на основе общих характеристик, таких как общая структура, вращение, скорость и способность 
подписи к написанию. Однако, чтобы определить, соответствует ли подпись модели сравнения, анализ 
опирается на личные характеристики, такие как движение, форма, размер и положение подписи. 
Однако конкретной методики измерения сигнатурного давления не существует. 

При определении давления письма его обычно классифицируют как высокое, среднее и низкое. 
В дальнейшем методика определения этого симптома должна быть четкой, достоверной и понятной. 
Общие результаты опроса показывают, что отсутствие методики определения давления почерка в 
нашей современной практике является критическим. 

По результатам исследования необходимость совершенствования метода сигнатурного анализа, 
который всегда используется на практике, с каждым годом становится все больше. 

Статья 15 пересмотренного Закона о судебно-медицинской экспертизе гласит: «Эксперт должен 
оценить результаты анализа лаборатории и аккредитованного оборудования в пределах своих специ-
альных знаний и сделать заключение». 

Считается, что метод точного измерения глубины давления подписи с помощью микрометра по-
лезен и важен для реализации правовых норм, а также для диагностики подписей и анализа личности, 
поэтому его можно внедрить в будущие анализы. 

Для применения результатов этих исследований на практике и совершенствования методов ана-
лиза необходимо провести многочисленные исследования и эксперименты, организовать обучающие 
курсы. 
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Аннотация: банки ежегодно собирают и обрабатывают огромные массивы персональных данных кли-
ентов. Чем больше персональной информации аккумулируют кредитные организации, тем серьезнее 
могут быть последствия утечек баз, в которых хранятся персональные данные клиентов. В статье 
предпринимается попытка показать проблемы, возникающие на этапе получения банками клиентского 
согласия на обработку персональных данных, и предложить пути оптимизации этого процесса путем 
законодательного регулирования. 
Ключевые слова: персональные данные, банковская деятельность, оказание финансовых услуг, об-
работка клиентских данных. 
 

CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN BANKING 
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Abstract: Banks collect and process huge amounts of customers' personal data every year. The more per-
sonal information is accumulated by credit organizations, the more serious can be the consequences of leaks 
of bases where personal data of clients are stored. The article attempts to show the problems arising at the 
stage of obtaining by banks the client's consent to the processing of personal data and to propose ways to 
optimize this process by means of legislative regulation. 
Keywords: personal data, banking activity, financial services, processing of customer data. 

 
Все кредитные организации являются операторами обработки персональных данных, то есть 

субъектами, организующими и осуществляющими обработку персональных данных, а также определя-
ющими цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») [6]. 

Состав персональных данных, с которыми работают банки, достаточно разнообразен. В первую 
очередь, они включают в себя данные, полученные от клиентов. Так, при приеме физических лиц на 
обслуживание банк запрашивает данные, которые требуются для их идентификации. Это необходимо 
прежде всего с целью исполнения требований закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [8]. 
Персональные данные, собираемые банками на этом этапе, включают в себя Ф. И. О., дату рождения, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, номера 
телефонов. Также банк может собирать биометрические данные клиентов в случае предоставления 
последними соответствующего согласия (ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»). 

Перечень персональных данных, предоставляемых клиентами банку, может быть гораздо шире, 
в частности, при рассмотрении банком вопроса о кредитовании потенциального заемщика. Кредитная 
организация составляет подробную анкету клиента с подтверждением ее данных из различных источ-
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ников, и итоговое досье может содержать практически все виды актуальных персональных данных, от-
носящихся к физическому лицу. 

Во вторую очередь, банк сам формирует персональные данные клиента, открывая счета, выда-
вая банковские карты, предоставляя доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. 

Таким образом, кредитные организации являются крупнейшими, за исключением государствен-
ных органов, операторами персональных данных, агрегируя у себя огромные массивы клиентской ин-
формации. 

Основной риск, связанный с этим для субъектов персональных данных, заключается прежде все-
го в последствиях утечек банковских баз, в которых хранятся персональные данные клиентов. Пробле-
ма таких утечек является крайне актуальной для современной России. Первый заместитель председа-
теля комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Рукавиш-
никова И. В. сообщила, что за январь — сентябрь 2020 года в стране утекло 96,5 млн записей персо-
нальных данных и платежной информации [2]. Можно предположить, что к сегодняшнему дню эта циф-
ра значительно увеличилась, что подтверждают данные, представленные в аналитическом отчете экс-
пертно-аналитического центра ГК InfoWatch за 2022–2023 гг. [3]. 

Так, по информации из указанного отчета, объем утекших персональных данных россиян за 
2023 год вырос на 60% по сравнению с 2022 годом. Более 80% утечек информации в России произо-
шло в результате кибератак. В 2023 году произошел рост количества утекших персональных данных — 
1,12 млрд записей (в 2022 году было скомпрометировано 702 млн записей). Из российских организаций 
за 2023 год утекло 95 крупных баз данных — на 28% больше, чем в 2022-м. А в 2022 году в России на 
банковский сектор пришлась примерно каждая вторая утечка из финансовой отрасли [9].  

Вопрос предотвращения утечек персональных данных — сложная и многогранная тема, требую-
щего отдельного исследования. Однако если изначально банки будут аккумулировать меньшие объе-
мы клиентских данных и хранить их в течение более короткого периода времени, последствия утечек 
станут не настолько критичными.  

В связи с этим возникает вопрос: может ли клиент контролировать объем своих персональных 
данных, передаваемых банку, и если да, то в какой мере? С одной стороны, да, поскольку субъект пер-
сональных данных предоставляет свое согласие на обработку персональных данных банку как опера-
тору. С другой стороны, уже на этапе предоставления согласия клиент не всегда может повлиять на 
объем передаваемых данных и возможность их передачи третьим лицам. 

Для начала следует провести классификацию персональных данных, собираемых банками. 
Предлагается сделать это исходя из принципа необходимости и достаточности их для банковского об-
служивания клиентов. Так мы получим две категории персональных данных. 

1. Персональные данные, которые банку необходимо собрать в силу требований закона или 
для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которо-
му является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 
персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выго-
доприобретателем или поручителем (п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»). 

2. Персональные данные, которые в силу требований закона или для исполнения договора 
банку не требуются. 

Первую категорию персональных данных банк вынужден запрашивать у клиента и вправе отка-
зать в обслуживании, если клиент откажется подобные сведения предоставлять. Вторая категория — 
факультативная, и эти данные необходимы банку для целей, не связанных с выполнением установ-
ленных законом требований. Они могут быть интересны банку, например, для сбора статистики или 
продвижения своих услуг. 

Первая очевидная проблема, которая связана с предоставлением согласия, — это низкая право-
вая грамотность населения. В большинстве случаев граждане подписывают банковские документы, 
почти не читая, либо обращают внимание только на существенные условия заключаемых ими догово-
ров. Очевидно, что законодательно повлиять на эту ситуацию невозможно. 
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Другие проблемы связаны с реализацией кредитными организациями получения клиентского со-
гласия на обработку персональных данных, а этот процесс уже может быть отрегулирован законода-
тельно. Так, согласно классификации, составленной Russian Privacy Professionals Association — Рос-
сийской ассоциацией специалистов по персональным данным, можно выделить несколько форм реа-
лизации получения согласия клиента [10]. Среди прочих, в рамках письменной формы, выделяются 
согласия, оформленные в виде: 

 отдельного письменного документа; 

 составной части типовой формы документов; 

 составной части письменного договора; 

 составной части публичной оферты, принимаемой субъектом. 
Если текст согласия внедряется банками непосредственно в содержание публичной оферты или 

договора, подписываемого с клиентом, у последнего не остается другого выбора, кроме как подписать 
предложенный документ либо отказаться от заключения договора с банком. 

В случае если клиент не соглашается на передачу своих персональных данных в запрошенном 
банком объеме или выражает свое несогласие с целями их использования (например, для рассылки 
клиенту сообщений рекламного характера), банки предлагают клиенту подписать отзыв согласия на 
обработку персональных данных отдельным документом уже после подписания договора с согласием, 
что, по сути, является нарушением презумпции добровольного согласия на обработку персональных 
данных, заложенной Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(п. 1 ч. 1 ст. 6), и требует от клиента дополнительных действий. 

Некоторые банки выделяют согласие на предоставление персональных данных в отдельный 
блок договора (заявления на предоставление банковских услуг) и позволяют клиенту проставить соот-
ветствующие отметки о своем согласии в специально отведенных для этого полях документа. Однако 
нередки случаи, когда в этом блоке объединяются обе категории персональных данных: как необходи-
мых в силу требования закона или для исполнения договора, так и факультативных. В этом случае у 
клиента остается тот же выбор между согласием на предоставление всех указанных в договоре катего-
рий персональных данных или отказом от заключения договора. 

Также в ряде отдельных банков встречаются случаи, когда в договоре формально присутствуют 
поля для выражения согласия, но они уже машинописно заполнены заранее. Следует отметить, что 
подобная практика в отношении согласия клиента на получение дополнительных услуг при получении 
потребительского кредита была прямо запрещена в 2023 году Федеральным законом от 24.07.2023 
№ 359-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» [5]. 

Распространенной практикой является включение в текст согласия отсылки на сайт банка в сети 
интернет, где содержатся конкретные условия сбора, обработки и передачи третьим лицам персональ-
ных данных клиента. Очевидно, что клиент (за редким исключением) подписывает представленный 
банком договор, подтверждая свое ознакомление с указанными условиями, не прерывая процедуру 
подписания для изучения материалов на сайте. 

Указанные выше действия банков по организации оформления согласий не являются прямым 
нарушением закона, однако вкупе с низким уровнем правовой грамотности потребителей банковских 
услуг, сопровождаемым непониманием рисков, связанных с бесконтрольным распространением своих 
персональных данных, такая ситуация приводит к тому, что в кредитных организациях аккумулируются 
огромные массивы персональных данных клиентов. 

Отдельным фактором риска являются длительные сроки хранения персональных данных, со-
бранных банками. Даже в случае прекращения банковского обслуживания, например, при закрытии 
счета или при погашении кредита, банк не прекращает хранение или обработку персональных данных 
клиента — для прекращения клиенту необходимо подать заявление об их отзыве или уничтожении. 
Автоматически этого не происходит, более того, банки, как правило, прописывают максимально воз-
можные сроки хранения персональных данных в своих стандартных формах на получение согласий, 
либо указывают их в формулировке «до момента отзыва клиентом». 
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При этом даже в случае получения от клиента запрета на дальнейшую обработку персональных 
данных банк может, а иногда и обязан продолжать их обрабатывать. В частности, при сохранении в 
силе договора с банком (п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»). 

Также следует иметь в виду, что кредитная организация обязана сохранять информацию о кли-
енте в течение не менее 5 лет с момента истечения срока договора по требованию ч. 4 ст. 7 Закона от 
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма». 

И наконец, банки хранят первичные учетные документы, данные бухгалтерского учета и бухгал-
терскую отчетность в течение сроков, которые установлены правилами организации государственного 
архивного дела, но не менее 5 лет (ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете») [4].  

Необходимость хранения персональных данных клиентов после расторжения договора с банком 
и даже после отзыва согласия также подтверждается судебной практикой. Так, гражданин обратился с 
требованием о прекращении правоотношений с банком и направлении ему акта об уничтожении сведе-
ний, содержащих персональные данные. Однако суд отказал заявителю, поскольку банк должен хра-
нить персональные данные клиентов в течение не менее 5 лет со дня прекращения отношений, а также 
в предусмотренных законом случаях предоставлять информацию и документы уполномоченному орга-
ну по его запросу [1]. 

Все сказанное выше относительно способов получения банком согласия на обработку персо-
нальных данных относится и к передаче полученных банком персональных данных третьим лицам. 
Необходимость такой передачи может быть вызвана, например, исполнением условий кредитного до-
говора, которым предусматривается страхование заемщика, — в этом случае банк передает данные 
клиента страховой компании. Или это может быть связано с тем, что часть функций банковской органи-
зации (например, по машинной обработке информации) осуществляется третьими лицами — партне-
рами банка. 

Согласие на передачу данных третьим лицам зачастую формулируется банками расплывчато 
либо делаются отсылки на интернет-портал банка, где приводится перечень партнеров, с которым со-
трудничает кредитная организация. И если клиент еще как-то может контролировать объем персональ-
ных данных, представляемых им непосредственно в банк, то дальнейшую судьбу своих данных, кото-
рые передаются банком далее, он уже фактически никак не контролирует. 

Таким образом, во всех обозначенных выше случаях благодаря формально полученному согла-
сию клиентов на обработку своих персональных данных банки получают в свое распоряжение гораздо 
больший объем персональных данных клиентов, чем необходимо для выполнения требований закона 
или исполнения договора, заключаемого с клиентом. Этого можно избежать, если сами клиенты будут 
внимательно и ответственно относиться к тому, какую информацию и в каком объеме они передают 
кредитным организациям. 

В качестве мер, изначально способствующих минимизации объема персональных данных физи-
ческих лиц, которые будет собирать кредитная организация, и сокращению сроков их хранения, можно 
рассмотреть следующие. 

1. Законодательно зафиксировать обязанность финансовых организаций оформлять согласие 
на обработку персональных данных, необходимых для сбора в силу требований закона или для испол-
нения договора, отдельно от согласия субъекта персональных данных на обработку персональных 
данных в иных целях (по аналогии с ч. 1 ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»). 

2. Установить запрет на отсылки на электронные ресурсы, содержащие какие-либо условия 
сбора, хранения или передачи третьим лицам персональных данных клиента, в договорах (отдельно 
оформляемых согласиях). Данные условия должны быть отражены непосредственно в тексте согласия, 
подписываемого клиентом. 

3. Установить запрет на машинописное проставление отметок о согласии либо выражение за 
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клиента согласия в ином виде на обработку кредитной организацией персональных данных в любых 
документах, подписываемых клиентом банка (по аналогии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 21 де-
кабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)») [7]. 

4. Исключить возможность оформления согласия на обработку банком персональных данных 
путем включения текста согласия в оферту или договор с подписанием всего документа целиком без 
возможности отдельно выразить свою волю на обработку персональных данных. 

5. Обеспечить возможность выбора клиентом срока хранения его персональных данных при 
оформлении согласия (но не менее, чем это требуется по закону). 

Реализация указанных выше процедур повлияла бы на сокращение объема, а также сроков хра-
нения персональных данных, изначально передаваемых клиентами банкам, что позволило бы миними-
зировать негативные последствия возможных утечек. 

Предлагаемые меры будут более эффективными на фоне повышения правовой и финансовой 
грамотности потребителей финансовых услуг и формирования ответственного подхода к сохранению 
критически важной для физических лиц информации, которыми являются их персональные данные. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблематика защиты прав субъектов административных пра-
воотношений. Раскрывается теоретический аспект данной темы, а также на примере Российской Феде-
рации производится описание данного процесса посредством указания нормативно-правовой базы, 
процессуального аспекта и мер по осуществлению защиты прав субъектов административных право-
отношений. В работе рассматривается проблематика осуществления своевременной качественной и 
беспристрастной защиты прав субъектов со стороны органов государственной власти, приводятся 
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Рассматривая проблематику защиты прав субъектов административного права, традиционно хо-

телось бы обозначить, что включают в себя научные дефиниции административные правоотношения, а 
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также защита прав субъектов административного права, ведь на основании того, что включают в себя 
данные определения, благодаря которым можно выявить проблематику, а также предложить пути и 
способы решения. 

Административные правоотношения - это общественные отношения урегулированные нормами 
административного права. Кроме того, стоит отметить, что к субъектам административных правоотно-
шений можно отнести: 

 органы исполнительной власти (государственного управления); 
 физические лица (граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства); юридические лица (как 

коммерческие, так и государственные 
организации); 
 общественные, религиозные и иные некоммерческие организации. 

Все субъекты административных правоотношений наделены правами, которые имеют ключевое 
значение для обеспечения справедливости, законности, защиты интересов в рамках государственного 
управления.  

В свою очередь защита прав субъектов административных правоотношений - это комплекс мер и 
способов, направленных на обеспечение исполнения и защиты прав и законных интересов участников 
административных правоотношений. Они включают в себя возможность обжалования административ-
ных актов, рассмотрение жалоб и претензий, судебную защиту, а также контроль со стороны органов 
надзора за соблюдением законности в административной деятельности.  

Важность защиты данных прав заключается в обеспечении равенства перед законом, свободы 
действий и защиты от произвола и незаконных действий со стороны государственных органов. 

В рамках российского законодательства защита прав субъектов административных правоотно-
шений осуществляется через: 

Административное судопроизводство - субъекты могут обжаловать действия (или бездействия) 
государственных органов в суды общей юрисдикции для защиты своих прав; 

Обращение в административные органы по вопросам обжалования административных актов – 
субъекты имеют право обжаловать незаконные действия государственных органов или должност-
ных лиц; 

Проведение проверок и контрольных мероприятий – государственные органы могут проводить 
проверки соблюдения законодательства в сфере административных отношений для защиты прав 
субъектов. 

В Российской Федерации права субъектов административных правоотношений защищаются сле-
дующими нормативно-правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации - основной закон страны, в котором закреплены основные 
права и свободы граждан; 

Гражданский кодекс Российской Федерации - содержит нормы о правовом статусе граждан и 
юридических лиц, включая права и обязанности сторон в административных отношениях; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 23.03.2024) "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" - определяет права и обязанности муници-
пальных органов власти и их взаимоотношения с гражданами; 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
(ред. от 11.03.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024)  - устанавливает порядок рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и меры ответственности за них. 

Другие федеральные и региональные законы, постановления Правительства РФ, нормативные 
акты органов местного самоуправления, которые регулируют различные аспекты административных 
отношений и защищают права субъектов этих отношений. 

Важно, чтобы механизмы были эффективными и обеспечивали адекватную защиту прав субъек-
тов административных правоотношений, чтобы обеспечивать законность, справедливость и уважение к 
правам каждого участника административных отношений в РФ. 

Защита субъектов административных правоотношений является одной из ключевых проблем, с 
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которыми сталкиваются в современном мире. В контексте административного права важно обеспечи-
вать равные права и возможности для всех участников данного вида взаимодействия.  

При защите прав субъектов административных правоотношений могут возникнуть такие пробле-
мы как: 

Произвол и коррупция со стороны государственных органов; 
Затруднение в получении судебной защиты из-за сложности процедур или отсутствия необходи-

мых ресурсов для обращения в суд; Нарушение процессуальных прав субъектов, включая право на 
защиту, конфиденциальности данных, адекватное представительство и др. 

Отсутствие эффективного механизма контроля за действиями государственных органов их со-
блюдением законов. 

Всё это может создавать препятствия для эффективной защиты субъектов административных 
правоотношений. Именно поэтому важность в обеспечении защиты прав субъектов данного рода от-
ношений должна быть первоочередной задачей для правоохранительных органов государства. 

Современное общество трудно представить без функционирования административных правоот-
ношений, которые, как правило, возникают между государством и гражданином, между различными 
органами государственной власти или между гражданами. Несмотря на то, что административные пра-
воотношения регулируются законом и должны обеспечивать защиту интересов субъектов, существуют 
определенные проблемы в этой области. 

Например, из средств массовой информации можно отметить, что в отечественной судебной 
практике распространены случаи, когда нарушение прав граждан со стороны государственных органов 
был связан с незаконным применением административного штрафа. В некоторых случаях сотрудники 
государственных органов могли назначить штраф без должного обоснования или нарушая процедуры, 
предусмотренные законодательством. Такие действия создавали неравенство сторон и приводили к 
нарушению прав граждан. 

В подобных ситуациях граждане вынуждены были обращаться в суд для защиты своих прав. Од-
нако, как правило, процесс судебного разбирательства мог затягиваться из-за различных причин, таких 
как перегруженность судов, отсутствие доказательств или другие формальности. Это создавало пре-
пятствия для эффективной судебной защиты прав граждан в административных правоотношениях.  

В таких случаях граждане вынуждены были обращаться в суд для защиты своих прав. Однако, 
как правило, процесс судебного разбирательства мог затягиваться из-за различных сопутствующих 
причин, таких как отсутствие доказательной базы или же перегруженность судов. Это создавало пре-
пятствие для эффективной судебной защиты прав гражданина в административных правоотношениях. 

На основании данного примера можно сформировать ряд причин, которые препятствуют долж-
ному обеспечению защиты прав субъектов административных правоотношений в Российской Федера-
ции, а именно, к ним можно отнести: 

 Недостаточная прозрачность и доступность процедур защиты прав граждан в 
административных правоотношения. Часто граждане попросту не знают о своих правах или не могу 
правильно ими воспользоваться из-за сложности процедур и отсутствия информации. Это, в свою 
очередь, создает неравенство сторон и может привести к нарушению прав субъектов. 

 Недостаточная эффективность систем контроля за соблюдением административного 
законодательства. Нередко это сопровождается случаи нарушения прав граждан со стороны 
государственных органов или должностных лиц, однако наказание за такие деяния может быть 
недостаточно строгим или вовсе отсутствовать. Это создает условия для безнаказанности и повторных 
нарушений. 

 Неэффективности судебной защиты прав субъектов административных правоотношений. 
Длительные сроки рассмотрения дел, сложные бюрократические процедуры и высокие затраты на 
юридическое обслуживание могут воспрепятствовать для получения справедливого решения по 
спорным вопросам. 

Стоит отметить, что с целью обеспечения защиты прав субъектов административных правоот-
ношений необходимо введение ряда мер, с целью предотвращения дальнейшего развития тенденции в 
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российской судебной практике, связанной с нарушением прав субъектов. 
Первым и самым главным, хотелось бы отметить расширение доступа к юридической помощи: 

необходимо обеспечить бесплатное или недорогое предоставление юридической консультации и пред-
ставительства для субъектов административных правоотношений. Это позволит гражданам получить 
квалифицированную помощь при защите своих прав. 

Создание независимых контрольных органов: необходимо усилить контроль за деятельностью 
органов власти путем создания независимых контрольных органов. Это позволит своевременно выяв-
лять и пресекать случаи нарушения прав субъектов административных правоотношений. 

Проведение информационной кампании: необходимо проводить информационные кампании о 
правах и обязанностях граждан и других субъектов административных правоотношений. Это поможет 
повысить осведомленность людей о своих правах и способах их защиты, что в свою очередь снизит 
вероятность их нарушения. 

Внедрение указанных мер позволит укрепить систему защиты прав субъектов административных 
правоотношений в Российской Федерации, уменьшить вероятность нарушений и обеспечить эффек-
тивную защиту прав граждан и других участников административных отношений. Кроме того. также по-
способствует повышению доверия к государственным органам и укреплению правового государства. 

В завершении хотелось бы отметить, что с целью решения данных проблем, на уровне законода-
теля должны быть введены меры, направленные на обеспечение должного уровня защиты, отражен-
ной как в нормах права, так в деятельности государственных органах власти.  
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Аннотация: в статье приводится статистика о состоянии преступности несовершеннолетних за 2022, 
2023 годы подчеркивается особая значимость деятельности органов внутренних дел в профилактике 
преступности среди подростков. Рассматриваются основными современные подходы к определению 
причин преступности среди несовершеннолетних, разбираются основные методы профилактики, при-
меняемыми подразделениями по делам несовершеннолетних, перечисляются основные задачи цен-
тров временного содержания несовершеннолетних. В конце статьи предлагаются современные меры, 
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Согласно статистике, представленной Прокуратурой Российской Федерации за январь-декабрь 
2022 года было: предварительно расследовано тяжких преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними или при их соучастии – 7039, предварительно расследовано преступлений небольшой тяжести, 
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии – 7452, предварительно расследовано пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии – 30469, выявлено несовершен-
нолетних лиц, совершивших преступления – 26305 [10]. 

 В целом можно отметить, что уровень преступности среди несовершеннолетних по стране сни-
жается. Проводимая Министерством внутренних дел Российской Федерации и ее структурными под-
разделениями профилактическая работа совместно с другими субъектами профилактики по итогам 
2022 г. позволила на 4,3 % снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
с их участием, в том числе уменьшилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения (на 12, 7 %) и в состоянии наркотического опьянения (на 18,7 %) [1, с. 208]. 

Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков также подводя итоги оперативно-
служебной деятельности за 2023 год, отметил, что территории Южного Урала зафиксировано в целом 
снижение количества противоправных деяний с участием несовершеннолетних. В настоящее время на 
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России Челя-
бинской области состоит более 3 тысяч несовершеннолетних. Он отметил важность проведения меро-
приятий по патриотическому, нравственному воспитанию подростков, организации их занятости [9]. 

В отчете начальника ГУ МВД России по Челябинской области М.И. Скокова «Об итогах работы 
ГУ МВД России по Челябинской области по охране общественного порядка и обеспечению безопасно-
сти на территории Челябинской области в 2023 году» было отмечено, что профилактическая работа с 
подростками осуществлялась в тесном взаимодействии с субъектами профилактики, уполномоченным 
по правам ребенка, представительства Всероссийского движения детей и молодежи «Движение пер-
вых». Все проводимые мероприятия были направлены на социальную адаптацию ребят из «группы 
риска», организацию их внеурочной занятости, в том числе в период летней оздоровительной кампании 
900 подростков стали участниками профильных смен «Патриот». Эти меры дали положительный эф-
фект. На 14% снижено число противоправных деяний, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего 
возраста. Количество подростков-правонарушителей сократилось на 10% [9]. 

Следовательно, можно заключить, что принимаемые органами внутренних дел меры по профи-
лактике преступности среди подростков достаточно эффективны и следует продолжать их дальнейшее 
изучение и применение, а также показывает особую значимость деятельности органов внутренних дел 
в данном виде профилактики. Это обуславливает актуальность исследования. 

В системе предупреждения преступлений несовершеннолетних участвуют множество субъектов: 
государственные органы, такие как органы внутренних дел, следственные изоляторы, воспитательные 
колонии, уголовно-исполнительные инспекции, органы управления социальной защитой населения, фе-
деральные и региональные органы власти, осуществляющие управление в сфере образования, органы 
опеки и попечительства, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, муниципаль-
ные органы, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, муниципальные 
органы, осуществляющие управление в сфере образования, органы по делам молодежи, общественные 
институты и организации, например, образовательные организации; медицинские учреждения, органы и 
учреждения культуры, досуга, спорта и туризма, общественные объединения. Но главную роль, тем не 
менее, в профилактике подростковой преступности играют органы внутренних дел.  

Чанышева Г.Г. считает, что «на сегодняшний день, среди причин преступности несовершенно-
летних можно выделить следующие: 1. Пробелы и недостатки воспитания в семье. Семья является 
основной ячейкой общества и именно в семье формируется личность ребенка, и закладываются ос-
новные черты его характера. Социально неблагополучные семьи способствуют искаженному форми-
рованию личности несовершеннолетнего; 2. Недостаточное развитие сферы досуга несовершеннолет-
них. На сегодняшний день, государство обратило внимание на решение данной проблемы: создаются и 
открываются различные клубы, кружки, спортивные секции и спортивнее площадки, спортивные и ху-
дожественные школы; 3. Воздействие средств массовой информации на несовершеннолетних. Транс-
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лирование по телевидению или в сети «Интернет» героев с социально-вредными пристрастиями 
(наркомания, пьянство, проституция и т.д.), допускающих жестокость и агрессивность в своем поведе-
нии, пропаганду проступков или уголовно-наказуемого поведения, способствует формированию в лич-
ности подростка позитивного отношения к такого рода занятиям и поведению, отклоняющемуся от об-
щепризнанных норм в обществе; 4. Увлеченность несовершеннолетних различными субкультурами, 
призывающими своих последователей к асоциальным формам поведения (увлечение азартными игра-
ми, употребление в разговорной речи жаргона, призывы к бродяжничеству, хулиганству и т.д.); 5. Недо-
статочно эффективная деятельность субъектов профилактики, в должностные обязанности которых 
входит предупреждение преступлений подростков» [5, с. 140 ]. 

Большая роль в этой деятельности отводится подразделением по делам несовершеннолетних, и 
их непосредственное участие в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Приоритетными направления деятельности комиссий являются: деятельность, направленная на 
предупреждение девиантного поведения подростков путем выяснения и анализа причин их поведения; 
деятельность, направленная на реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Тереньтев А.В. полагает, что «социально дезадаптированный ребенок, подросток, нахо-
дясь в трудной жизненной ситуации, является жертвой, чьи права на полноценное развитие и самореа-
лизацию в обществе грубо нарушены. Даже в том случае, когда он сам становится правонарушителем, 
это лишь способ, которым он дает обществу знать о своих нарушенных правах. И это может стать сиг-
налом для начала реабилитации» [3, с. 110]. 

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проводят индивидуальную профилак-
тическую работу в отношении установленной категории несовершеннолетних, к которым, в частности, 
относятся лица, не достигшие 18 лет и: потребляющие наркотические средства или психотропные ве-
щества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, либо упо-
требляющие одурманивающие вещества, алкогольную и (или) спиртосодержащую продукцию; совер-
шившие правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности; совершив-
шие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответствен-
ность; освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с при-
мирением с потерпевшим, деятельным раскаянием, с назначением судебного штрафа, а также в слу-
чаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем принуди-
тельных мер воспитательного воздействия [2, с. 106].  

Сомнений не вызывает тот факт, что органы внутренних дел решают целый комплекс задач по 
формированию позитивного правосознания у несовершеннолетних через проведение бесед, правовое 
просвещение и занятия в учебных заведениях. Однако важно отметить, что без эффективной органи-
зации досуга подростков и молодежи нельзя предотвратить их привлечение к группам с криминальной 
направленностью. Для успешного достижения целей органам внутренних дел необходимо проводить и 
организовывать физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, совместно с дру-
гими участниками профилактики. Кроме того, необходимо инициировать подобные мероприятия для 
повышения эффективности работы данного подразделения. 

Так, в образовательных организациях по всей стране в период с 15 по 21 апреля было проведено 
профилактическое мероприятие «Твой выбор» направленное на нейтрализацию попыток вовлечения 
несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, в незаконные мас-
совые акции, противодействия проникновения в подростковую среду информации, пропагандирующей 
суицидальное поведение и насилие в образовательных организациях [7]. 

Свечников Н.И. рекомендует: «1) сотрудникам полиции (участковым, инспекторам по делам несо-
вершеннолетних) организовывать в школах мероприятия по правовому воспитанию в игровой форме 
учебного суда (по опыту штата Аризона в США); 2) использовать метод «шоковой терапии» для знаком-
ства с работой полицейских, исправительных и лечебных учреждений для больных наркоманией, токси-
команией и алкоголизмом (опыт США); 3) сотрудникам полиции совместно с психологами, педагогами 
проводить на постоянной основе занятия в школах, особенно с выпускными классами, по правовому 
обучению, разъясняющие несовершеннолетним их права и обязанности, нормы поведения, касающиеся 
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обеспечения общественного порядка, и т.д. (опыт Великобритании); 4) трудных подростков по ходатай-
ству уполномоченных полиции в школах необходимо приобщать к спорту, танцам, музыке (педагогика 
переживания в Германии); 5) ужесточить контроль полиции за детьми, подростками на улицах в часы 
занятий в образовательных учреждениях: пресекать прогулы (опыт Великобритании)» [1, с. 207].  

Если говорить про профилактику такой причины как СМИ и Интернет, то необходимо развивать 
социальную рекламу ввиду её направленности на определённые социальные группы населения. Стоит 
более эффективно использовать СМИ и Интернет в пропаганде здорового образа жизни. Именно это 
играет важную роль в предупреждении преступности несовершеннолетних. Опережающее развитие 
информационных технологий, средств и способов распространения сведений обуславливают есте-
ственное отставание органов профилактики в разработке актуальных методик профилактики противо-
правной деятельности подростков. Поиски виртуальных групп по интересам увеличили опасность во-
влечения их в асоциальные сообщества, склоняющие участников к выражению неодобряемого в обще-
стве поведения, например к немотивированной агрессии, необоснованной тревожности, демонстрации 
действий, причиняющих вред здоровью, попыток суицида. Поиск более спокойной (комфортной) обста-
новки, часто стремление выжить толкают подростка на совершение им полукриминальных, а затем и 
противоправных действий [1, с. 201].  

Таким образом исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что предупреждение 
преступности несовершеннолетних органами внутренних дел требует значительного вложения времени 
для достижения поставленных перед ними целей и задач. Для этого требуется постоянное совершен-
ствование форм и методов борьбы с преступностью несовершеннолетних. 
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Аннотация: статья посвящена анализу вопросов административной ответственности военнослужащих 
в Российской Федерации. Рассматривается особенный статус военнослужащих как субъектов права и 
необходимость поддержания дисциплины среди них. Основное внимание уделяется административной 
ответственности военнослужащих, отличающейся от ответственности гражданских лиц. Статья анали-
зирует основные признаки административной ответственности военнослужащих, проблемы ее приме-
нения в судебной практике, а также ограничения при привлечении военнослужащих к ответственности. 
Обсуждаются возможные проблемы и способы их решения в контексте повседневной работы судей и 
других правоприменителя.  
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Военнослужащие в Российской Федерации выступают в качестве особого субъекта права. Стоит 

сказать о том, что основным методом воспитания у военнослужащих дисциплинированности является 
убеждение, однако данное обстоятельство, не исключает возможности применения мер принуждения к 
тем, кто недобросовестно относится к выполнению своего воинского долга. 

Необходимость обеспечения дисциплины среди военнослужащих обосновывается наличием ин-
ститута ответственности, специфичного для данной категории лиц. Отличительной чертой такого ин-
ститута является административная ответственность, которая является наиболее распространенной 
формой юридической ответственности для военнослужащих [4, c.305]. 
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Как было упомянуто ранее, военнослужащие признаются специальными субъектами админи-
стративной ответственности, что приводит к установлению определенных ограничений на применение 
административных мер воздействия в их отношении в соответствии с законом. Затруднительные во-
просы возможности привлечения военнослужащих к административной ответственности за нарушения 
должностных обязанностей на общих основаниях обусловлены особенностями их правового положе-
ния. 

Административная ответственность для военнослужащих включает в себя следующие ключевые 
аспекты: 

Особый круг лиц, на которых это распространяется. 
Ограниченный перечень причин привлечения к административной ответственности, включая 

нарушения, связанные с невыполнением законных требований прокурора, следователя, проводящего 
дознание, или должностного лица, ведущего дело об административном правонарушении; нарушения 
различных норм законодательства [2, c.68]. 

Ограничения на использование отдельных видов административных санкций (административных 
арестов). В настоящее время у судей возникает целый ряд сложностей при рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях, в которых участвуют военнослужащие.  

Судебная практика гарнизонных военных судов показывает, что большинство дел завершаются 
из-за истечения срока давности. Военнослужащие используют различные способы избежать привлече-
ния к административной ответственности: отсутствие на суде по причине болезни, нахождение в ко-
мандировке и т. д.  

Федеральное законодательство устанавливает определенные ограничения на наказания, кото-
рые могут быть применены к военнослужащим. Это приносит еще один вопрос о привлечении таких 
граждан к ответственности. Некоторые виды наказаний, предусмотренные законодательством, не могут 
быть применены к некоторым категориям военнослужащих. Таким образом, из-за ограничений на при-
менение определенных видов наказаний невозможно привлечь к ответственности военнослужащих за 
административные правонарушения [5, c. 178]. 

 Согласно ст. 25.1 КоАП РФ, дела об административных правонарушениях должны рассматри-
ваться с участием субъекта производства по делу об административном правонарушении. Должны 
быть доказательства того, что лицо было уведомлено о времени и месте рассмотрения дела, а также о 
решении об отсрочке рассмотрения дела, если таковое поступило правонарушении [3, c.24]. 

Двухмесячный срок, установленный для привлечения к административной ответственности, мо-
жет быть приостановлен только при соблюдении требований протокола. 

Причины проблем с административной ответственностью военнослужащих многочисленны и 
сложны.  

Однако общие черты возникающих проблем можно выделить. Одной из них является недоста-
точное внимание командования воинских частей и соединений к борьбе с административными право-
нарушениями со стороны правоохранительных органов и военных судов [6, c.223]. 

Поэтому при рассмотрении дел о военных административных правонарушениях судьям прихо-
дится сталкиваться с определенными трудностями. Диалог и обмен мнениями между исполнителями 
административных норм могут помочь избежать ошибок и укрепить судебную систему в борьбе с пра-
вонарушениями, совершаемыми военнослужащими. 
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Аннотация: внедрение в гражданский процесс новых средств доказывания, таких как аудио-
видеозапись, обусловлено целым рядом обстоятельств, а именно, развитием законодательства, док-
трины и техническим прогрессом общества в целом. Данное внедрение обусловлено необходимостью 
законодательного урегулирования новых возможностей, появившихся в связи с развитием цифровых и 
информационных технологий. Кроме этого, гражданский процесс нуждается в постоянном реформиро-
вании и совершенствовании в связи с особой важностью и актуальностью в современное время. В дан-
ной статье предлагается определить основные проблемы применения аудио-видеозаписи как средства 
доказывания в гражданском процессе и пути их решения.  
Ключевые слова: гражданское процессуальное право, проблемы доказывания, аудиозапись, видео-
запись, фальсификация. 
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Abstract: the introduction of new means of proof into the civil process, such as audio-video recording, is due 
to a number of circumstances, namely, the development of legislation, doctrine and technological progress of 
society as a whole. This implementation is due to the need for legislative regulation of new opportunities that 
have appeared in connection with the development of digital and information technologies. In addition, the civil 
process needs constant reform and improvement due to its special importance and rel 
 
evance in modern times. This article proposes to identify the main problems of using audio-video recordings 
as a means of proof in civil proceedings and ways to solve them. 
Key words: civil procedural law, problems of proof, audio recording, video recording, falsification. 

 
В настоящее время развитие технологий определяет возможность использовать в качестве дока-

зательств в процессе такие средства, как аудио- или видеозаписи. Данные цифровые аспекты пред-
ставляют собой нетипичные средства доказывания ввиду их особой правовой природы и места в си-
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стеме доказательств, а также предусматривается ряд специальных правил, устанавливаемых законо-
дательством для их использования на практике. 

Для правильной, полной и всесторонней оценки судом аудио-видеозаписи как средства доказы-
вания необходимо обращаться к фундаментальным принципам доказывания, а именно, к аспектам от-
носимости, достоверности и допустимости. Важно также отметить, что данное средство доказывание 
должно быть оценено в совокупности с другими имеющимися доказательствами по делу по принципу 
взаимосвязанности. 

Основополагающим принципом использования аудио-видеозаписи в качестве средства доказы-
вания является факт того, что лицам, участвующим в процессе, необходимо указать в ходатайстве при 
обращении к суду кем, когда и при каких обстоятельствах была осуществлена соответствующая за-
пись. Данный процессуальный аспект играет значительную роль, так как в случае непредставления со-
ответствующих сведений, суд расценит это как нарушение закона, что приведет к утрате юридической 
силы данного доказательства. К тому же, стоит сказать, что указание сведений о том, кто, когда и при 
каких обстоятельствах осуществил запись имеет значение для оценки относимости, допустимости и 
достоверности в полном объеме. 

Переходя к проблеме относимости аудио-видеозаписи как средства доказывания, следует отме-
тить, что относимость представляет собой свойство доказательства обладать прямым отношением к 
фактам по рассматриваемому в суде делу. Относимость имеет важное практическое значение, а имен-
но, что обеспечивает достаточность, полноту фактов и обстоятельств, которые имеют прямое отноше-
ние к делу, а также способствует уменьшению не имеющих значения для дела обстоятельств, стиму-
лируя процесс рассмотрения дела в разумные сроки. Для определения относимости аудио-
видеозаписи как средства доказывания суду следует в первую очередь определить именно предмет 
доказывания по конкретному делу [1, с. 21]. Данный аспект помогает задать корректный вектор направ-
ления движения самого процесса, помогает избежать возможности злоупотреблениям правом со сто-
роны недобросовестной, а также определяет правильный порядок процессуальной деятельности сто-
роны добросовестной. На наш взгляд, следует отметить, что для всесторонней и правильной оценки 
относимости аудио-видеозаписи следует придерживаться определенного алгоритма, заключающегося 
из нескольких этапов, а именно: определение предмета доказывания по делу; определение прямой 
связи, которая наличествует в записи с действительными обстоятельствами дела, то есть для чего 
привлекается сама запись; принятие судом решения может ли соответствующая аудио-видеозапись 
подтвердить или опровергнуть имеющиеся в деле факты. 

Что касается проблемы допустимости аудио-видеозаписи как средства доказывания, то стоит 
отметить, что данный аспект представляет собой возможность использования только тех средств дока-
зывания, которые прямо указаны в законе, в противном случае доказательства не будут иметь юриди-
ческой силы и использоваться в качестве основы решения суда [2, с. 158]. Важно отметить, что аудио-
видеозапись может быть принята судом в качестве допустимого доказательства лишь при соблюдении 
ряда императивных предписаний, а именно: запись была осуществлена с целью самозащиты; запись 
подтверждает принадлежность, например, голоса лица, участвующего в процессе; при предъявлении 
соответствующей записи в обязательном порядке должно быть указаны место, время и лица, которые, 
например, ведут разговор, во избежание возможности нарушения закона; содержимое аудио-
видеозаписи должно содержать конкретные данные о лице, участвующего в процессе [3, с. 251]. Также 
следует обратить внимание на допустимость скрытой аудио-видеозаписи, которая содержит информа-
цию о частной жизни лица. В данном случае следует говорить о допустимых пределах вмешательства, 
которые должны быть выяснены судом. Представляется логичным и обоснованным выделение опре-
деленных условий допустимости соответствующих записей. Первым условием следует указать целе-
направленное использование аудио-видеозаписи для защиты прав и свобод, без какого-либо исполь-
зования, например, в виде опубликования записи в средствах массовой информации, что подтвержда-
ет сохранение конфиденциальности информации о частной жизни. Вторым условием следует выде-
лить отсутствие каких-либо иных нарушений законодательства для признания доказательства недопу-
стимым, кроме как вмешательства в частную жизнь, что обязывает суд при оценке допустимости учи-
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тывать кем, в каком месте и в отношении кого была осуществлена соответствующая запись. Третьим 
условием следует выделить отсутствие возможности у лица прибегнуть к иным средствам доказывания 
ввиду возможности нарушения законодательства, то есть в том случае, когда скрытая аудио-
видеозапись является единственным средством доказывания по делу. К тому же, следует отметить, 
что осуществление скрытой аудио-видеозаписи не является недопустимым вмешательством в частную 
жизнь, когда на ней отражены противоправные действия. В качестве примера можно привести аб-
страктную ситуацию, когда один из родителей применяет насилие в отношении своего ребенка в каче-
стве меры воспитания, а второй родитель вправе осуществить скрытую видеозапись, которая впослед-
ствии может стать допустимым доказательством в деле о лишении родительских прав. Тем самым, 
противоправные действия, исходя из их правовой природы, представляют собой прямое нарушение 
законодательства и общественных интересов, тем самым справедливо отметить, что скрытая запись 
соответствующих действий будет иметь допустимый характер при предъявлении в качества доказа-
тельства по делу. 

Обращаясь к проблеме достоверности аудио-видеозаписи как средства доказывания в граждан-
ском процессе следует отметить, что достоверность представляет собой определенную точность, пра-
вильность отражения обстоятельств, входящих в предмет доказывания [4, с. 83]. Основный принцип 
установления достоверности аудио-видеозаписи сводится к подтверждению подлинности последней. 
Ученый Короткий С. А. выделяет в качестве основополагающих способов определения достоверности 
аудио-видеозаписи такие как доброкачественность источника доказательственной информации и сопо-
ставление доказательств [5, с. 107]. Доброкачественность представляет собой некую способность но-
сителя сохранять информацию в неизменном виде на протяжении определенного времени. Что же ка-
сается сопоставления доказательств, то в данном случае следует говорить именно о процессе рас-
смотрения информации, содержащейся в различных доказательствах с целью выяснения ее истинно-
сти и достоверности. Тем самым, можно говорить о том, что данные способы должны быть применимы 
при оценке достоверности аудио-видеозаписи с учетом специфики правовой природы данного средства 
доказывания. В продолжение, стоит отметить, что для правильной оценки достоверности аудио-
видеозаписи необходимо как содержание, так и качество самой записи. В случае, если аудио-
видеозапись выполнена некачественно, содержание которой невозможно установить без профессио-
нального вмешательства, суд должен назначить экспертизу данной записи, но если путем экспертизы 
не удается распознать содержание записи, последняя отклоняется судом, так как по своей сущности 
она не может являться доказательством, так как ее достоверность не может быть установлена. В про-
должение, также важно отметить прямую взаимозависимость достоверности и фальсификации аудио-
видеозаписи. Фальсификация представляет собой некое целенаправленное изменение содержания 
записи, с целью подтверждения тех обстоятельств, которых в действительности не существовало. На 
наш взгляд, сущность достоверности любой аудио-видеозаписи заключается именно в действительно-
сти содержания записи, тем самым, в случае возникновения сомнений следует провести судебную экс-
пертизу. Что касается фальсифицированной аудио-видеозаписи, то данная запись не может являться 
достоверным средством доказывания и подлежит отклонению со стороны суда. 

Таким образом, аудио-видеозапись как средство доказывания активно развивается и использует-
ся в гражданском процессе в современных условиях. Без данного средства доказывания невозможно 
представить прогрессивную возможность осуществления защиты прав и свобод. Однако, существует 
ряд проблем, связанных с определением относимости, допустимости и достоверности данных средств 
доказывания, ввиду их особой правовой природы и сложности соблюдения большого ряда условий их 
законности. Тем самым, в статье рассмотрены основные проблемы аудио-видеозаписи как средства 
доказывания в гражданском процессе, а также предложены актуальные пути их преодоления, что спо-
собствует правильному и эффективному разрешению гражданских дел в судах. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ правовых норм, регулирующих процедуру установле-
ния происхождения детей. Выявляются ключевые проблемы и противоречия, возникающие на практи-
ке, и рассматривается пути их решения. Основное внимание уделяется вопросам несоответствия зако-
нодательства потребностям современного общества, особенно в контексте развития репродуктивных 
технологий и изменения социальных норм. Производится критическая оценка действующих законов и 
подзаконных актов, указываются их устаревшие положения, и неспособность адекватно реагировать на 
вызовы времени. В частности, затрагивается сложности, связанные с установлением отцовства в слу-
чаях использования донорских яйцеклеток и спермы, а также проблемы, возникающие при рождении 
детей от суррогатных матерей. Представлены результаты эмпирических исследований, проведенных 
среди юристов и судей, которые сталкиваются с данными вопросами в своей практике. Эти данные ис-
пользуются для демонстрации реального воздействия недостатков законодательства на жизнь людей и 
процесс правоприменения. Авторами предлагается создание специализированных регистров для учета 
доноров и суррогатных матерей, а также разработка механизмов защиты прав ребенка на знание свое-
го происхождения. 
Ключевые слова: правовое регулирование, происхождение детей, судебная практика, законодатель-
ные пробелы, усыновление, биологические родители, права ребенка, международный опыт. 
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Abstract. This article analyzes the legal norms regulating the procedure of establishing the origin of children. 
The key problems and contradictions arising in practice are identified and the ways of their solution are con-
sidered. The main attention is paid to the issues of inconsistency of the legislation with the needs of modern 
society, especially in the context of the development of reproductive technologies and changing social norms. 
The current laws and sub-laws are critically assessed, their outdated provisions are pointed out, and their ina-
bility to adequately respond to the challenges of the time is highlighted. In particular, the difficulties associated 
with the establishment of paternity in cases where donor eggs and sperm are used, as well as problems aris-
ing from the birth of children from surrogate mothers, are discussed. The results of empirical research con-
ducted among lawyers and judges who face these issues in their practice are presented. This data is used to 
demonstrate the real impact of legal shortcomings on people's lives and the law enforcement process. The 
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authors propose the creation of specialized registers to record donors and surrogate mothers, as well as the 
development of mechanisms to protect the rights of the child to know its origin. 
Keywords: legal regulation, origin of children, judicial practice, legislative gaps, adoption, biological parents, 
child rights, international experience. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире, где правовые системы стремятся к обеспечению справедливости и защите 
прав каждого индивида, вопросы установления происхождения детей занимают особое место. Они ка-
саются самых фундаментальных аспектов личности, таких как идентичность, наследственность и се-
мейные связи. Несмотря на значительные достижения в правовом регулировании этих вопросов, суще-
ствуют недостатки и пробелы, которые могут привести к серьёзным последствиям для детей и их семей. 

Проблематика правового регулирования происхождения детей охватывает широкий спектр во-
просов, начиная от установления биологического родства и заканчивая юридическими аспектами усы-
новления и опекунства. Важность этой темы обусловлена не только её социальной значимостью, но и 
быстрым развитием смежных областей, таких как генетика и репродуктивные технологии, которые 
предъявляют новые вызовы перед законодательством. 

Данная статья направлена на анализ существующих нормативных актов, судебной практики и 
научных исследований в области правового регулирования происхождения детей. Особое внимание 
уделяется выявлению и исследованию пробелов в законодательстве, которые могут привести к право-
вой неопределённости и затруднениям в защите прав детей. Статья также рассматривает междуна-
родный опыт и предлагает пути усовершенствования российского законодательства в соответствии с 
лучшими мировыми практиками и с учётом специфики российского правопорядка. 

В России вопросы правового регулирования в области Установление происхождения детей ис-
следовали такие правоведы как: Ульянова М В, Лебедева О.Ю, Черкашина М.И, Боннер А. Т, Борисова 
Т. Е, Чашкова С. Ю и т.д. В своих работах авторы рассматривают установление правовой связи ребен-
ка с матерью, исследуется предмет правового регулирования семейного, гражданского, медицинского 
законодательства. Поднимаются проблемы, связанные с использованием современных медицинских 
технологий суррогатного материнства. Рассмотрения и разрешения дел, связанных с установлением 
происхождения детей, по действующему законодательству и практике его применения. Анализируется 
вопросы регулирующее установление происхождения детей рожденных при помощи вспомогательных 
репродуктивных технологий, а также рассматривается правовая регламентация оспаривания отцовства 
и материнства. 

Цель исследования: выявить и проанализировать ключевые недостатки и пробелы в российском 
законодательстве, регулирующем установление происхождения детей, и предложить пути их устранения. 

Задачи исследования: 
1. Изучить нормативно-правовую базу, регулирующую установление происхождения детей в 

Российской Федерации; 
2. Определить основные проблемы и недостатки существующего законодательства; 
3. Проанализировать практику применения данных норм в судебной системе; 
4. Сравнить российское законодательство с международными стандартами; 
5. Разработать предложения по совершенствованию законодательства. 
Объект исследования: Правовое регулирование установления происхождения детей в Россий-

ской Федерации. 
Предмет исследования: Недостатки и пробелы в нормативных правовых актах, связанных с 

установлением происхождения детей. 
Историческое развитие правовых норм, касающихся установления происхождения детей, явля-

ется сложным и много аспектным процессом. В древние времена происхождение ребенка определя-
лось в основном на основе материнства, так как материнская связь была очевидна и неоспорима. От-
цовство же было более проблематичным для установления из-за отсутствия современных методов 
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ДНК-тестирования. 
С развитием римского права появились первые попытки юридического регулирования вопросов 

происхождения детей. В Римской империи дети, рожденные в законном браке, автоматически призна-
вались детьми отца. Это предположение о законности происхождения от брака сохранялось на протя-
жении многих веков и легло в основу многих национальных правовых систем. 

Средневековье принесло с собой феодальные традиции, и вопросы происхождения детей часто 
решались в контексте наследования земель и титулов. В этот период установление отцовства имело 
не только личное, но и экономическое и социальное значение. Правовые нормы того времени были 
направлены на защиту имущественных и семейных интересов, а не на установление биологической 
истины. 

С приходом Нового времени и развитием гражданского общества начинается переосмысление 
роли личности и её прав. Постепенно формируется понимание, что каждый ребенок имеет право знать 
своих биологических родителей, и это право начинает закрепляться в законодательстве различных 
стран. В XIX и XX веках, с развитием юридической науки и практики, устанавливаются более сложные и 
детализированные правила, регулирующие установление происхождения детей. 

В современном мире, благодаря достижениям в области генетики и медицины, стало возможным 
точно устанавливать биологическое происхождение детей. Современные правовые системы предо-
ставляют различные механизмы для установления отцовства и материнства, включая добровольное 
признание и судебные процедуры, основанные на ДНК-тестировании. Эти изменения отражают общее 
стремление общества к защите прав ребенка и установлению истины в вопросах происхождения. [1] 

Таким образом, историческое развитие правовых норм, касающихся установления происхожде-
ния детей, демонстрирует переход от примитивных общественных установок к сложной и многоуровне-
вой системе правового регулирования, отражающей изменения в социальных ценностях, научных зна-
ниях и технологиях. Этот процесс продолжается и сегодня, поскольку общество ищет баланс между 
защитой прав ребенка, интересами родителей и общественным порядком. 

Актуальное состояние законодательства Российской Федерации в области установления проис-
хождения детей характеризуется рядом ключевых аспектов, которые отражают современные тенден-
ции и вызовы в этой чувствительной сфере. В последние годы наблюдается усиление внимания к пра-
вовому регулированию вопросов, связанных с использованием вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ), что обусловлено их широким распространением и социальной значимостью. 

Семейный кодекс Российской Федерации, являющийся основным нормативным актом, регули-
рующим отношения по установлению происхождения детей, содержит положения, касающиеся призна-
ния материнства и отцовства, а также порядка установления происхождения детей при отсутствии бра-
ка между родителями. Важным дополнением к Семейному кодексу стал Федеральный закон от 21 но-
ября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который 
вносит ясность в применение ВРТ, в том числе и в аспектах, связанных с установлением происхожде-
ния детей. [2] 

Особое внимание уделяется вопросам, связанным с установлением происхождения детей, рож-
денных от суррогатных матерей. Законодательство России предусматривает возможность установле-
ния происхождения таких детей на основании соглашения о суррогатном материнстве, что требует 
тщательного юридического оформления и соблюдения прав всех участников процесса. В этом контек-
сте, судебная практика играет значительную роль, поскольку именно через решения судов уточняются 
и развиваются нормы, касающиеся сложных случаев установления происхождения детей. 

Также следует отметить, что вопросы установления происхождения детей тесно связаны с защи-
той прав ребенка и обеспечением его интересов. Российское законодательство стремится обеспечить 
баланс между интересами ребенка, биологических родителей и суррогатной матери, что представляет 
собой сложную задачу в условиях постоянно развивающихся репродуктивных технологий и меняющих-
ся социальных норм. [3] 

В целом, текущее законодательство России в области установления происхождения детей отра-
жает стремление к созданию эффективной и справедливой правовой системы, способной адаптиро-
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ваться к новым вызовам современности и обеспечить защиту прав и интересов всех участников репро-
дуктивных отношений. Однако, несмотря на достигнутые успехи, перед законодателями все еще стоят 
задачи по дальнейшему совершенствованию нормативной базы, учитывая динамичное развитие меди-
цинских технологий и изменения в общественном сознании. 

Анализируя действующее законодательство Российской Федерации в контексте установления 
происхождения детей, можно выделить несколько ключевых аспектов, которые требуют критической 
оценки. Существующие нормативные акты, такие как Семейный кодекс РФ и Федеральный закон “Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”, предоставляют правовую основу для ис-
пользования вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), включая донорство гамет и сурро-
гатное материнство. [4] 

Однако, несмотря на наличие законодательной базы, ряд положений выглядят устаревшими и не 
отвечают современным реалиям. В частности, сложности возникают при установлении отцовства в 
случаях использования донорских яйцеклеток и спермы. Законодательство не предусматривает четких 
механизмов учета прав и обязанностей доноров, что создает правовую неопределенность и может 
привести к конфликтам интересов между биологическими родителями, донорами и детьми. 

Проблематика суррогатного материнства также заслуживает внимания. Несмотря на то, что сурро-
гатное материнство законодательно разрешено в России, отсутствуют единые стандарты и процедуры, 
регулирующие этот процесс. Это приводит к юридическим коллизиям, особенно в случаях, когда сурро-
гатная мать является также и донором яйцеклетки, что запрещено законом. Такие “белые пятна” в зако-
нодательстве могут привести к нарушению прав ребенка и затруднить установление его происхождения.  

В заключение, необходимо отметить, что современные вызовы требуют от законодателя более 
гибкого и адаптивного подхода к регулированию вопросов, связанных с ВРТ. Это включает в себя об-
новление устаревших положений, разработку четких процедур и механизмов защиты прав всех участ-
ников репродуктивного процесса, а также учет этических и социальных аспектов вспомогательных ре-
продуктивных технологий. [5] 

В современном мире, где технологии в области репродуктивной медицины развиваются семи-
мильными шагами, возникает острая необходимость в совершенствовании нормативно-правовой базы, 
регулирующей установление происхождения детей. Существующие законодательные рамки, как мы 
выяснили, часто оказываются неспособными адекватно отражать сложившиеся реалии и не учитывают 
интересы всех участников процесса: детей, биологических родителей, доноров генетического материа-
ла и суррогатных матерей. 

Необходимость введения новых правовых институтов обусловлена стремлением обеспечить за-
щиту прав и интересов каждого из участников. Для детей крайне важно иметь возможность узнать своё 
происхождение, что является фундаментальным аспектом их личной идентичности и психологического 
здоровья. Биологические родители и доноры должны иметь чётко определённые права и обязанности, 
а также защиту своих интересов в случае возникновения юридических споров. Суррогатные матери 
должны быть уверены в юридической поддержке и социальной защите. 

Создание специализированных регистров для учёта доноров и суррогатных матерей позволит не 
только обеспечить прозрачность и контроль в этой чувствительной сфере, но и создаст условия для 
защиты прав детей на знание своего происхождения. Эти регистры должны быть интегрированы с ме-
дицинскими и юридическими базами данных, чтобы обеспечить доступ к актуальной и достоверной ин-
формации. 

Разработка механизмов защиты прав ребенка на знание своего происхождения — это не просто 
юридическая необходимость, но и моральный долг общества перед будущими поколениями. Это даст 
каждому ребёнку, рождённому с помощью репродуктивных технологий, ключ к пониманию своей уни-
кальной истории и поможет формированию полноценной личности. 

Таким образом, изменение и дополнение нормативно-правовой базы в данной области не только 
укрепит правовую защиту участников процесса, но и способствует формированию более справедливо-
го и гуманного общества, в котором уважаются и защищаются права каждого человека. 

Современное правовое поле в области установления происхождения детей, рождённых с приме-
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нением репродуктивных технологий, характеризуется рядом недостатков и пробелов, которые требуют 
незамедлительного внимания и корректировки. Актуальность данной проблематики обусловлена дина-
мичным развитием медицинских технологий и изменением социальных норм, что ставит перед законо-
дателем задачу адаптации нормативной базы к новым реалиям. 

Пробелы в законодательстве приводят к юридической неопределённости статуса доноров, сур-
рогатных матерей и биологических родителей, что в свою очередь затрудняет защиту прав ребёнка на 
знание своего происхождения. Необходимость введения новых правовых институтов и механизмов за-
щиты прав участников процесса репродукции становится очевидной. 

Ключевым аспектом является создание специализированных регистров доноров и суррогатных 
матерей, что позволит не только упорядочить процесс репродукции на законодательном уровне, но и 
обеспечить доступ к информации о происхождении для тех, кто по достижении совершеннолетия захо-
чет узнать о своих биологических предках. 

Возникает необходимость комплексного подхода к реформированию правовой базы, включая 
разработку новых законодательных актов, образовательных программ и механизмов социальной под-
держки участников процесса. Только так можно будет достичь справедливого баланса интересов всех 
сторон и обеспечить защиту прав ребёнка, что является приоритетной задачей в правовом регулиро-
вании установления происхождения детей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются юридические, этические и социальные аспекты определения 
родства у детей, зачатых с использованием репродуктивных технологий. Авторы анализируют суще-
ствующее законодательство и практику его применения, выявляют проблемные вопросы в области ре-
гулирования родственных отношений и предлагают пути их решения. Особое внимание уделяется пра-
вам ребенка, включая право знать своих биологических родителей, и правам всех участников процесса 
вспомогательного репродуктивного технологий (ВРТ). Работа основывается на анализе международ-
ных норм и практики их применения в различных странах, что позволяет сформировать комплексный 
взгляд на проблематику и выработать рекомендации для совершенствования отечественного законо-
дательства.  
Ключевые слова: правовое регулирование, происхождение детей, судебная практика, законодатель-
ные пробелы, усыновление, биологические родители, права ребенка, ЭКО, ИКСИ.  
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Abstract. The article discusses the legal, ethical and social aspects of determining kinship in children con-
ceived using reproductive technologies. The authors analyze existing legislation and the practice of its applica-
tion, identify problematic issues in the field of regulating family relations and propose ways to solve them. Par-
ticular attention is paid to the rights of the child, including the right to know their biological parents, and the 
rights of all participants in the process of assisted reproductive technology (ART). The work is based on an 
analysis of international standards and the practice of their application in various countries, which allows us to 
form a comprehensive view of the issue and develop recommendations for improving domestic legislation.  
Keywords: legal regulation, origin of children, judicial practice, legislative gaps, adoption, biological parents, 
child rights, ECO, ICSI.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

История появления такого метода зачатия детей, как вспомогательные репродуктивные техноло-
гии, берет свое начало в 1667 году, когда Антони Ван Левенгук при помощи сконструированного им 
микроскопа, открыл и описал подвижные половые клетки, которые содержатся в семенной жидкости. 
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Спустя 150 лет академик Карл Бэр открыл яйцеклетку млекопитающего-собаки. Это послужило нача-
лом научного исследования и вдохновило множество естествоиспытателей и физиологов продолжить 
исследования процессов оплодотворения млекопитающих и эмбриогенез. В 1959 году Хэнг провел 
успешное оплодотворение яйцеклеток кролика в пробирке, за 33 года до этих событий Зондэк и Смит 
открыли роль клеток гипофиза в регуляции функции половых желез, с того момента химическая про-
мышленность и другие отрасли, синтезирующие лекарства занялись изучением и созданием аналогов 
гормонов, которые стимулируют выработку половых желез. Несмотря на большое количество работ и 
применение искусственной инсеминации, в том случае, когда проходимость маточных труб женщины 
была сохранена, а какие-то параметры сперматозоидов отставали от нормы, идея об экстракорпораль-
ном оплодотворении для женщин с абсолютным трубным бесплодием еще не была озвучена. Все так 
бы и продолжалось, если бы не встреча двух великих ученых основателей метода экстракорпорально-
го оплодотворения (ЭКО или IVF) Роберта Эдвардса и Патрика Стептоу в 1968 году. 25 июля 1978 года 
родился первый ребенок из пробирки. В настоящее время известно 9 видов вспомогательных репро-
дуктивных технологий: внутриматочная инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение и ИКСИ, 
замораживание эмбрионов и гамет, донорство эмбрионов, дозревание ооцитов вне тела женщины, 
суррогатное материнство, аспирация сперматозоидов из придатка яичников, тестикулярная аспирация 
сперматозоидов, преимплантационная генетическая диагностика [1].  

К вопросам по установлению происхождения детей, рожденных при помощи вспомогательных 
технологий особое внимание уделяли следующие правоведы: Федорова Е.В, рассматривает вопросы 
по установлению родительских прав и обязанностей при реализации института суррогатного материн-
ства, исследовала судебную практику. Отдельное внимание было уделено проблеме применения гене-
тического материала мужчины вопреки его воли. Шеншин В.М и Паскарь С.С в своей статье проанали-
зировали судебную практику в области вспомогательных репродуктивных технологий, рассматривали 
вопросы уголовной ответственности. Бурдо Е.П. и Корчемкина К.А. особое внимание уделили анализу 
российского и зарубежного законодательства. Водяницкий А.А. анализирует законодательство и прак-
тика по делам, связанным с охраной тайны рождения ребенка, зачатого с помощью методов вспомога-
тельной репродукции человека, а также проблемы установления его происхождения. Андрианова А.В.  
рассматривает правовую сторону основного аспекта вспомогательных репродуктивных технологий 
суррогатного материнства, также изучала пробелы в законодательстве. 

Современные вспомогательные репродуктивные технологии позволяют многим парам, столк-
нувшимся с проблемами бесплодия, стать родителями. Однако, несмотря на их эффективность, эти 
методы порождают ряд сложных вопросов, связанных с установлением происхождения детей. В дан-
ной статье мы рассмотрим проблемы, возникающие при попытке определить биологических родителей 
детей, зачатых при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, и обсудим возможные пути 
их решения. Проблема установления происхождения детей, зачатых при помощи вспомогательных ре-
продуктивных технологий, является важной по нескольким причинам.  

Во-первых, эта проблема связана с правовым аспектом. В разных странах существуют различ-
ные законы, регулирующие вопросы установления происхождения детей, рожденных с использованием 
вспомогательных репродуктивных технологий. Некоторые страны признают право на анонимность до-
нора генетического материала, в то время как другие требуют раскрытия информации о доноре. Это 
создает сложности для родителей и детей, особенно если они хотят переехать в другую страну или 
иметь дело с наследственными вопросами. Во-вторых, проблема установления происхождения детей, 
зачатых при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, имеет важное значение для психо-
логического благополучия ребенка. Дети имеют право знать свою историю и происхождение, и отсут-
ствие информации об этом может привести к чувству неуверенности и тревоги. Кроме того, знание сво-
его генетического наследия может быть важным для здоровья ребенка в будущем. Наконец, проблема 
установления происхождения детей, зачатых при помощи вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, также связана с этическими вопросами. Использование донорского генетического материала мо-
жет вызывать вопросы о том, кто является родителем ребенка и какие права и обязанности у него есть. 
Это может создавать сложные ситуации, особенно если родители разводятся или умирают. Установле-
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ние происхождения детей является необходимым процессом, который обеспечивает ребенка роди-
тельским попечением, заботой и защитой. В зависимости от того, происходит ли рождение ребенка 
естественным или искусственным путем, принципы установления происхождения различаются. При 
естественной репродукции основной критерий - кровное родство с матерью. Согласно законодатель-
ству, п. 1 ст. 48 СК РФ происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основе 
факта рождения, подтвержденного соответствующими документами, такими как медицинское свиде-
тельство о рождении, заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка или 
решение суда. Кровное родство может быть и с отцом. Презумпция отцовства мужа матери может быть 
опровергнута, если он не удовлетворяет требованиям закона, он должен доказать отсутствие генетиче-
ского родства. В случае искусственной репродукции, как например, использование донорских материа-
лов, кровное родство теряет свое значение. В соответствии с п. 32 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связан-
ных с установлением происхождения детей» родительские права и обязанности, не устанавливаются 
между донором и ребенком, даже если личность донора была известна. Таким образом, процесс уста-
новления происхождения детей является важной правовой процедурой, которая учитывает особенно-
сти как естественного, так и искусственного рождения. [3]  

В современном обществе становится все более распространенной практика рождения детей с 
использованием суррогатного материнства. Этот процесс вызывает множество юридических, этических 
и социальных вопросов, в том числе относительно установления происхождения таких детей. В Рос-
сийской Федерации данная тема является предметом регулирования нормативно правовых актов и 
научных исследований. Одной из основных проблем, связанных с установлением происхождения де-
тей, рожденных при помощи суррогатного материнства, является определение юридического статуса 
биологических  родителей. В РФ данный вопрос регулируется законодательством, в частности, Семей-
ным кодексом. Научные работы по данной теме также играют значительную роль в определении про-
исхождения детей, рожденных суррогатными матерями. Они освещают различные аспекты данной 
проблемы, включая психологические и социальные последствия для всех участников процесса сурро-
гатного материнства. С точки зрения закона, родителями ребенка, рожденного с помощью суррогатного 
материнства в России, являются генетические родители. При этом суррогатная мать не имеет юриди-
ческих прав и обязанностей по отношению к ребенку. Поэтому, при установлении происхождения таких 
детей, особое внимание уделяется определению генетической связи между ребенком и его генетиче-
скими родителями. Такая связь устанавливается при помощи генетического анализа и специальных 
процедур, предусмотренных законодательством. [4]  

В судебной практике вопросы установления происхождения детей, рождённых с помощью вспо-
могательных репродуктивных технологий (ВРТ), занимают особое место. Эти дела часто касаются 
определения юридического статуса родителей и ребёнка, а также прав и обязанностей, вытекающих из 
этого статуса.  

Типичные случаи включают ситуации, когда родители, использовавшие ВРТ, сталкиваются с 
необходимостью юридически подтвердить своё родительство. Например, при использовании донорских 
яйцеклеток или спермы, вопрос о юридическом отцовстве или материнстве может быть неоднознач-
ным. В таких случаях суды обычно опираются на намерение родителей иметь ребёнка и вносят их в 
качестве родителей в акты гражданского состояния. [5]  

Спорные случаи могут возникать, когда одна из сторон отказывается признавать ребёнка, рож-
дённого с помощью ВРТ, своим и родным. В таких обстоятельствах судам приходится решать, следует 
ли признавать биологические связи или намерения родителей при использовании ВРТ. В некоторых 
юрисдикциях суды признают родительские права тех, кто дал согласие на процедуру ВРТ и воспитание 
ребёнка, даже если у них нет генетической связи с ребёнком.  

Примером может служить дело, когда женщина, родившая ребёнка от донорской яйцеклетки, бы-
ла признана матерью, несмотря на отсутствие генетической связи, поскольку она прошла все этапы 
беременности и родов. Однако её партнёр, который не имел генетической связи с ребёнком и отказал-
ся от родительских прав, был освобождён от обязанностей, связанных с родительством.  
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В другом случае, когда пара развелась после процедуры ВРТ, но до рождения ребёнка, суды 
рассматривали вопрос о том, должен ли бывший супруг, не имеющий генетической связи с ребёнком, 
нести ответственность за алименты. Решения в таких делах могут варьироваться в зависимости от за-
конодательства конкретной страны и обстоятельств дела. [6]  

Эти примеры демонстрируют сложность и разнообразие судебной практики по вопросам установ-
ления происхождения детей, рождённых с помощью ВРТ. Они также подчёркивают важность комплекс-
ного подхода к рассмотрению таких дел, учитывающего как биологические, так и социальные аспекты 
родительство. В каждом конкретном случае суды должны тщательно анализировать все обстоятель-
ства, чтобы принять справедливое решение, отвечающее интересам всех сторон, особенно ребёнка.  

Особенности установления происхождения детей, рожденных с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ), являются предметом активного обсуждения в юридической науке и 
практике. ВРТ включают в себя широкий спектр методов, таких как экстракорпоральное оплодотворе-
ние (ЭКО), интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ), использование донорских яйце-
клеток или спермы, а также суррогатное материнство. Эти технологии порождают сложные правовые 
вопросы, связанные с определением материнства и отцовства.  

Традиционно материнство устанавливается на основании факта рождения ребенка женщиной, 
что закреплено в принципе “mater semper certa est” (мать всегда известна). Однако при использовании 
ВРТ, особенно в случаях суррогатного материнства, возникает необходимость разграничения между 
генетической, гестационной и намеренной матерью. В некоторых юрисдикциях, таких как Россия, зако-
нодательство предусматривает признание матерью женщины, которая родила ребенка, даже если она 
не имеет к нему генетической связи, при условии, что использование ВРТ осуществлялось на основа-
нии соглашения между сторонами. [7]  

Отцовство в контексте ВРТ также подвергается переосмыслению. Презумпция отцовства, когда 
мужчина, состоящий в браке с матерью ребенка, признается отцом, может быть оспорена в случае ис-
пользования донорской спермы. В таких обстоятельствах отцовство может устанавливаться на основа-
нии добровольного признания или судебного решения, учитывающего намерения и соглашения сторон.  

Сложности возникают и в случаях, когда ребенок рожден в результате ВРТ у родителей, не со-
стоявших в официальном браке. Здесь важную роль играет правовое регулирование, которое должно 
обеспечивать защиту прав и интересов всех участников процесса, включая ребенка, и учитывать воз-
можность различных семейных конфигураций. [8]  

В целом, установление происхождения детей, рожденных с помощью ВРТ, требует комплексного 
подхода, который включает в себя не только учет биологических факторов, но и социальных, психоло-
гических и этических аспектов. Правовые системы должны адаптироваться к новым реалиям, обеспе-
чивая при этом стабильность и предсказуемость правоотношений, а также защиту прав всех заинтере-
сованных лиц, особенно детей. В этом контексте особую актуальность приобретает разработка единых 
международных стандартов и принципов, которые могли бы служить основой для национального зако-
нодательства в области ВРТ.  

ВРТ значительно расширили возможности людей в реализации их репродуктивных прав, однако 
вместе с этим поставили перед правовой системой ряд сложных задач. Одной из ключевых является 
проблема установления происхождения детей, что имеет важные юридические, этические и социаль-
ные последствия.  

Современное законодательство многих стран ещё не полностью адаптировано к вызовам, кото-
рые представляют собой ВРТ, и потому в разных юрисдикциях существуют различные подходы к уста-
новлению происхождения детей. Это создаёт неопределённость в правовом статусе детей и их роди-
телей, особенно в международном контексте.  

Анализ судебной практики показывает, что решения по этим вопросам часто базируются на 
принципах защиты интересов ребёнка и учета намерений родителей при использовании ВРТ. Тем не 
менее, отсутствие единых стандартов и необходимость учитывать индивидуальные обстоятельства 
каждого случая делают каждое решение уникальным.  

В свете этих обстоятельств, актуальной является задача разработки международных рекомен-
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даций и стандартов, которые могли бы обеспечить более чёткую и предсказуемую правовую базу для 
регулирования вопросов, связанных с ВРТ. Такие стандарты должны учитывать не только биологиче-
ские, но и социальные, психологические и этические аспекты родительства, а также стремиться к за-
щите прав всех участников процесса, особенно детей.  

Установление происхождения детей, рожденных с помощью ВРТ, является многоаспектной про-
блемой, требующей комплексного подхода и дальнейшего изучения. Важно продолжать диалог между 
юристами, медиками, этиками и представителями общества для формирования эффективного и гуман-
ного регулирования в этой области. Только так можно будет обеспечить защиту прав и интересов всех 
заинтересованных сторон и способствовать развитию ВРТ как безопасного и доступного средства реа-
лизации репродуктивных прав человека.  
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Аннотация. В статье рассматривается развитие правовой системы в современной России, как сложное 
по структуре образование, состоящее из совокупности элементов и подсистем, имеющее свою исто-
рию, социально-экономические, политические, национальные и культурные основания и предпосылки 
развития. Приводятся стратегические планы совершенствования российской политической системы и 
государственности, так как правовая система государства, её функционирование и развитие являются 
важным атрибутом для обеспечения законности и справедливости в обществе.  
Ключевые слова: правовая система; государство; функции; социальные институты; законность.  
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Abstract. Article examines the development of the legal system in modern Russia as a complex structure of 
education, consisting of a set of elements and subsystems, having its own history, socio-economic, political, 
national and cultural foundations and prerequisites for development. Strategic plans for improving the Russian 
political system and statehood are presented, since the legal system of the state, its functioning and develop-
ment are an important attribute for ensuring legality and justice in society. 
Keywords:  legal system; the state; functions; social institutions; legality. 

 
Развитие правовой системы России происходит в виде изменения и модернизации ее функций, 

наряду с изменяющимися социально-экономическими, политическими и культурными потребностями 
общества. Возрастает важность роли социальных функций — предупреждения конфликтов, социаль-
ной мобильности, так решение конфликтов на ранних стадиях способствует укреплению социальной 
стабильности в обществе. Недостатки закона не позволяют полностью реализовать новые развиваю-
щиеся функции правовой системы. Роль суда и других элементов правовой системы по стабилизации 
общества еще недостаточны. Пробелы в законе могут сильно ослабить реализацию функций правовой 
системы. Недостаточная эффективность судов, не соблюдение законов, коррупция, недостаточная от-
ветственность граждан, нарушение закона, всё это создаёт неправильное функционирование правовой 
системы и приводит к дестабилизации общества в целом. Независимость судей, прозрачность их ре-
шения позволит укрепить авторитет государства и будет играть ключевую роль в обеспечении функци-
онирования правовой системы общества. Данные меры помогут усовершенствовать правовое государ-



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПРАВОСУДИЕ И ГОСУДАРСТВО 129 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

ство и обеспечить правовую стабильность в обществе, что в свою очередь поможет снизить преступ-
ность и укрепить авторитет государственной власти.  

Правовая система современной России развивается прежде всего в виде изменений функций, 
которые она выполняет в различные периоды существования трансформирующегося общества. Сей-
час, например, в России мы наблюдаем трансформацию правовой системы в информационное обще-
ство. Учитывая новые технологии и их быстрое внедрение во все сферы общества, наша правовая си-
стема стремиться к совершенствованию действующего законодательства, судебной системы, доступ-
ности правосудия, защите прав и свобод человека, всё это дополняется и совершенствуется, а с появ-
ление искусственного интеллекта становится более Монитизированными. Важно сказать, что развитие 
функций правовой системы в России может быть успешным, только при условии контроля и соблюде-
ния принципов государственности, справедливости, правопорядка и законности. Тем самым, правовая 
система активно развивается и адаптируется к возрастающим потребностям общества, и становится 
более эффективной в выполнении своих функций сохранения правопорядка. 

Рассматривая право в качестве социального института общества, мы видим его как систему, по-
рожденную социальными потребностями людей. Право само по себе начинает формироваться и разви-
ваться с повышением потребностей, повышением целей, изменением ценностей и интересов. Право, как 
система состоит из норм, принципов и правил, которые устанавливает и признаёт общество, для обеспе-
чения справедливости, порядка, защиты своих прав. Нормы права контролирует допустимость или недо-
пустимость поведения общества, устанавливает права и обязанности граждан, регулирует их взаимоот-
ношения и помогает решать споры. Принципы являются основополагающими в праве, считаются обще-
признанными идеями и ценностями, которые строят правовую систему общества. Правила конкретизи-
руют принципы и нормы, устанавливая конкретные обязанности и права для граждан и органов власти. 
Право выполняет ряд важнейших социальных функций общества1. Социальные институты имеют функ-
ции двух типов: во-первых, общие для всех институтов; во-вторых, внутренние или специализированные 
функции.2 Социальные институты права выполняют функции общие для всех социальных институтов, а 
внутренние, или иначе говоря, специализированные, будут характерны для конкретного института. 

Сквозными (социальными) функциями социальных институтов, которыми обладает и право, яв-
ляются: 

1. Регулятивная функция: устанавливает правила поведения и нормы, которые регулируют 
общественные отношения между людьми и институтами, тем самым обеспечивают нормальное функ-
ционирование общества.  

2. Защитная функция: защищает права и интересы граждан, разрешает и предотвращает кон-
фликты, поддерживает равенство в обществе перед законом. 

3. Развивающая функция: способствует развитию общества, при создании условий для соци-
ального, культурного, духовного и экономического развития, путём инноваций и прогресса.      

4. Социализационная функция: воспитывает граждан, формирует правильное представление о 
поведении, нормах, ценностях и т.д.              

5. Контрольная функция: контролирует деятельность общественных институтов, государствен-
ных органов, предотвращает злоупотребление властью, тем самым обеспечивает соблюдение закона.    

все перечисленные функции играют важную роль стабильности, справедливости и развитии об-
щества. Каждая выполняет свои задачи и взаимодействует с другими функциями чтобы обеспечить 
эффективное функционирование правового порядка и защиты интересов граждан. 

Существуют и другие функции социальных институтов, которые включают в себя правовую си-
стему, помогают поддерживать устойчивость, спокойствие и развитие общества. Обеспечивают поря-
док, справедливость, равноправие, благополучие граждан и т.д. 

Развитие правовой системы в России можно проследить через развитие ее основных функций, 
прежде всего — социальных, поскольку право является важнейшим социальным институтом. Первона-

                                                           
1 Лапаева В. В. Социология права. — М., 2021. — С. 189—202; Лапаева В. В. Социология права в системе обществоведения // Государство и право. — 
2020. — № 3. — С. 81. 
2 Милецкий В. П. Введение в социологию права: Учебное пособие. — СПб.: Социологическое общество им. М. М. Ковалевского. — 2015. — С. 55. 
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чально право правовая система России была основана на религии и обычаях, которые регулировали 
жизнь общества на том этапе. С усилением централизации власти и в последующем модернизации 
общества, начал формироваться судебных аппарат и сама система законодательства.  Самым важным 
этапом правовой системы стала реформа в 19 в. проведённая при Александром II, которая привела к 
значительным изменениям в правопонимании и правоприменении. 

За годы перестройки и трансформации нашего общества получила полное развитее функция 
установления легальных и общепризнанных способов и форм удовлетворения особо значимых по-
требностей. 

Общество заинтересовано в том, чтобы наиболее значимые потребности людей удовлетворя-
лись только правомерным путем. Особенно это важно для демократического общества, которое 
направлено на реализацию прав и свобод граждан. В демократическом обществе потребности людей 
удовлетворяются только законным путём, с учетом интересов других лиц. Однако проблемой россий-
ского общества является до сих пор то, что данная функция в целом не может быть реализована пол-
ностью. Более того, в последние годы общество наконец-то пришло к очень важному выводу — право-
порядок необходим не только для простых граждан, необходимо бороться и бороться активно с кор-
рупцией чиновников и казнокрадов. 

Государство должно не только создавать правовые предписания, но и экономические, социаль-
ные и иные условия для удовлетворения потребностей россиян легальным путем. Пока что мы наблю-
даем рост преступности, спровоцированный, в частности, низким уровнем сознания населения, а также 
разрывом между декларативными правовыми нормами и экономическими и социальными возможно-
стями членов общества.  

Важно сказать, что государство проводит работу по повышению правовой культуры населения, 
пытаясь обеспечить равные экономические возможности для всех в обществе. Для решения такой 
проблемы, как рост преступности, требуется комплексный подход с учетом как правовых, экономиче-
ских так и социальных аспектов. Только если объединить усилия на всех уровнях – правовом, экономи-
ческом и социальном, мы сможем добиться успеха в решении сложных проблем, а также обеспечить 
правовое, устойчивое, надёжное развитие общества. Это всё будет способствовать снижению кон-
фликтов, улучшению законопослушания граждан и обеспечению прав и свобод каждого человека. 

Регулятивная функция правовой системы России связана с координацией деятельности членов 
общества. Именно регулятивная функция права особенно важна при решении споров при установлении 
сложных правоотношений между сторонами. По данным всероссийского опроса, респонденты положи-
тельно оценивают развитие частного предпринимательства, возможности зарабатывать без ограниче-
ний (53% оценивают со знаком «плюс», 15% со знаком «минус»)3. Российское законодательство регу-
лирует сферу деятельности предпринимателей, обеспечивая тем самым их правовую защиту и повы-
шает развитие бизнеса. 

Интегративная функция правовой системы направлена на социальную консолидацию индивидов 
и социальных групп. Так, избирательное право направлено, в частности, на социальную консолидацию 
индивидов в решении политических проблем, в выдвижении и избрании кандидатов во все органы вла-
сти. Обеспечивая прямые, тайные, равноправные выборы, определяя порядок проведения выборов, 
законодатель обеспечивает единство реализации избирательного права для всех граждан России.4 В 
то же время до сих пор наблюдаются признаки агрессивного национализма и экстремизма.  

Функция обеспечения устойчивости социального статуса и ролей индивидов и социальных групп 
в обществе позволяет обществу не разрушаться в период перемен. Особенно это важно в условиях 
постоянных реформ.  

Функция предупреждения, урегулирования и разрешения многообразных проблем, противоречий 
и конфликтов между людьми реализуется прежде всего такими структурными элементами правовой 
системы, как суды и надзорные органы.  

                                                           
3 Россияне о плюсах и минусах перестройки: 20 лет спустя: Пресс-выпуск ВЦИОМ. — 2019. — № 192, 18 апреля // wciom.ru 
4 Федеральный закон от 19 сентября 1997 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-Ф3 «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления». 
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В России ежегодно издается большое количество нормативных актов, проверить законность всех 
прокуратуре представляется крайне сложной задачей. Закон "О прокуратуре РФ" устанавливает огра-
ничения на общий надзор за законностью актов, что вызывает недовольство у сотрудников прокурату-
ры, многие говорят о желании проводить более широкие обще надзорные проверки не только от посту-
пивших сообщений. Важность соблюдения законности и прав человека всегда будет одним из основ-
ных принципов правового государства. Например, каждый год в России издается более одного милли-
она нормативных актов5. Проверить законность всех этих актов прокуратуре весьма сложно. Закон «О 
прокуратуре РФ»6 ограничил общий надзор за законностью правовых актов. Это не всегда вызывает 
положительную реакцию у прокуроров, которые готовы проводить обще надзорные проверки, незави-
симо от поступивших сигналов. 

Таки образом, развитие функций правовой системы в России связано с переходом к информаци-
онному обществу, а также использованием новых технологий, таких как искусственный интеллект. 
Необходимость соблюдения законности и прав человека остается одним из основных принципов пра-
вового государства. Важно обеспечить ее соблюдение для всего общества, включая издание и приме-
нение нормативных актов. Соблюдение законности и прав человека как основополагающий принцип 
правового государства требует постоянного внимания и контроля со стороны общества и государства. 

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон от 19 сентября 1997 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 
26 ноября 1996 г. № 138-Ф3 «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления». 

2. Лапаева В. В. Социология права. — М., 2021. — С. 189—202; Лапаева В. В. Социология пра-
ва в системе обществоведения // Государство и право. — 2020. — № 3. — С. 81. 

3. Милецкий В. П. Введение в социологию права: Учебное пособие. — СПб.: Социологическое 
общество им. М. М. Ковалевского. — 2015. — С. 55. 

4. Россияне о плюсах и минусах перестройки: 20 лет спустя: Пресс-выпуск ВЦИОМ. — 2019. — 
№ 192, 18 апреля // wciom.ru 

5. Бойков А., Скворцов К., Рябцев В. Проблемы развития правового статуса Российской проку-
ратуры // Уголовное право. — 2021. — № 2. — С. 15. 

6. Роль Государственной Думы в трансформации современного российского общества 
7. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-1. 

  

                                                           
5 Бойков А., Скворцов К., Рябцев В. Проблемы развития правового статуса Российской прокуратуры // Уголовное право. — 2021. — № 2. — С. 15. 
6 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-1. 



132 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПРАВОСУДИЕ И ГОСУДАРСТВО 

 

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

УДК 4414 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И 
СЕМЕЙНО-БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ 

Баркина Екатерина Николаевна,  
Куликова Полина Дмитриевна 

студенты 2 курса 
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

 
Научный руководитель: Авдеева Анна Константиновна 

преподаватель  
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

 

Аннотация: в данной статье авторы изучают тему неприкосновенности частной жизни, а также семей-
но-бытового насилия в Российской Федерации. В статье также освещено отсутствие законодательства 
в сфере семейно-бытового насилия в России. Авторы акцентируют внимание на статистике преступле-
ний, связанных с семейно-бытовым насилием, так как количество таких преступлений достаточно вы-
соко и при этом нарушаются конституционные права человека, а именно личная неприкосновенность, 
защита достоинства личности. Авторы делают вывод, что в данный момент очень важно решить во-
прос с отсутствием законодательства и сделать его как можно более эффективным. Данная статья мо-
жет быть полезна как начинающим юристам, так и практикующим, а также гражданам, с целью их ин-
формирования о важности данной проблемы. 
Ключевые слова: жертва, насилие, семейно-бытовое насилие, травма, законодательство о насилии, 
помощь жертвам. 
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Abstract: In this article, the authors study the topic of domestic violence in the Russian Federation. The article 
also highlights the lack of legislation in the field of domestic violence in Russia. The authors focus on the sta-
tistics of crimes related to domestic violence, as the number of such crimes is quite high and at the same time 
violates constitutional human rights, namely personal integrity, protection of personal dignity. The authors con-
clude that at the moment it is very important to resolve the issue of the lack of legislation and make it as effec-
tive as possible. This article can be useful for both novice lawyers and practitioners, as well as citizens, in or-
der to inform them about the importance of this problem. 
Keywords: victim, violence, domestic violence, trauma, violence legislation, victim assistance. 

 
Явление семейно-бытового насилия стало серьезной проблемой в Российской Федерации, в свя-

зи с данной проблемой нарушаются несколько статей главного нормативно-правового акта Российской 
Федерации – Конституции РФ, а именно: ст. 19, ст. 21, ст. 22, ст. 23. В соответствии со ст. 56 п.3 Кон-
ституции РФ: права и свободы из приведенных выше статей, не подлежат ограничению. Кроме этого, в 
соответствии со ст. 45 Конституции РФ: государственная защита прав и свобод человека и гражданина 
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в Российской Федерации гарантируется.; каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спосо-
бами, не запрещенными законом. Многие правоведы и юристы, которые специализируются на защите 
прав человека, считают, что семейно-бытовое насилие на данный момент занимает одно из главных 
мест среди видов преступлений, о которых правоохранительные органы очень редко информируются, 
а если и информируются, то чаще всего, такие заявления не принимают, т. к. рассматривают семейно-
бытовое насилие не как преступление, а как частный вопрос супружеских взаимоотношений, что нару-
шает положение статьи 48 Конституции РФ. 

Неприкосновенность частной жизни означает защиту личности гражданина от незаконных вме-
шательств в его личную сферу, включая сферу семейных отношений. Семейно-бытовое насилие, а 
именно физическое или психологическое, в семье, нарушает неприкосновенность частной жизни и 
непосредственно является преступлением согласно законодательству Российской Федерации.  

На сегодняшний момент понятия "семейно-бытовое насилие" или «домашнее насилие» полно-
стью отсутствуют в законодательстве Российской Федерации. В международной законодательной 
практике "семейно-бытовое насилие" - это акты физического, интимного, психологического или эконо-
мического насилия, совершаемые бывшими или нынешними партнерами, или родственниками. 

Семья, как и всех социальные институты, нуждается в эффективной защите со стороны государ-
ства, которое непосредственно должно оказывать всевозможную социально-экономическую и юриди-
ческую поддержку.  

Порядок регистрации случаев домашнего насилия затруднен ещё и тем, что бывает сложно от-
нести некоторые акты насилия к уголовно наказуемым преступлениям. Кроме этого существуют факто-
ры, которые останавливают жертву обратиться в полицию. 

Проблема семейно-бытового насилия в РФ - проблема комплексная. Поэтому её решение долж-
но начинаться с принятия мер, которые будут направлены на гуманизацию и демократизацию властных 
социальных отношений, повышение эффективности общественного контроля над соблюдением граж-
данских прав и законностью, пересечение преступлений против личности, и тем самым обеспечение 
прав каждого члена семьи как гражданина на свободу, достоинство и безопасность. 

По данным Консорциума ЖНО, в России около 10% жертв семейно-бытового насилия обращают-
ся в полицию. Только 6% женщин обращаются к врачам и 2% к юристам. Основная причина - неспо-
собность внутренних органов защитить жертву и, соответственно, недоверие жертвы к системе власти. 
По статистике Всероссийского телефона доверия для женщин, пострадавших от семейно-бытового 
насилия, центра «Анна» (по мнению Минюста РФ, выполняет функцию иностранного агента), более 
96% пострадавших не были удовлетворены помощью, оказанной им при обращении в полицию.  

Если же все-таки полиция приезжает, то в лучшем случае агрессора могут забрать в отделение 
полиции, чтобы составить протокол. В соответствии с КоАП РФ Статья 27.5. его могут оставить в поли-
ции на срок вплоть до 48 часов, однако на практике через несколько часов его уже отпускают домой. 
Неспособность полиции оказать защиту пострадавшим приводит к тому, что агрессор после обращения 
в органы его жертвы может стать еще более жестоким. Следовательно, пострадавшие часто не обра-
щаются в полицию, опасаясь нового насилия со стороны обидчика. 

Семейно-бытовое насилие в Российской Федерации. 
• 24% россиян сталкивались с семейно-бытовым насилием в собственной семье. 
• В 75% случаев в России от семейно-бытового насилия страдают женщины. В браке этот по-

казатель возрастает до 91%. 
• 40% тяжких насильственных преступлений в России совершается в семье. 
• Более 70% всех убийств женщин в России в 2020–2021 годах, согласно данным Консорциу-

ма женских неправительственных объединений, было совершено их партнерами и родственниками. 
• 79% осужденных женщин по статье за умышленное убийство защищались от семейно-

бытового насилия. 3% российских мужчин, осужденных за превышение самообороны, защищались от 
своих партнерш. 

• В 2020 и 2021 годах значительно вырос уровень партнерского насилия.  
• Около 40% российских мужчин убеждены: если муж содержит супругу, то он приобретает 
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над ней власть. 
• Более 50% опрошенных женщин подтвердили, что сталкивались как минимум с одной фор-

мой экономического насилия в семье: начиная от постоянной надобности отчитываться перед мужем 
обо всех расходах и заканчивая угрозами со стороны супруга выгнать жену из дома и лишить денег. 

Семье просто необходима охрана со стороны различных отраслей права: финансового, между-
народного, трудового, семейного, гражданского, уголовного. Домашнее насилие, к сожалению, стано-
виться очень распространённым в нашей стране.  Специалисты в области юриспруденции и адвокаты, 
которые специализируются на защите прав человека, считают, что такое насилие в настоящее время 
занимает одно из главных мест среди тех видов преступности, сведение о которых редко доходит до 
внутренних органов. 

Полное игнорирование данной проблемы привело к тому, что российское общество столкнулось 
с серьезным семейно-бытовым насилием, поскольку агрессоры чувствуют себя абсолютно безнаказан-
ными. Домашнее насилие является серьезной проблемой в Российской Федерации. Жертвами такого 
насилия могут быть женщины, мужчины и дети. 

Многие случаи домашнего насилия так и остаются незарегистрированными потому что жертва 
боится последствий, не доверяет правоохранительным органам. Более того, в некоторых случаях 
насилие принимают за норму семейных взаимоотношений. 

Проанализировав различные статистические данные и отчеты о насилии в семье в Российской 
Федерации, мы делаем вывод, что этот вопрос достаточно актуален и требует немедленного решения 
властями, поскольку случаев домашнего насилия становится все больше, а решения по этим делам не 
являются эффективными и удовлетворительными для потерпевших. 

Власти предстоит еще очень многое сделать для эффективной борьбы с насилием в семье в 
Российской Федерации. Очень важно совершенствовать законодательство и обеспечить его эффек-
тивное применение, сделать полный доступ жертвам к службам поддержки, а также сделать эту под-
держку общедоступной. 

Важно, чтобы полиция немедленно отреагировала на насилие в семье и приняла все заявления 
на рассмотрение, поскольку поздняя реакция и невнимание к данной проблеме могут усугубить ситуа-
цию и поставить под угрозу жизнь пострадавшего. Кроме того, государство обязано информировать 
общественность о проблеме домашнего насилия в Российской Федерации. 

Российское законодательство о домашнем насилии требует серьезных изменений, поправок и 
нововведений, так как нарушаются одни из самых главных аспектов прав человека, закрепленных Кон-
ституцией РФ, а именно – право на жизнь, равность возможностей и свобод мужчин и женщин, охрана 
достоинства личности, личная неприкосновенность и др. 
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