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На обложке изображен Салман Амин Хан (1976), американ-
ский преподаватель и предприниматель. Является основателем 
Академии Хана — некоммерческой организации и бесплатной 
образовательной онлайн-платформы. Внук пакистанского по-
литика Абдул Вахаб Хана.

Сал Хан родился и вырос в Новом Орлеане (Луизиана, США). 
Будучи еще школьником, он как-то наблюдал за своим дядей, ре-
шавшим математические задачи. «Что такое математический 
анализ?» — спросил Салман. Дядя ответил, что математический 
анализ нужен для того, чтобы стать инженером, и сказал Салу, 
что тот тоже должен стать инженером и поступить в Массачу-
сетский технологический институт. 

Но в детстве Сал больше интересовался искусством, чем ма-
тематикой, и хотел стать карикатуристом или архитектором. В 
средней школе Грейс Кинг в Метэри, штат Луизиана, он играл на 
гитаре и пел — или, как он это описывал, «рычал» — в хэви-ме-
таллической группе.

Постепенно Сал увлекся теоретической физикой. Поэтому 
он упорно занимался математикой и естественными науками 
и все-таки был принят в Массачусетский технологический ин-
ститут, который окончил по ускоренной программе в 1998 году 
сразу с несколькими степенями: бакалавр по математике, бака-
лавр по электротехнике и компьютерным наукам и магистер-
ская степень по компьютерным наукам.

Проработав два года в Калифорнии в «Оракл», Хан вернулся 
в Кембридж и Гарвардскую школу бизнеса, где получил еще сте-
пень магистра делового администрирования.

После Гарварда Салман Хан стал аналитиком в хедж-фонде 
в Бостоне, но никогда не оставлял своего увлечения преподава-
нием и всегда интересовался тем, как люди получают фундамен-
тальные знания.

В 2004 году в качестве побочного проекта Сал начал обучать 
свою младшую двоюродную сестру Надию по телефону мате-
матике с помощью интерактивного блокнота (в дальнейшем 
Надия поступила в Колледж Сары Лоуренс). В течение двух 
лет Хан добавил к своим онлайн-занятиям более дюжины род-
ственников и друзей семьи. К тому времени он писал учебные 
приложения для своих учеников и создавал для них уроки на 
Ютубе.

К 2009 году Салма оставил свою основную работу, чтобы 
полностью посвятить себя новой некоммерческой Академии 
Хана при финансовой поддержке «Джион Вентур Силикон 
Валлей» из Сан-Хосе, Фонда Билла и Мелинды Гейтс и других 
участников.

В 2014 году Хан уже управлял компанией более чем с  50 со-
трудниками.

Появление ChatGPT и активное распространение техно-
логий на основе искусственного интеллекта стало началом свое-
образной революции в сфере образования. Учителя, препо-
даватели вузов, методисты, специалисты по корпоративному 
обучению обсуждают, как быть: запрещать такие технологии, 
менять подходы к преподаванию и оценке знаний студентов или 
вообще пока не волноваться?

«Работа с ИИ будет одной из самых трендовых в будущем», — 
считает Салман Хан. 

Благодаря новой технологии работа сильно изменится. 
«Люди не должны от этого прятаться. Они должны играть с этим, 
приветствовать это и увидеть, как можно изменить будущее», — 
резюмировал Хан.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела 
в российском уголовном судопроизводстве

Доронин Максим Александрович, студент;
Цыбина Софья Сергеевна, студент

Научный руководитель: Черкасова Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

В данной статье рассматриваются проблемы, касающиеся стадии возбуждения уголовного дела. Анализируются законода-
тельные положения, регламентирующие данную деятельность, выявляются пробелы, требующие законодательного урегулиро-
вания. Теоретические гипотезы, направленные на урегулирование данных противоречий, основаны на практических результатах 
работы правоохранительных органов России.

Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, уголовное дело, уголовное судопроизводство, правоохранительные органы, 
участковый уполномоченный полиции.

Стадию возбуждения уголовного дела нередко называют 
стартом уголовного процесса. Данная стадия является фак-

тически обязательной при производстве по уголовным делам. 
В  настоящее время она является фундаментом для «научных 
прений» среди ученых-процессуалистов. Так, названный предмет 
исследования является достаточно дискуссионным ввиду опре-
деленных проблем, которые возникают в уголовном процессе на 
стадии возбуждения уголовного дела. Исследуемая стадия берет 
свое начало с момента поступления сообщения о преступлении. 
Заканчивается стадия либо вынесением постановления о возбу-
ждении уголовного дела, либо отказом в его возбуждении.

Первая проблема заключается в отсутствии должной зако-
нодательной регламентации отдельных положений, которые 
лишь упоминаются в Уголовно-процессуальном кодексе России 
(далее — УПК РФ), но имеют важное значение при проведении 
проверки по сообщению о преступлении сотрудниками право-
охранительных органов. В частности, ч. 1 ст. 144 УПК РФ закреп-
ляет, что при проверке сообщения о преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, руководитель следственного ор-
гана вправе <…> истребовать документы и предметы, изымать 
их. Становится ясным, что такие действия не являются процес-
суальными. Данное обстоятельство фактически поясняет, что 
изъятие или истребование возможны в  рамках следственных 
действий, но их законодательный перечень не определен. Со-
гласно ст.  183 и  ст.  182 УПК РФ данные действия возможны 
в процессе выемки или обыска. Однако при проведении других 

следственных действий (например, освидетельствования) зако-
нодательно не закреплен порядок изъятия предметов, которые 
имеют значение для уголовного дела. Мы солидарны с В. В. Ада-
мовичем, который высказал мнение не только о необходимости 
законодательного закрепления вышеуказанного перечня (воз-
можности применения тех или иных действий в  рамках кон-
кретного следственного действия), но и  процессуального по-
рядка действий при их осуществлении  [2], поскольку это 
сделает УПК РФ более совершенным с точки зрения большей 
разработанности отдельных процессуальных моментов, в част-
ности, позволит ликвидировать различного рода споры на 
практике, которые касаются осуществления тех или иных дей-
ствий при проведении «процессуальных мероприятий».

Вторая проблема связана с  практической деятельностью 
правоохранительных органов. Согласно ч.  3 ст.  144 УПК РФ 
принятие решения по поступившему сообщению о  преступ-
лении должно состояться в течение 30 суток. Данный срок при-
меним для исключительных случаев, связанных, например, 
с  проведением судебной экспертизы. По истечении 30 суток 
в случае отсутствия заключения эксперта следователь, дознава-
тель, органы дознания, соблюдая процессуальные нормы, обя-
заны выносить заведомо необоснованное решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Зачастую при проведении су-
дебной экспертизы бывает недостаточным срок в 30 суток, ука-
занный в законодательстве. Об этом свидетельствуют и резуль-
таты анкетирования, к  которым обращается К. А. Костенко: 
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«В 2018 году ряд сотрудников органов предварительного след-
ствия указали на недостаточность срока проверки сообщения 
о преступлении и вынужденные в этой связи отказы в возбу-
ждении уголовного дела» [3]. В таком случае отсутствует реа-
лизация защиты прав и  законных интересов личности, ор-
ганизаций, потерпевших от преступления. Мы предлагаем 
увеличить срок реагирования на сообщения о  преступлении 
в исключительных случаях до 60 суток. В таком случае, как нам 
представляется, ущемление прав и законных интересов постра-
давших от преступлений будет исключено.

Третья проблема — практическая, заключается в отсутствии 
качества при проверке сообщений о  преступлении. Данная 
проблема охватывает не все случаи, а  лишь из определенную 
часть, тем не менее, она присутствует. Так, в  некоторых слу-
чаях проверки проводят лица, у которых отсутствует должная 
компетенция в  данной области. О. В. Логунов, С. П. Умнов 
и  Э. К. Кутуев отметили, что «в настоящее время участковый 
уполномоченный и  оперуполномоченный полиции проводят 
проверку по всем заявлениям, поступившим в  дежурные 
части системы МВД России <…>. Имея представление о  зна-
чительном объем непосредственных обязанностей указанных 
выше должностных лиц, можно лишь догадываться о качестве 
рассмотрения материалов» [4].

Так, в МВД большинство постановлений об отказе в возбу-
ждении уголовных дел выносят участковые уполномоченные 
полиции, поскольку значительный объем дел как раз-таки ло-
жится на плечи данных должностных лиц. Кроме того, исходя из 
п. 2 ст. 9 Федерального закона «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», лица, нахо-

дящиеся на должностях среднего начальствующего состава, 
должны иметь образование не ниже средне профессиональ-
ного  [1]. Так, большинство участковых уполномоченных по-
лиции находятся на должностях от лейтенанта до капитана. На 
наш взгляд, достаточные знания для качественного производ-
ства процессуальных действий можно получить, имея высшее 
юридическое образование. При этом важно подчеркнуть, ис-
ходя из практики, что, зачастую, на должности участковых 
уполномоченных полиции могут назначить и  должностных 
лиц, которые имеют звание младшего начальствующего со-
става (например, старшина), для которых важно иметь образо-
вание не ниже среднего общего [1]. Так, теоретических знаний 
для проведения проверок недостаточно вовсе. Предлагаем за-
крепить в нормативно-правовых актах не только обязательное 
получение претендентами на должность участкового уполно-
моченного полиции среднего профессионального и  высшего 
образования соответственно (соотношение младшего началь-
ствующего и среднего начальствующего составов), но и меры, 
которые бы освободили данных должностных лиц от части обя-
занностей. Таким образом, проверка по сообщениям о преступ-
лениях будет более качественной.

В заключение стоит отметить, что стадия возбуждения уго-
ловного дела является неотъемлемой частью любого уголов-
ного процесса. Повышение качества действий, осуществляемых 
в  рамках данной стадии, позволит обеспечить защиту прав 
и законных интересов потерпевших. Данный результат может 
быть достигнут путем внесения изменений в законодательство. 
Необходимость в этом вызвана, в том числе, пробелами, возни-
кающими в результате практической деятельности правоохра-
нительных органов.
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О минимальной сумме задолженности в делах о банкротстве 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Дронов Артём Владимирович, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

В статье рассматривается такой обязательный признак несостоятельности (банкротства) юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя как минимальная сумма задолженности по обязательствам. Проводится анализ мнений ученых, а также 
судебной практики Верховного Суда, касающихся данного признака и  возможности применения дифференцированного подхода 
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к определению минимальной суммы задолженности. Актуальность вопроса подчеркивается приводимой статистикой колебаний 
курса инфляции в России и его влияния на определение минимальной суммы задолженности. Особое внимание уделяется законопро-
екту, внесенному Верховным Судом и содержащим в себе предложения по изменению Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», в том числе в части нормы о минимальной сумме задолженности. Результатом исследования становятся выводы 
о необходимости дальнейшей корректировки минимальной суммы задолженности.

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, признаки банкротства.

Возбуждение дела о банкротстве в арбитражном суде невоз-
можно без наличия предусмотренных Федеральным за-

коном о  несостоятельности (банкротстве)  [1] (далее — Закон 
о банкротстве) признаков, одним из которых является условие 
о минимальном размере задолженности. Соблюдение данного 
требования обязательно вне зависимости от вида должника, 
будто гражданин, ИП или специальный субъект. И изменения 
в экономической сфере и разнообразная практика правоприме-
нения дают почву для дискуссий о природе данного признака, 
его необходимости и размере

Согласно действующему законодательству, для возбуждения 
дела о несостоятельности юридического лица по общему пра-
вилу необходимо наличие к нему совокупных требований в раз-
мере трехсот тысяч рублей (п. 2 ст. 6 Закона о банкротстве), для 
индивидуального предпринимателя же — пятьсот тысяч рублей 
(п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве). Наличие такого барьера 
в качестве обязательного элемента юридического состава несо-
стоятельности вполне обосновано: он выступает в роли препят-
ствия к злоупотреблению правом на подачу заявлении о при-
знании лица банкротом и разгружает судебные органы, однако, 
некоторые аспекты данного признака до сих пор являются дис-
куссионными как в науке, так и в практике правоприменения.

Существует точка зрения отдельных теоретиков и  прак-
тиков о том, что норма о минимальном размере денежных тре-
бований к  должнику является излишней и  неэффективной. 
Так, например, К. Б. Кораев писал о  том, что размер неудо-
влетворенного перед кредиторами требования не имеют зна-
чения в  случае, «если должник не способен извлечь из обра-
щения авансированную им 1 копейку, то он не сможет извлечь 
из обращения и 10 000 или 100 000» [5, c. 113]. И подтверждение 
этому суждению можно найти в судебной практике. Коллегия 
по экономическим спорам ВС РФ вынесла решению по делу 
№  А53–2012/2015  [6], в  котором суд первой инстанции от-
казал в возбуждении процедуры банкротства и введения про-
цедуры наблюдения на основании того, что долг юридического 
лица на момент рассмотрения заявления составлял 299 000 из 
необходимых 300 000. Суды апелляционной и  кассационной 
инстанции также поддержали данное решение. Однако Вер-
ховный Суд, сославшись на абз. 37 ст. 2 Закон о банкротстве, 
указал на то, что наличие сведений, очевидно указывающих на 
неплатежеспособность должника, не должно освобождать по-
следнего от введения процедуры несостоятельности, несмотря 
на установленное в законе ограничение. Схожий случай рассма-
тривался Верховным Судом и по делу №  А40–192863/2017 [7], 
где имел место упрощенный порядок рассмотрения дела в от-
сутствие должника.

Из такого толкования можно сделать вывод, что в  неко-
торых случаях допускается проявить гибкость в  применении 

нормы о  минимальном размере задолженности, а  излишний 
формализм может привести к невозможности для кредиторов 
обратиться за защитой своих прав, а  для должника, находя-
щегося в очевидном для него безнадежном положении, но не 
проходящего установленный минимальный порог, попытаться 
сохранить часть имущества для продолжения предпринима-
тельской деятельности.

Однако наиболее обсуждаемым аспектом данного признака 
является, пожалуй, сама минимальная сумма, необходимая для 
инициации процедуры банкротства. В п. 2 ст. 6 Закона о банкрот-
стве последние изменения датируются 2015 годом, которые были 
связаны с изменением нормы о минимальной суммы совокупных 
требований к  должнику-гражданину, в  том числе и  индивиду-
альному предпринимателю. Вместо указания на фиксированный 
размер требований в десять тысяч рублей, законодатель ввел от-
сылку к п. 2 ст. 213.3 ФЗ, к которой идет речь о пятистах тысяч 
рублей в качестве минимальной суммы задолженности.

Такая разница в сумме задолженности видится весьма не-
логичной, ведь юридическое лицо, особенно крупное, несет 
куда большую экономическую ответственность, чем индиви-
дуальный предприниматель или, тем более, чем обычный гра-
жданин. Деятельность организации поддерживают работники, 
перед которыми руководство имеет определенные обяза-
тельства, количество договорных и  публичных обязательств 
также подтверждают большой экономический риск, и  тем не 
менее, юридическое лицо имеет право подать заявлении о при-
знании банкротом вне зависимости от масштабов деятельности 
при наличии задолженности всего в триста тысяч рублей. Да, 
в ст. 190 Закона о банкротстве есть указание на наличие спе-
циального субъекта — стратегические предприятия, для ко-
торых установлен минимальный порог задолженности в один 
миллион рублей и шестимесячный срок её погашения, однако 
данная сумма была установлена в 2014 году, что также явно не-
достаточно для современный реалий экономики страны.

Кроме того, за годы с момента последних изменений в стране 
накопился существенный уровень инфляции, который также 
прямым образом влияет на размер задолженности юридиче-
ского лица и индивидуального предпринимателя. Согласно ста-
тистике Росстата, в 2015 году сумма коэффициентов инфляции 
была рекордной с 2008 года [8] и составила 12,9%. В последу-
ющие годы показатели пошли на спад, уже 2016 году общая ин-
фляция составила рекордно низкие 5, 4% [9], однако в 2022 году 
на фоне санкционных ограничений и падения курса рубля, по-
казатели инфляции вновь сильно пошли вверх и  составили 
11,94%. И такая ситуация стала одной из причин того, что Вер-
ховный Суд РФ в конце 2023 года представил в Государственную 
Думу РФ законопроект [2], одним из первых пунктов которого 
является предложение о повышении минимального размера за-
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долженности для подачи заявления о банкротстве для юриди-
ческого лица с трехсот тысяч рублей до двух миллионов рублей. 
В  пояснительной записке к  документу Верховный Суд пред-
лагал проиндексировать с  учетом накопившегося уровня ин-
фляции минимальную сумму задолженности и получившееся 
значения в два миллиона рублей для большинства юридических 
лиц, а для стратегический предприятий и прочих особых субъ-
ектов — три миллиона рублей установить с перспективой на бу-
дущие инфляционные колебания.

Таким образом, Верховный Суд выступал за возобновление 
дифференцированного подхода к  определению минимальной 
суммы задолженности, в  зависимости от экономической зна-
чимости и  масштаба экономической деятельности субъекта, 
и предлагал установить систему, где у юридического лица будет 
пороговое значение долга больше, чем у должника-физического 
лица, но меньше, чем у специальных субъектов.

Нужно отметить, что в  науке предложения о  дифферен-
циации минимальной суммы задолженности высказывались 
уже давно. Такой точки зрения придерживалась, например 
С. А. Карелина, которая писала, что такой подход мог бы бла-
готворно сказаться на малом предпринимательстве и  соот-
ветствующий размер задолженности выступал бы в  качестве 

«льготного условия осуществления предпринимательской дея-
тельности» [5, c. 114]. Видели необходимость в дифференциро-
ванном подходе и М. В Елизаров. [3, c. 6], З. В. Карсеева [4, c. 5] 
и другие. И в законопроекте, предложенным Верховным Судом 
в целом отражаются как наработки в теоретической сфере, так 
и статистика правоприменения.

Подводя итог, необходимо сказать, что динамичность эко-
номической ситуации в  стране, колебания курса инфляции 
и,  соответственно, увеличение количества денежных средств, 
используемых юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и  даже гражданами, существенно воз-
росло с  момента последних изменений, вносимых в  норму 
о  минимальной сумме задолженности в  делах о  банкротстве, 
и  предпринятые законодателем шаги по увеличению мини-
мального порога могут поспособствовать укреплению закон-
ности в банкротной сфере, так как усложнят инициацию про-
цедуры несостоятельности недобросовестными субъектами. 
Кроме того, увеличение разницы в  минимальной сумме за-
долженности для юридических лиц и ИП экономически обос-
нованно и логично в силу разницы масштабов предпринима-
тельской деятельности, экономических рисков, а также взятых 
договорных и внедоговорных обязательств.
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О некоторых особенностях квалификации при определении беспомощного состояния 
несовершеннолетних лиц при совершении насильственных половых преступлений

Ефимова Виктория Геннадьевна, студент
Пермский государственный национальный исследовательский университет

В данной статье анализируется признак «беспомощное состояние» при квалификации преступлений против половой неприкос-
новенности и половой свободы в отношении несовершеннолетних лиц.
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В доктрине имеет место длительное обсуждение по поводу 
признаков беспомощного состояния потерпевшего лица, 

которое продолжается уже на протяжении многих десятилетий, 
и это напрямую связано с отсутствием четкой дефиниции по-
нятия «беспомощное состояние» в уголовном законодательстве. 
В результате чего у правоприменителей возникают сложности 
при определении правильной квалификации преступления, 
особенно когда оно совершается в  отношении наиболее уяз-
вимых категорий граждан, а именно несовершеннолетние лица, 
чьи права находятся под особой защитой государства.

Уголовное законодательство не раскрывает сущность по-
нятия «беспомощное состояние», однако в Постановлении Пле-
нума ВС РФ №  16 дается легальная трактовка беспомощного 
состояния при изнасиловании и насильственных действий сек-
суального характера, согласно которому потерпевшее лицо на-
ходится в беспомощном состоянии, когда в силу психического 
или физического состояния не могло в полной мере понимать 
значения действий, либо лицо понимало значение действий, но 
не могло оказать сопротивления.

При совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 
ст. 131 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ возраст потерпевшего лица со-
ставляет от двенадцати лет до четырнадцати лет.

Из анализа судебной практики можно сделать вывод о том, 
что для правильной квалификации по признаку беспомощ-
ного состояния лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, 
но не достигших четырнадцатилетнего возраста, помимо воз-
раста потерпевшего лица, необходимо выяснить осведомлен-
ность потерпевшего лица о  сексуальности отношений и  их 
социальное значение, а также осознавал ли преступник, что по-
терпевшее лицо не могло понимать характер и значение совер-
шаемых действий в отношении него. То есть важно установить, 
что виновное лицо осознавало данный факт и использовал его 
для совершения преступления, так как одного лишь возраст-
ного признака недостаточно [9].

Согласно примечанию к ст. 131 УК РФ, при совершении на-
сильственных сексуальный посягательств с лицами, которые не 
достигли возраста двенадцати лет, данное деяние квалифици-
руется п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ или п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, по-
тому как в силу возраста находятся в беспомощном состоянии 
и  не могут осознавать характер и  значение таких действий. 
Иными словами, в данном случае, виновное лицо не приводит 
потерпевшего в  беспомощное состояние, а  факт применения 
насилия не имеет значения для квалификации по п. «б» ч.  4 
ст. 132 УК РФ.

В Постановлении Пленума ВС РФ №  16 отмечается воз-
можность наличия «иных обстоятельств, когда пострадавший 
не мог понимать характер и значение совершаемых с ним дей-
ствий либо оказать сопротивление виновному». В связи с чем, 
является дискуссионным вопросом, можно ли считать беспо-
мощным состоянием при совершении изнасилования или на-
сильственных действий сексуального характера, когда потер-
певшее лицо находится в состоянии естественного сна.

Ряд правоприменителей считают, что сон является жиз-
ненно необходимым и физиологически обусловленным состоя-
нием, а потому не может быть признан беспомощным состоя-
нием в том понимании, которое придает ему уголовный закон. 
Данная позиция спорна, так как она ориентирована на прак-
тику при квалификации убийств, умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью  [6]. Подобный перенос является не-
обоснованным, ввиду разных объектов посягательств, беспо-
мощное состояние необходимо рассматривать как конструк-
тивный признак состава половых преступлений.

Еще один аргументом аналогичной позиции является то, 
что потерпевшее лицо проснулось во время полового сношения 
или действий сексуального характера, а  значит могло оказать 
сопротивление, потому данное деяние не может быть квалифи-
цировано как беспомощное состояние.

Примером такой квалификации является, когда Г. проник 
в  квартиру к  С., в  которой последняя спала. Г. снял с  потер-
певшей нижнее белье и  стал совершать половой акт в  есте-
ственной форме, от чего та проснулась. Суд исключил при-
знак «с использованием беспомощного состояния», обосновав 
тем, что потерпевшая спала, а значит понимала происходящее 
и в любой момент могла оказать сопротивление виновному [10].

Данная позиция представляется неверной ввиду того, что 
в  силу психического состояния, заторможенности реакции 
после сна лицо может не оказать сопротивление [3].

Представляется верной квалификация по ст. 131 УК РФ или 
ст. 132 УК РФ с использование беспомощного состояния, когда 
виновное лицо начинает совершать половой акт с лицом, нахо-
дящимся в состоянии естественного сна, а если в последующем 
потерпевший просыпается и  может оказать сопротивление, 
данный факт для квалификации значение не имеет. Это объяс-
няется тем, что изнасилование и насильственные действие сек-
суального характера являются формальным составом, т. е. пре-
ступление является оконченным с момента начала совершения 
сексуальных действий. Иными словами, виновное лицо совер-
шает свои противоправные действия против воли потерпев-
шего, а обстоятельство сна способствует осуществлению пре-
ступного умысла.

Еще одним аргументом позиции, что сон не может быть при-
знан беспомощным состоянием является то, что сон является 
жизненно необходимым и физиологически обусловленным со-
стоянием. В свою очередь квалификация по ст. 134 УК РФ при 
совершении изнасилования или насильственных действий сек-
суального характера в  отношении лица, находящегося в  со-
стоянии естественного сна является абсолютно ошибочной. 
Потому как потерпевшее лицо никаким образом не может дать 
согласия на совершение в  отношении него сексуальных дей-
ствий, квалификация этого преступления как добровольного 
полностью исключается.

Н. В. Тыдыкова отмечает, что необходимость состояния сна 
в качестве беспомощного состояния не должна игнорироваться 
и  несмотря на отсутствие упоминания в  Постановлении Пле-
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нума ВС РФ №  16, оно все равно может быть признано таковым. 
Указание на физиологическую обусловленность состояния сна 
не является убедительной, поскольку другие состояния, такие 
как детский и престарелый возраст, также признаются как беспо-
мощные, хотя они являются естественными этапами жизни [5].

Вместе с тем, имеются случаи, когда сон признается беспо-
мощным состоянием. Так, например, А. ночью проник в  жи-
лище и прошел в спальную комнату, где спала Н., «с целью удо-
влетворения своей половой похоти, используя беспомощное 
состояние Н. — нахождение потерпевшей в сонном состоянии 
и осознавая это, спустил с Н., которая спала на кровати лицом 
вниз, штаны, лег на нее сверху и против ее воли вступил с ней 
в половое сношение в естественной форме, введя свой эреги-
рованный половой член во влагалище». Когда Н. проснулась 
и попыталась освободиться, А. применил к ней физическое на-
силие, продолжил совершение полового акта. Представляется 
такое решение верным.

Сон, который был вызван алкогольным опьянением в  су-
дебной практике признается беспомощным состоянием. Это 
объясняется тем, что в  Постановлении Пленума ВС РФ №  16 

имеется соответствующее указание опьянения как признака 
беспомощного состоянии. Виду этого, следует вывод, что не-
обходимо дополнить Постановление Пленума ВС РФ №  16 тем, 
что состояние сна при совершении изнасилования и  насиль-
ственных действий сексуального характера может призна-
ваться беспомощным состоянием.

Однако стоит отметить, если половой акт совершается в со-
стоянии сна с лицом, который не достиг возраста двенадцати 
лет, то такое лицо, находится в беспомощном состоянии в силу 
своего возраста, и  в  таком случае необходимо квалифициро-
вать по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ.

Подводя итог к вышесказанному, несмотря на то что Поста-
новление Пленума ВС РФ №  16 дает разъяснение беспомощ-
ного состояния, возникают сложности при квалификации из-
насилования и  насильственных действий в  отношении лиц, 
достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших че-
тырнадцатилетнего возраста. Состояние естественного сна сле-
дует относить к  беспомощному состоянию. Прямо указание 
в  Постановлении Пленума ВС РФ №  16 позволит разрешить 
данную квалификационную проблему.
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Правовой режим земельного участка зависит от его принад-
лежности к категории земель (в России их 7), а также от 

разрешенного использования, что подтверждено земельным 
законодательством. Но, необходимо отметить, что вопросы, 
связанные с установлением вида разрешенного использования 
земли определены в  градостроительных регламентах и  регу-
лируется градостроительным законодательством. В  соответ-
ствии со статьей  8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации [1] и статьями 14–16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» [2] возло-
жены на органы местного самоуправления. При этом единооб-
разного понимания сущности разрешенного использования 
земельных участков нет ни в науке, ни в законодательстве, ни 
в  принятых муниципалитетами правилах землепользования 
и  застройки. Недопонимание в  этом вопросе приводит к  це-
лому ряду проблем в  деятельности муниципальных образо-
ваний. Однако, в правовых актах земельного законодательства 
порядок установления вида разрешенного использования зе-
мельного участка не определен.

На сегодняшний день вопросы изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка, а  также его установ-
ления являются весьма актуальными, так как с ними взаимосвя-
заны все действия, совершаемые с данным земельным участком.

В судебной практике возникают проблемы из-за несогласо-
ванности и ссылочного характера нормативных актов, регули-
рующих отношения, связанные с изменением видов разрешен-
ного использования земельных участков. В  настоящее время 
в  законодательстве отсутствует официальное определение 
этого правового института, что приводит к недостатку едино-
образного понимания его сути. Согласно пункту 2 статьи 7 Зе-
мельного кодекса РФ [3] установлены основные положения по 
разрешенному использованию земли и  определено, что пра-
вовой режим земельных участков определяется в  соответ-
ствии с их разрешенным использованием. Одной из основ этой 
нормы является один из принципов земельного права, установ-
ленный абзацем 8 части 1 статьи 1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, согласно которому правовой статус земельных 
участков определяется их принадлежностью к  определенной 
категории и разрешенному использованию в соответствии с зо-
нированием и требованиями законодательства [4].

Действительно, вполне очевидно, что для определения пра-
вового режима земельного участка информации об отнесении 

к  определенной категории земель недостаточно. Более того, 
такая информация почти не дает представления о режиме зе-
мельного участка. Так, вся территория некоторых крупных му-
ниципальных образований (городских округов) отнесена к ка-
тегории земель населенных пунктов (например города Казань 
и  Пермь). Исходя из целевого назначения земель населенных 
пунктов мы знаем, что целевым назначением любой территории 
и любого земельного участка в границах населенных пунктов 
(включая дороги, городские леса, пляжи и площади) является 
застройка. В такой ситуации мы не только не приобрели необ-
ходимую информацию, но и получили неверные сведения, ко-
торые могут привести к ошибочным выводам о возможном во-
влечении соответствующих территорий и земельных участков 
в хозяйственное использование.

По логике законодательства разрешенное использование 
должно раскрывать содержание целевого назначения земельных 
участков. Однако это положение соблюдается не во всех слу-
чаях. Использовать земли для сельскохозяйственного произ-
водства в границах земель населенных пунктов можно, но ло-
гически это назначение относится не к  землям населенных 
пунктов, а к землям сельскохозяйственного назначения. Земли, 
занятые лесами, согласно земельному законодательству, могут 
входить в состав как земель лесного фонда, так и земель сель-
скохозяйственного назначения. При этом законодатель связы-
вает понятие «разрешенное использование земельных участков» 
с градостроительным зонированием и соблюдением требований 
законодательства. Такое зонирование регулируется законода-
тельством о градостроительной деятельности и реализуется по-
средством принятия правил землепользования и застройки.

Правилами землепользования и  застройки утверждаются 
градостроительные регламенты, которые действуют в  гра-
ницах территориальных зон. Именно применительно к таким 
зонам устанавливаются виды разрешенного использования зе-
мельных участков. Виды предполагают вариативность, возмож-
ность выбора из некоторого перечня (широкого либо узкого), 
который устанавливается местным сообществом посредством 
процедуры подготовки правил землепользования и застройки 
или внесения в  них изменений. Абзацем вторым пункта  2 
статьи 7 ЗК РФ установлена норма, свидетельствующая о сво-
боде выбора в  предписанных рамках: «Любой вид разрешен-
ного использования из предусмотренных зонированием терри-
торий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных 
разрешений и процедур согласования».
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При этом специальное законодательство (законодательство 
о  градостроительной деятельности) разграничивает терри-
тории, где такая свобода выбора существует, а где — нет. Выде-
ляются земли, для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, и земельные участки, на которые градострои-
тельные регламенты не распространяются.

Определим, что понимается под целевым назначением зе-
мель. Целевое назначение земли представляет собой признаки, 
определяющие отнесение земельного участка к  определенной 
категории земель, установленной в статье 7 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Разрешенное использование пред-
ставляет собой конкретную цель, для которой данный участок 
земли может быть использован.

Вид разрешенного использования земельных участков и их 
правовой режим определяются классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденным 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. №  540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» [5].

В 2010  году была внесена правовая норма, содержащаяся 
в абзаце 3 части 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, которая устанавливает, что виды разрешенного ис-
пользования земельных участков определяются согласно клас-
сификатору. Однако сам классификатор был принят лишь 
в  2014  году. Это привело к  несогласованности при установ-
лении и  изменении видов разрешенного использования, что 
спровоцировало различные злоупотребления в  этой области. 
Во многих кадастровых паспортах фигурировали записи «для 
иных целей», либо перечислялось сразу несколько десятков 
целей (на всякий случай). Эти записи занимали значительную 
часть документа и  влияли на кадастровую стоимость земель-
ного участка и размер платы за него в будущем.

Однако ввод классификатора также вызвал новые труд-
ности. Из этого возник вопрос: что делать в  случае, если вид 
разрешенного использования земельного участка был уста-
новлен до введения классификатора. Ответ на данный вопрос 
указан в п. 11 ст. 34 Федерального закона №  171 от 23.06.2014 г. 

«О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» [6].

Разрешенное использование земельных участков, установ-
ленное до утверждения классификатора, считается действи-
тельным независимо от того, соответствует ли оно данному 
классификатору. Разработанный классификатор упорядочил 
процедуры установления или изменения вида разрешенного 
использования. В настоящее время вид разрешенного исполь-
зования определяется исключительно в  соответствии с  этим 
классификатором.

С появлением классификатора правообладатель земельного 
участка получает право подать заявление в орган местного са-
моуправления о  проверке соответствия между имеющимся 
участком и классификатором. Этот орган обязан подтвердить 
соответствие в течение месяца. После этого изменения в раз-
решенном использовании участка вносятся в реестр недвижи-
мости. Судебная практика показывает, что если орган управ-
ления не принял меры по установлению соответствия вида 
разрешенного использования земельного участка классифика-
тору после получения заявления, либо выдал необоснованный 
отказ, и эти действия обжалованы в суде, то иск истца будет удо-
влетворен [7]. Однако стоит отметить, что имеются случаи зло-
употребления упомянутым правом. Например, в рамках таких 
заявлений недобросовестные владельцы земельных участков 
пытаются изменить существующее разрешенное использо-
вание в ущерб другим. Одна из практических проблем заключа-
ется в отсутствии законодательно установленного списка осно-
ваний для отклонения таких заявлений в целом.

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что 
разрешенное использование земельных участков остается 
сложным и динамично развивающимся правовым институтом. 
Несмотря на утверждение классификатора в  2014  году и  ак-
тивное законодательство в  этой области, судебная практика 
в  данном вопросе все еще формируется. Предполагаем, что 
в будущем именно через судебную практику будут определены 
дальнейшие направления развития этого правового института 
и способы его усовершенствования.
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Противодействие неосторожной преступности
Закиян Анжелика Арменовна, студент

Саратовская государственная юридическая академия

В основе механизма преступлений по неосторожности лежат 
факторы, связанные с криминогенными свойствами физи-

ческих лиц, которые по своей правовой природе являются пра-
вомерными (не запрещенными законом), но их виновные дей-
ствия (или бездействие) приводят к  общественно опасным 
и наказуемым последствиям. Противоправность таких послед-
ствий и  преступления по неосторожности в  целом определя-
ются не противоправностью действий (или бездействия), а про-
тивоправностью и  наказуемым характером их общественно 
опасных последствий и, конечно же, виной, вызванной неосто-
рожностью лица, привлекаемого к уголовной ответственности. 
Совершение конкретного преступления по неосторожности 
является результатом взаимодействия личностных особенно-
стей лица, действующего по неосторожности (умысел или ха-
латность), с  одной стороны, и  криминогенной ситуации — 
с другой. Такое взаимодействие можно проследить на примере 
наиболее репрезентативной части преступлений по неосто-
рожности — в  структуре нарушений правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств.

По сути, криминогенная ситуация, ее роль и значение в ме-
ханизме совершения дорожно-транспортных преступлений 
представляются как обстоятельства, случайные для виновного. 
Место и роль таких обстоятельств в генезисе преступного пове-
дения по неосторожности проливают свет на понимание роли 
криминогенной обстановки в совершении практически любых 
преступлений по неосторожности. В  целом ситуация совер-
шения дорожно-транспортных преступлений с криминологи-
ческой точки зрения может быть рассмотрена и  изучена как 
теоретическая модель для анализа криминогенной ситуации 
всех преступлений по неосторожности [1, с. 149].

Причины преступлений по неосторожности кроются 
в  сложном взаимодействии социально-психологических фак-
торов и ситуационных факторов. Распространенной основной 
причиной является общее пренебрежение к общественной без-
опасности и недостаточная осведомленность о потенциальных 
последствиях своих действий. Это проявляется в таких формах 
поведения, как пренебрежение правилами техники безопас-
ности, недооценка рисков или предпочтение удобства осто-
рожности. Кроме того, культура безразличия к коллективному 
благополучию и  акцент на индивидуальных интересах могут 
способствовать созданию обстановки, в которой вероятность 
совершения неосторожных действий возрастает.

Ситуационные факторы также играют важную роль в фор-
мировании картины преступлений по неосторожности. Ра-
стущая зависимость от сложных технологий и  присущие им 
риски, связанные с их эксплуатацией, создают благоприятную 
почву для преступлений по неосторожности. Кроме того, 
условия труда, связанные с  использованием опасных мате-
риалов или в условиях высокого давления, могут повысить ве-
роятность халатности, особенно в сочетании с недостаточным 

обучением технике безопасности или недостаточными мерами 
предосторожности.

Понимание многогранной природы преступлений по не-
осторожности имеет решающее значение для разработки эф-
фективных превентивных стратегий. Хотя решение социаль-
но-психологических проблем с  помощью образовательных 
инициатив и кампаний по повышению осведомленности имеет 
важное значение, оно должно дополняться строгими прави-
лами техники безопасности, комплексными программами об-
учения и  технологическими достижениями, которые сводят 
к минимуму вероятность человеческих ошибок [2, с. 253].

Стремительное развитие и  интеграция наукоемкого про-
изводства и  инновационных технологий непреднамеренно 
создали благодатную почву для преступлений по неосто-
рожности, создавая все большую угрозу общественной без-
опасности и  благополучию. Хотя абсолютное число правона-
рушений по неосторожности, возможно, и не показало резкого 
увеличения, вероятность катастрофических последствий ра-
стет в геометрической прогрессии с ростом сложности и мощи 
современных технологий.

Этот повышенный риск проявляется в значительном мате-
риальном ущербе, причиняемом в результате действий по не-
осторожности, который часто сопоставим с  экономическими 
последствиями умышленных преступлений или даже превы-
шает их. Серьезность последствий еще более подчеркивается 
более высоким уровнем смертельных исходов и  травм в  ре-
зультате правонарушений по неосторожности в таких странах, 
как Россия, по сравнению с их аналогами в Европейском союзе 
и  Соединенных Штатах. Это несоответствие подчеркивает 
острую необходимость в надежных мерах безопасности и пре-
вентивных стратегиях, которые адекватно решают проблемы, 
связанные с современными технологическими достижениями.

Призыв к  всеобъемлющей профилактике: устранение ко-
ренных причин преступлений по неосторожности

Эффективное снижение рисков, связанных с  преступле-
ниями по неосторожности, требует комплексного подхода, 
выходящего за рамки традиционных мер уголовного право-
судия. Акцент должен быть смещен в сторону активных стра-
тегий профилактики, направленных на устранение коренных 
причин халатности, включая социально-психологические фак-
торы и  ситуационные элементы. Пропаганда культуры осо-
знания безопасности посредством образовательных и  просве-
тительских кампаний имеет решающее значение для повышения 
индивидуальной ответственности и  коллективного благопо-
лучия. Кроме того, строгие правила техники безопасности, ком-
плексные программы обучения и постоянные технологические 
усовершенствования, направленные на минимизацию человече-
ских ошибок, необходимы для создания более безопасной среды.

Кроме того, включение превентивных мер в национальные 
и  международные стратегии развития имеет решающее зна-
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чение для обеспечения долгосрочного успеха. Это включает 
в  себя приоритетное инвестирование в  инфраструктуру без-
опасности, продвижение инноваций и  укрепление междуна-
родного сотрудничества в  разработке и  внедрении эффек-
тивных стандартов безопасности. Устраняя первопричины 
преступлений по неосторожности и  применяя проактивный 
подход к профилактике, мы можем снизить риски, связанные 
с технологическим прогрессом, и создать более безопасное бу-
дущее для всех [3, с. 65].

Преступления по неосторожности, являясь отдельной ка-
тегорией в более широком спектре преступной деятельности, 
требуют целенаправленного и  комплексного подхода к  про-
филактике. Точная оценка истинного масштаба и  динамики 
преступлений по неосторожности, включая их распределение 
между уголовной и  административной юрисдикциями, имеет 
решающее значение для разработки эффективных контрмер. 
Устранение угрозы, создаваемой халатностью, требует много-
аспектной стратегии, в  которой приоритет отдается превен-
тивным мерам, а не ответным мерам наказания.

Среди различных уровней вмешательства социально-ори-
ентированная профилактика выделяется как наиболее эффек-
тивный подход к борьбе с преступлениями по неосторожности. 

Она включает в  себя широкий спектр мер, направленных на 
формирование культуры безопасности и ответственности в об-
ществе.

Многообразие преступлений по неосторожности требует 
разработки специальных превентивных стратегий, учиты-
вающих уникальные особенности каждого вида правонару-
шений. Например, инициативы по обеспечению безопасности 
дорожного движения могут быть направлены на улучшение 
инфраструктуры, повышение уровня образования водителей 
и пропаганду ответственного поведения за рулем [4, с. 5].

Повышение осведомленности общественности о правовых 
и социальных последствиях халатности имеет решающее зна-
чение для формирования культуры ответственности и  сдер-
живания потенциальных правонарушителей. Этого можно 
достичь с помощью целевых образовательных программ, кам-
паний по информированию общественности и  инициатив 
в средствах массовой информации, которые освещают разру-
шительные последствия халатных действий. Более того, вклю-
чение в школьные программы обучения практическому праву 
и технике безопасности может дать людям знания и навыки, не-
обходимые для принятия ответственных решений и предотвра-
щения халатного поведения.

Литература:

1. Езикян В. И. Криминология: учеб. пособие / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. С. 149.
2. Воронин Ю. А. Введение в криминологию / Ю. А. Воронин. — М., 2017. — С. 253.
3. Гармышев Я. В. Теоретические основы совершенствования приоритетных направлений противодействия неосторожной 

преступности // Всероссийский криминологический журнал. 2013. №  4. С. 65.
4. Гармышев Я. В. Приоритетные направления борьбы с неосторожной преступностью в сфере общественной безопасности: 

законодательные и правоприменительные аспекты // ГлаголЪ правосудия. 2014. №  1 (7). С. 5.

Совершенствование профилактики и борьбы с коррупцией  
в государственных органах

Замараева Дарья Игоревна, студент магистратуры
Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Екатеринбург)

Противодействие коррупции является одной из важных задач государства. Но несмотря на то, что государство старается 
своевременно принимать антикоррупционные меры, коррупция продолжает развиваться. В данной статье приводится пример со-
вершенствования антикоррупционной деятельности в государственных органах.
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Коррупция как социальное явление появилась много сто-
летий назад, об этом говорит большое количество ис-

торических фактов, приписанных к  разным эпохам. Формы 
коррупции и  методы коррупционеров постоянно совершен-
ствуются, но в основе коррупционных действий лежит подкуп-
ность и продажность лиц (в том числе и должностных), т. е. че-
ловеческий фактор. [1, с. 54]

Негативными последствиями коррупции являются пони-
жение качества государственной инфраструктуры служб, иска-

жение структуры государственных расходов, сокращение нало-
говых поступлений, уменьшение темпов экономического роста, 
снижение инвестиционной привлекательности, отвлечение 
одаренных людей от продуктивной деятельности к поиску не-
законных доходов. [2, с. 29]

Коррупция как научная категория имеет множество опре-
делений и  толкований. Для того чтобы понять, что именно 
подразумевается под этим словом необходимо посмотреть 
толкование в  различных словарях. Коррупция (от  лат. cor-
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ruptio — подкуп, порча) — термин, который обозначает исполь-
зование должностным лицом своих служебных полномочий 
в корыстных целях. Толковые словари дают следующие опреде-
ления термину коррупция:

— моральное разложение должностных лиц и  политиков, 
выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хи-
щении и срастании с мафиозными структурами; [3, с. 298]

— подкуп, соблазнение, развращение взятками; [4]
— подкуп взятками, продажность должностных лиц и по-

литиков; [5]
— подкуп, продажность должностных лиц, политических 

деятелей. [6]
Существованию коррупции способствуют определенные 

причины коррупционного поведения, выделенные на рисунке 1.

Рис. 1. Причины коррупции

Основными составными частями эффективного антикор-
рупционного механизма являются прозрачность, открытость 
и гласность деятельности государственных органов, а также от-
ветственность за нарушения закона. Однако практическое вне-
дрение этих принципов требует значительных усилий и  ре-
сурсов.

С целью борьбы с коррупцией и улучшения эффективности 
профилактики ее проявлений в государственных органах необ-
ходимо выработать комплекс мер, направленных на усиление 
прозрачности процессов принятия решений, укрепление кон-
троля за исполнением законов, увеличение ответственности 
должностных лиц.

Одной из важных мер по борьбе с коррупцией является со-
здание эффективной системы профилактики коррупционных 
преступлений. Для этого необходимо внедрить меры по про-
свещению и воспитанию граждан в духе нулевой терпимости 
к коррупции, проводить обучение антикоррупционным нормам 
и принципам, а также строго следить за их соблюдением.

Важным аспектом борьбы с  коррупцией является укреп-
ление контроля и надзора за деятельностью государственных 
органов. Необходимо создать механизмы регулярного и эффек-
тивного контроля за исполнением законов и принципов этики 

в  работе государственных служащих, выявлять и  наказывать 
нарушителей.

Прозрачность и  доступность информации также играют 
важную роль в  предупреждении коррупции. Открытость 
в принятии решений, доступность отчетов и финансовой ин-
формации позволит гражданам следить за деятельностью госу-
дарственных органов и обнаруживать возможные случаи кор-
рупции.

Кроме того, необходимо ужесточить наказание за корруп-
ционные преступления, чтобы создать реальный страх перед 
последствиями нарушения законов. Важно обеспечить незави-
симость судебной системы и обеспечить расследование корруп-
ционных дел без вмешательства и влияния.

Подводя итог, необходимо отметить, что совершенствование 
профилактики и борьбы с коррупцией в государственных ор-
ганах является сложной и многогранный задачей, необходимо 
изучение современных видов проявления коррупции, разра-
ботка и  законодательное закрепление мер по борьбе с  кор-
рупцией. Только совместными усилиями государственных 
структур, общественных организаций и обычных граждан воз-
можно добиться успеха в этой борьбе и обеспечить стабильное 
развитие нашего общества.
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Влияние информационных технологий на содержание принципа 
непосредственности в гражданском судопроизводстве
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В статье раскрывается содержание и сущность принципа непосредственности. Рассматривается влияние внедрения информа-
ционных технологий в гражданское судопроизводство, а также цифровой трансформации на содержание указанного принципа. Де-
лается вывод о необходимости совершенствования российского законодательства в условиях развития современного мира.
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Принципы гражданского процессуального права являются 
базовыми руководящими положениями, на которых ос-

новывается правовое регулирование и правоприменение. Они 
определяют движение процесса, реализацию сторонами своих 
процессуальных прав, а также все иные, значимые для разре-
шения дела вопросы.

Принцип непосредственности является важным прин-
ципом как один из руководящих положений в  судопроиз-
водстве. В  соответствии с  частью  1 статьи  157 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации суд при рас-
смотрении дела обязан непосредственно исследовать доказа-
тельства по делу, а часть 2 указанной статьи устанавливает, что 
разбирательство по делу происходит устно и при неизменном 
составе судей. В свою очередь согласно части 1 статьи 67 Гра-
жданского процессуального кодекса Российской Федерации 
суд оценивает доказательства по своему внутреннему убе-
ждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 
и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказа-
тельств.

Таким образом, закон отражает сущность и  содержание 
принципа непосредственности: самостоятельное исследо-
вание судом доказательств по делу и присутствие при рассмо-
трении дела на всех этапах судебного разбирательства каждого 
из судей, выносящие решение по делу. Доказательства вос-
принимаются в процессе личного общения с человеком либо 
осматривая, изучая и  иным образом воспринимая сведения 
о фактах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения 
дела и  зафиксированных на предметах неживой природы   
[5, с. 3].

По мнению Е. А. Зинченко, суд должен основывать свое ре-
шение по делу исключительно на доказательствах, проверенных 
и исследованных в рамках заседания суда [4, с. 28].

Однако из указанного принципа существует множество ис-
ключений, в связи с чем представляется, что принцип непосред-

ственности — один из наиболее сложных принципов в части его 
применения.

Так, с появлением возможности использовать в судопроиз-
водстве различные технологии возникают вопросы по соотно-
шению и взаимовлиянию принципа непосредственности и со-
ответствующих новелл законодательства.

Среди современных авторов существуют мнения о необхо-
димости закрепления новых принципов, например, принципа 
дистанционности, либо предложения о необходимости разра-
ботки новых подходов к сущности и содержанию принципа, по-
скольку появление технологий в судопроизводстве значительно 
влияет на них [3, с. 111].

Действительно, информатизация судопроизводства га-
рантирует и  способствует реализации некоторых принципов, 
таких как гласность, независимость судей, доступность, соблю-
дение разумных сроков. Однако одновременно она «нарушает 
границы» действия других принципов, например, непосред-
ственности и состязательности.

Использование системы видеоконференц-связи или ре-
жима веб-конференции исключает возможность личного непо-
средственного общения суда с участниками процесса. Объяс-
нения даются участниками лично, судом заслушиваются также 
лично, однако при использовании технологии, посредством ко-
торой происходит данное общение, сам процесс общения уже 
нельзя назвать непосредственным.

Так, при дистанционном общении у суда отсутствует объек-
тивная возможность оценить психоэмоциональное состояние 
лица, так как при личном общении он может обратить вни-
мание на мимику, жесты, громкость голоса, выражение тре-
воги, волнения, равнодушия и т. п. Это влияет на общую оценку 
одного из видов средств доказывания — объяснение лица. 
Также необходимо учитывать, что возможны некоторые техни-
ческие неполадки, ухудшение качества связи, особенности тех-
нического устройства.
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Однако даже с  превосходным качеством видео и  звука не 
представляется возможным приравнять общение посредством 
технологий к личному непосредственному общению.

В случае сравнения способов получения и исследования та-
кого вида доказательства как показания свидетелей: посред-
ством информационных технологий и  судебного поручения, 
полагается, что у  судебного поручения преимуществ меньше. 
Видео-конференц-связь или режим веб-конференции позво-
ляют суду, рассматривающему дело, выслушать свидетеля 
лично и задать ему вопросы. Задать вопросы могут и стороны. 
Это все исключается в случае допроса свидетеля в порядке вы-
полнения судебного поручения.

Отметим, что для исследования вещественных доказа-
тельств имеет важное значение место их нахождения или хра-
нения, а также то, что невозможно изготовить их копию. В этой 
связи при дистанционном участии в судебном заседании лицам, 
участвующим в деле, необходимо заранее ознакомиться с ними, 
чтобы обеспечить возможность их участия в исследовании до-
казательств. Например, в случае хранения вещественных дока-
зательств в суде, они непосредственно исследуются в судебном 
заседании.

Из сущности и содержания принципа непосредственности 
вытекает порядок осмотра и  исследования вещественных до-
казательств по месту их нахождения, согласно которому обя-
зательна фиксация в протоколе, возможны фотографирование, 
аудио- и видеозапись и последующее исследование указанных 
материалов в судебном заседании. Вместе с тем не имеет зна-
чения форма проведения судебного заседания. Гарантией же 
принципа непосредственности является в данном случае обя-
занность суда по извещению лиц о  времени и  месте осмотра 
и исследования доказательств.

Однако необходимо отметить, что в случае проведения су-
дебного заседания посредством видео-конференц-связи либо 
в режиме веб-конференции и одновременно в случае, если лица, 
участвующие в деле, заявляют ходатайство о приобщении к делу 
новых доказательств, рассмотрение ходатайства по существу 
и исследование нового доказательства без отложения судебного 
заседания практически невозможно. В таком случае, учитывая 
в том числе принцип непосредственности, суд и другие участву-
ющие в деле лица, если у них отсутствует указанные доказатель-
ства, должны лично и непосредственно ознакомиться с ними.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что об-
щение с помощью различных технологий, в том числе видео-

конференц-связи или режима веб-конференции невозможно 
назвать непосредственным.

Кроме того, существует еще одна сложность в рамках реали-
зации принципа непосредственности — новые средства дока-
зывания, обусловленные цифровизацией (документы, подпи-
санные электронной подписью, электронная почта, различные 
мессенджеры, Интернет и т. д.).

В российском законодательстве отсутствует подробная про-
цедура проверки достоверности электронных доказательств 
судом. В качестве их образа, как правило, представляется ин-
формация на бумажном носителе, что иногда затруднительно 
для проверки идентичности с  образом информации на элек-
тронном носителе. Для этого может потребоваться помощь спе-
циалиста [1, с. 302].

Кроме того, в  настоящее время стремительно движется 
вперед развитие технологий искусственного интеллекта. В ка-
ких-то случаях искусственный интеллект может использоваться 
в судебной деятельности и без нарушения принципа непосред-
ственности, в отличие от других, когда можно с помощью него 
существенно исказить доказательства [2, с. 90].

Таким образом, в  целях эффективного использования ин-
формационных технологий без нарушения принципа непосред-
ственности необходимо предусмотреть четкую и  понятную 
процедуру установления личности участвующего, определить 
порядок и  способы воздействия суда на участников веб-кон-
ференции в случае нарушения порядка в судебном заседании, 
установить способы заявления ходатайств, передачи доку-
ментов и иных доказательств для их приобщения к материалам 
дела.

Также в целях недопущения злоупотребления правом сторон 
при предоставлении электронных доказательств и устранения 
неопределенности в части их исследования необходимо внести 
изменения в  российское гражданское законодательство, ко-
торые касаются правового регулирования электронных средств 
доказывания.

В условиях цифровой трансформации принцип непосред-
ственности не может оставаться неизменным, поскольку ци-
фровизация прямо влияет на его содержание. Новые техно-
логии в какой-то степени упрощают процессуальный порядок, 
но и  одновременно создают новые проблемы на практике. 
В этой связи необходимо предусмотреть понятный для участ-
ников процесса и прозрачный порядок применения цифровых 
технологий.
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Участие прокурора при рассмотрении судами дел о лишении родительских прав
Зобнина Светлана Алексеевна, студент;

Краснова Марина Олеговна, студент
Саратовская государственная юридическая академия

На родителей в  силу закона возложен ряд обязанностей, 
в числе которых воспитание и развитие своих детей, за-

щита их прав и интересов, обеспечение базовых потребностей 
ребенка и другие.

Детям необходима защита их прав и законных интересов 
в лице государства, ведь они относятся к социально уязвимой 
категории населения. В связи с этим, органы прокуратуры за-
нимают важное место в сфере защиты несовершеннолетних. 
В статье 70 Семейного кодекса Российской Федерации пропи-
сано, что дела о лишении родительских прав рассматриваются 
с  участием прокурора  [1]. Участие в  данном гражданском 
процессе прокурора регулируется статьей  45 ГПК РФ и  яв-
ляется дополнительной гарантией вынесения судом право-
мерного решения, которое будет соответствовать интересам 
ребенка [2]. Лишение родительских прав необходимо рассма-
тривать как крайнюю меру, призванную защитить права несо-
вершеннолетних в случаях невыполнения родителями своих 
обязанностей по воспитанию и  содержанию детей, в  случае 
допущения грубого и жестокого обращения с детьми. Пере-
чень оснований лишения родительских прав исчерпывающий 
и предусмотрен статьей 69 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации.

Следует привести пример из судебной практики, дело от 
24  октября 2023  года в  городе Севастополе. Территориальная 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Се-
вастополя обратилась в суд с иском, в котором просила лишить 
мать родительских прав в отношении двух малолетних детей, 
а также взыскать с ответчика алименты на содержание мало-
летних детей в размере 1/3 заработка и иных доходов ежеме-
сячно до достижения детьми совершеннолетия. В обоснование 
заявленных требований было указано, что ответчик является 
матерью малолетних и в связи с неисполнением обязанностей 
по воспитанию детей неоднократно привлекалась к  админи-
стративной ответственности. Малолетние дети поступили 
в ГБУЗС «Специализированный дом ребенка для детей с пора-
жением центральной нервной системы и нарушением психики». 
За время нахождения детей в доме ребенка мать детьми не ин-
тересовалась, материально не помогала, не звонила, не приез-
жала. Мать не работала, периодически злоупотребляла спирт-
ными напитками и  планировала забрать детей, когда будет 
к этому готова. Суд, руководствуясь нормами закона, решил ис-
ковые требования территориальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и  защите прав несовершеннолетних удовле-
творить и лишить мать родительских прав [5].

К большому сожалению, таких примеров на территории 
Российской Федерации достаточно много. Лишение родителей 
родительских прав остается актуальным на сегодняшний день.

Гражданское судопроизводство по лишению родительских 
прав представляется довольно сложным. Ведь оно характери-
зуется сложным предметом доказывания, а  также пережива-
ниями и  тревожностью участников. Прокурор участвует по 
данным категориям дел в  двух формах. По первой он высту-
пает в инициативной форме и подает исковое заявление о ли-
шении родительских прав в отношении несовершеннолетнего. 
По второй прокурор вступает в судопроизводство, начатое по 
инициативе заинтересованного лица, для дачи заключения по 
делу, тем самым гарантируя защиту со стороны государства. 
В  настоящее время довольно часто возникают проблемы со 
второй формой участия — дачей заключения по делу  [4]. Это 
обусловлено слабым законодательным урегулированием, также 
неопределенностью процессуально-правового значения и  со-
держания, а также отсутствием единства в применении заклю-
чения прокурора по делам о лишении и ограничении родитель-
ских прав.

Исходя из сказанного выше можно выделить одну из главных 
проблем — отсутствие требований к форме и непосредственно 
самой закрепленной нормы заключения прокурора. Поэтому, 
заключение прокурора может быть дано не только в  пись-
менной, но и  в  устной форме. Письменная форма непосред-
ственно оглашается во время судебного заседания, а затем при-
общается к материалам гражданского дела. А если заключение 
дано в устной форме, то оно просто вносится в протокол су-
дебного заседания. Заключение прокурора просто не может не 
иметь требований к форме, ведь это весьма важный акт. В нем 
выражается отношение государства к правоотношениям, воз-
никшим в результате рассмотрения дела о лишении и ограни-
чении родительских прав. Именно поэтому для более эффек-
тивного функционирования данного института одного лишь 
упоминания о заключении прокурора в статье 45 ГПК РФ не-
достаточно. Данную статью ГПК РФ необходимо дополнить его 
боле детальным описанием или же выделить отдельную норму.

Теперь обратимся к  Приказу Генпрокуратуры России от 
11.01.2021 N2 «Об обеспечении участия прокуроров в  гра-
жданском и административном судопроизводстве», а именно 
к  п.  6. Он закрепляет, что прокурорам, участвующим в  рас-
смотрении дел судами, до начала судебного разбирательства 
необходимо детально изучать материалы дела, в  том числе 
анализировать судебную практику по спорным правоотно-
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шениям и законодательство [3]. Ведь в настоящее существует 
тенденция слабой подготовки прокуроров к судебному разби-
рательству. Нельзя точно сказать, с чем именно это связано. 
Возможно, на это влияет большая загруженность органов 
прокуратуры, либо недобросовестное выполнение ими своих 
обязанностей.

Одним из решений данной проблемы будет являться разра-
ботка для органов прокуратуры актуальных методических ре-
комендаций по подготовке к  делам о  лишении родительских 
прав, среди которых можно выделить:

— взаимодействие органов прокуратуры с  коллегами из 
других областей (в данном случае социальными работниками, 
психологами и пр.);

— проведение регулярного анализа и обзора своей деятель-
ности в данной области, выявление ошибок и их обсуждение;

— проведение регулярных тренингов и семинаров, которые 
помогут сотрудникам органов прокуратуры подготовится 
к сложным ситуациям, которые могут возникнуть при рассмо-
трении дел о лишении родительских прав.

Подводя итог, следует сказать, что прокурор при участии 
в рассмотрении судами дел о лишении родительских прав, яв-
ляется гарантией охраны и защиты прав, свобод и законных ин-
тересов несовершеннолетних. Он незамедлительно реагирует 
на любые нарушения закона, допущенные в ходе рассмотрения 
дел данной категории, и принимает необходимые меры для их 
устранения.
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Медиативное соглашение в механизме урегулирования 
имущественных споров между супругами

Зубачевская Яна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В Российской Федерации особое место отводится институту 
семьи и  брака, являющемуся юридически закрепленным 

союзом между мужчиной и  женщиной. Основу института 
брака в России составляет семейное законодательство РФ, регу-
лируя в свою очередь семейные правоотношения, вытекающие 
между гражданами из родства, вступления в брак, усыновления 
или в случаях принятия детей на воспитание в семью.

Брачные правоотношения, в соответствии с Семейным ко-
дексом РФ, являются равноправными. Законодатель не пред-
усматривает никаких ограничений в  правах какой-либо из 
сторон, предоставляя супругам равноценные права и возмож-
ности. Заключая брачный союз, оба супруга наделяются рав-
ными правами и обязанностями.

Помимо личных отношений между супругами, составной 
частью семейных правоотношений между супругами также яв-
ляются отношения по поводу их совместного имущества. Под 
совместным имуществом в данном случае законодатель пони-
мает массу вещей, движимого и недвижимого имущества, ко-

торое было нажито супругами за период их нахождения в браке. 
Семейное право Российской Федерации определяет собствен-
ность супругов, приобретенную ими во время брака, их со-
вместной собственностью.

Режим совместной собственности супругов является в соот-
ветствии с российским законодательством законным режимом 
имущества. Исходя из этого, в случае развода, по общему пра-
вилу, имущество между супругами будет делиться в  равных 
долях. При этом, законодатель заранее предусматривает воз-
можность договорного регулирования имущественных отно-
шений между мужем и женой, оставляя за ними право выбора 
и  достижения взаимоприемлемого положения путем заклю-
чения различных имущественных соглашений.

Наиболее частой причиной конфликтов и  споров в  семье 
между супругами является имущественный вопрос. Справед-
ливый раздел имущества супругов, отвечающий интересам 
каждой из сторон является важной процедурой в разрешении 
имущественных споров не только при разводе, но и в период 
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брака. В настоящий момент супругам предоставляется множе-
ство способов разрешения возникающих имущественных кон-
фликтов и раздела имущества.

В случае, если между супругами заранее отсутствовали ка-
кие-либо договоренности относительно дальнейшей судьбы 
их совместного имущества, в том числе при разводе, а к этому 
моменту самостоятельно достичь взаимоприемлемого ре-
шения так и не удалось, они вправе обратиться за разрешением 
к третьей независимой стороне — медиатору.

На сегодняшний день медиация является одним из предла-
гаемых законодателем возможных способов раздела имущества 
между супругами.

Представляется, что участие супругов в  процедуре ме-
диации — это наиболее удобный и современный подход в раз-
решении возникающих семейных споров, в том числе и в отно-
шении имущества.

В соответствии с  легальным определением, процедура ме-
диации представляет собой способ урегулирования споров 
при содействии медиатора на основе добровольного согласия 
сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 
По итогам проведения процедуры все соглашения, достигнутые 
между сторонами по спору, фиксируются в медиативном согла-
шении, заключаемым в письменной форме.

На наш взгляд, медиативное соглашение является одним 
из допустимых видов имущественных соглашений между су-
пругами, вместе с  брачным договором и  соглашением о  раз-
деле имущества. Как отмечает С. Ю. Зылевич, медиативное со-
глашение — это ни что иное как гражданско-правовая сделка, 
совершаемая в различных областях в том числе и при разделе 
имущества супругов [1, с. 13].

В нашей стране процедура медиации регламентируется 
Федеральным законом от 27.07.2010 №  193-ФЗ «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» (далее — Закон о медиации).

Несомненное преимущество урегулирования супругами 
имущественного спора через процедуру медиации и  подпи-
сания медиативного соглашения над судебными разбиратель-
ствами заключается в  возможности контролировать процесс 
и  выработке взаимоприемлемых для обеих сторон решений 
спора. Такое условие вытекает непосредственно из целей 
и задач процедуры медиации. В этом случае раздел имущества 
супругов посредствам заключения медиативного соглашения 
является процедурой более выгодной для обеих сторон, что 
в  перспективе способно не только сохранить дружественные 
отношения между участниками спора, но и избежать сложных 
и длительных судебных процессов.

Стоит выделить несколько отличий медиативного согла-
шения, заключаемого между супругами от брачного договора 
и соглашения о разделе имущества.

Во-первых, медиативное соглашение не требует обязатель-
ного нотариального удостоверения, а напротив, исполнение его 
условий базируется на принципах добросовестности и добро-
вольности сторон [2, с. 163]. При этом, медиативное соглашение 
может быть удостоверено у нотариуса, а после его нотариаль-
ного удостоверения соглашение принимает силу исполнитель-
ного листа. Таким образом, в случае неисполнения условий ме-

диативного соглашения одной из сторон другой стороне не 
потребуется дополнительных обращений в суды для принуди-
тельного исполнения его условий. В научной литературе при-
водится мнение, согласно которому обязательными условиями 
медиативного соглашения является наличие конкретных юри-
дических обязанностей и порядок их исполнения сторонами.

По мнению С. Ю. Чашковой, «не любое соглашение, при-
нятое по результатам разрешения разногласий сторон с приме-
нением процедуры внесудебной медиации допустимо относить 
к  медиативным соглашениям, подлежащим нотариальному 
удостоверению, с  возникновением у  него силы исполнитель-
ного документа» [3, с. 54].

Во-вторых, медиативное соглашение, по своему содержанию 
несколько шире соглашения о  разделе имущества. Исходя из 
самой сути проведения процедуры медиации, в том числе вне-
судебной медиации, в  медиативном соглашении отражаются 
в первую очередь условия разрешения возникшего между супру-
гами спора, принятые сторонами решения. При этом, условия 
разрешения спора, достигнутые сторонами, должны соответ-
ствовать требованиям положений ст. 12 Закона о медиации [4].

К примеру, в  медиативном соглашении могут содержаться 
условия, по которым супруги будут разрешать спор, возникший 
между ними в результате неисполнения раннее заключенного 
между ними соглашения о разделе имущества. Кроме того, со-
глашение о разделе имущества супругов может стать частью со-
держания медиативного соглашения в случае, если стороны до-
стигли его по итогам медиации после утверждения его судом 
в качестве мирового соглашения [5, с. 128].

Несмотря на многочисленные преимущества разрешения 
имущественного спора между супругами посредствам уча-
стия в процедуре медиации и заключения медиативного согла-
шения, этот процесс может быть более финансово затратным. 
Исходя из того, что само по себе медиативное соглашение, не 
заверенное нотариусом, является обычной гражданско-пра-
вовой сделкой, вступающей в  силу с  момента ее подписания 
сторонами. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения соглашения защита прав осуществляется в судебном по-
рядке [6, с. 56]. Это, в свою очередь, помимо затрат на услуги 
медиатора, может повлечь дополнительные траты на судебные 
разбирательства. В другом случае, для того чтобы медиативное 
соглашение приняло силу исполнительного листа супругам не-
обходимо обратиться к за совершением нотариального удосто-
верения сделки, оплачивая услуги нотариуса.

Таким образом, на сегодняшний день разрешение имуще-
ственных споров, возникающих между супругами, через про-
цедуру медиации и заключение медиативного соглашения яв-
ляется одним из видов альтернативного разрешения спора 
и способа раздела общего имущества.

Медиативное соглашение, заключаемое между супругами 
при участии медиатора в роли посредника, имеет ряд преиму-
ществ: в нем фиксируются взаимоприемлемые условия разре-
шения спора, к которым супруги приходят в процессе участия 
в процедуре медиации; нотариальное удостоверение медиатив-
ного соглашения влечет за собой придание ему силы испол-
нительного листа, что в  перспективе может помочь избежать 
судебных разбирательств. В  случаях, когда супруги открыты 
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к  мирному и  добровольному урегулированию возникшего 
между ними спора подписание медиативного соглашения явля-

ется удобным и эффективным инструментом в механизме раз-
решения спора.
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Цифровизация процесса купли-продажи недвижимости
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Саратовская государственная юридическая академия

В современном мире цифровизация нашла широкое приме-
нение в  различных сферах деятельности, включая рынок 

недвижимости. Цифровизация приобретает все большее зна-
чение при заключении договоров купли-продажи, в том числе 
в  процессе продажи недвижимости. Оформление договоров 
посредством дистанционных способов становится все более 
актуальным явлением на рынке недвижимости, что вносит из-
менения в привычные способы сделок и повышает эффектив-
ность и прозрачность процесса.

Одним из основных аспектов цифровизации процесса купли-
продажи недвижимости является онлайн-платформы для поиска 
и покупки недвижимости. Современные сервисы позволяют по-
тенциальным покупателям легко находить подходящую недви-
жимость, просматривать фотографии и видео, изучать план БТИ, 
а также получать подробные характеристики объектов.

Процедура заключения договора продажи недвижимости 
является одной из сложнейших и продолжительных процедур, 
что связано, прежде всего, с процессом обязательной государ-
ственной регистрации и длительными сроками перехода права 
собственности. Но на сегодняшний день существует способ 
значительного упрощения ее осуществления путем приме-
нения дистанционных технологий.

Согласно ст.  550 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации  [1] данный договор заключается в  письменной форме 
путем составления одного документа, подписанного сторо-

нами, что не исключает возможности его электронного со-
ставления. Цифровизация ускоряет процесс сделки, позволяя 
участникам взаимодействовать онлайн и  подписывать доку-
менты электронными подписями.

Государственную регистрацию перехода права собствен-
ности на недвижимое имущество в настоящее время осущест-
вляет Росреестр, который в течение последних лет оказывает 
все услуги не только при личном присутствии в его отделениях, 
но и в дистанционной форме.

При заключении договора продажи недвижимости посред-
ством применения дистанционных технологий может возник-
нуть проблема лишь с оплатой через банк, так как они автома-
тизировали свои услуги лишь частично. Банк может провести 
оплату по договору только в том случае, если покупатель и про-
давец являются его клиентами, а,  следовательно, их личность 
идентифицирована в банковской системе.

Это обосновано действующими ограничениями банковской 
деятельности по борьбе с финансированием терроризма, лега-
лизацией доходов, полученных преступным путем, и мошенни-
чеством [2, с. 47–55].

Если же в банке отсутствует информация о покупателе или 
продавце по конкретной сделке, они обязаны либо лично об-
ратиться в отделение банка для открытия счета и внесения их 
в клиентскую базу, либо вызвать сотрудника банка на дом, ко-
торый так же правомочен совершать данные действия.
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Использование цифровых ресурсов является более эффек-
тивным способом продажи, нежели «бумажное» оформление 
договора при личном присутствии всех заинтересованных 
лиц. Это обусловлено, в первую очередь, экономией времени, 
а  также снижением операционных издержек и  увеличением 
производительности сотрудников компании.

Однако подавляющая доля людей ввиду неполноты знаний 
в  данной области говорит о  небезопасности использования 
данного способа заключения договора продажи недвижимости, 
что, на наш взгляд, совершенно необоснованно.

Как уже отмечалось выше, оплата по договору прово-
дится через банк, на котором, как на коммерческой органи-
зации, и будет лежать вся ответственность в случае возникно-
вения непредвиденных ситуаций в виде потери или возврате 
денежных средств. Процедура оплаты будет выглядеть стан-
дартным образом: покупатель уполномочивает банк совер-
шить перевод определенной суммы, находящейся на его счете, 
по реквизитам на специальный счет продавца. При этом 
данные реквизиты практически невозможно перепутать, так 
как они хранятся в специальной автоматизированной системе 
банка [3].

По выполнению всех поставленных сторонами условий, 
банк в электронном виде направляет весь подписанный пакет 
документов в Росреестр.

Важным элементом цифровизации процесса купли-про-
дажи недвижимости является использование технологий блок-
чейн. Блокчейн-технологии обеспечивают прозрачность и без-

опасность сделок, устраняя возможность мошенничества 
и уменьшая время, необходимое на выполнение операций.

Таким образом, значение цифровизации процесса купли-
продажи недвижимости трудно переоценить. Среди основных 
преимуществ цифровизации можно выделить увеличение ско-
рости и удобства проведения сделок, снижение риска фальси-
фикации документов, упрощение процедуры и  уменьшение 
возможных ошибок.

Однако существуют и недостатки цифровизации процесса 
купли-продажи недвижимости, такие как уязвимость к кибер-
атакам и сложность в внедрении новых технологий для неко-
торых участников рынка. Для эффективного использования 
средств и способов цифровизации в процессе продажи недви-
жимости необходимо не только повышение правовой и эконо-
мической грамотности населения, но также и  внесение изме-
нений в действующее гражданское законодательство. Считаем 
необходимым детальное описание процедуры дистанционной 
купли-продажи в Гражданском кодексе Российской Федерации, 
что позволит снизить риски злоупотребления правом как со 
стороны продавца, так и  со стороны покупателя, а  также по-
служит фундаментом для развития дистанционного способа 
заключения договоров.

Цифровизация процесса купли-продажи недвижимости 
уже сегодня является неотъемлемой частью рынка недвижи-
мости. Она предоставляет участникам новые возможности, по-
вышает эффективность и прозрачность сделок, упрощает про-
цедуру покупки и продажи недвижимости.
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Особенности уголовной ответственности за неуплату средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей
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Исследование нацелено на детальный анализ особенностей и вызывающих определенные сложности аспектов уголовной ответ-
ственности в контексте неосуществления выплат на содержание детей или родителей, не имеющих возможности трудиться. 
Изучена нормативная база, регулирующая данные отношения, оценена судебная практика и её значение с позиции правовых по-
следствий пренебрежения обязательствами. Центральным элементом исследования обозначены социальные связи и последствия, 
возникающие в  следствие уклонения от обязанности по финансовому обеспечению детей или нетрудоспособных родителей. 
В рамках исследования фокусируется внимание на юридически значимых аспектах уклонения от платежных обязательств ука-
занным категориям лиц.

Ключевые слова: дети, Уголовный Кодекс, уголовная ответственность, объективная сторона преступления, неуплата средств, 
нетрудоспособные родители.
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Peculiarities of criminal liability for non-payment of funds  
for the maintenance of children or disabled parents

The study is aimed at a detailed analysis of the features and aspects of criminal liability that cause certain difficulties in the context of non-ful-
fillment of payments for the maintenance of children or parents who are unable to work. The regulatory framework governing these relations has 
been studied, judicial practice and its significance have been assessed from the perspective of the legal consequences of neglecting obligations. The 
central element of the study identifies social ties and the consequences that arise as a result of evading the obligation to provide financial support 
for children or disabled parents. The study focuses on the legally significant aspects of evading payment obligations to these categories of persons.

Keywords: children, Criminal Code, criminal liability, objective side of the crime, non-payment of funds, disabled parents.

Уголовный Кодекс Российской Федерации регламенти-
рует юридическую ответственность за преступления, свя-

занные с  неуплатой средств на содержание несовершенно-
летних детей и  нетрудоспособных родителей. Такие деяния 
определяются как преступления с установленной объективной 
стороной, включающей в себя умышленное уклонение от вы-
платы алиментов или иных полагающихся законом средств.

Исследование целиком направлено на разведку особенно-
стей и  проблематики, связанной с  уголовной ответственно-
стью за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей.

Анализ предстоящей работы охватывает соответствующие 
нормы законодательства и  практику их применения, уделяя 
внимание правовым последствиям таковых действий. Объ-
ектом данной работы определены социальные взаимосвязи, 
касающиеся уголовной ответственности за несоблюдение обя-
зательств по финансовому обеспечению детей или неработа-
ющих родителей. Тем самым предмет исследования заключа-
ется в нормативных актах, регулирующих вопросы уголовной 
ответственности при уклонении от выплат на содержание детей 
или лиц, обладающих статусом нетрудоспособных родителей.

Включив в  круг своих обязанностей детей, Уголовный ко-
декс налагает уголовную ответственность, касающуюся объ-
ективной стороны преступления, за невыплату средств роди-
телям, обременённым инвалидностью.

Вступление. В  роли основного гаранта защиты интересов 
семьи и детей выступает Конституция РФ.

В 38-й статье данного основополагающего закона государ-
ства закреплены положения, согласно которым защита материн-
ства и детства ложится на плечи государственных институтов. 
Равное право на заботу и воспитание подрастающего поколения 
возлагается на родителей, как и неотъемлемую функцию [1].

К сожалению, наблюдаемые сегодня трансформации 
в нашем обществе придают второстепенное значение семейным 
ценностям, уступающим позиции развитию индивидуальных 
качеств личности. Современное поколение менее нацелено на 
построение стабильных семейных уз, рождение детей и предо-
ставление им необходимого уровня благосостояния.

Исследование новейших публикаций выявило, что Пленум 
Верховного Суда устанавливает нормы, согласно которым осу-
ществляется привлечение к уголовной ответственности за факты 
уклонения от выплаты алиментных обязательств. Таковые меры 
наказания применяются в  отношении лиц, избегающих пере-
числять средства на проживание своих детей или родителей, 

не имеющих возможности трудоустраиваться, как определено 
в статье 157-й Уголовного кодекса Российской Федерации.

За использование этой статьи Пленум Высшего Суда 22 де-
кабря 2022  года постановлением №  39 установил чёткие пра-
вила, касающиеся судебной практики по уголовным делам, свя-
занным с  невыплатой алиментов на детей или родителей, не 
способных к труду [4].

При осуществлении применения статьи  157 УК РФ выяв-
ляется значительное расхождение между количеством зареги-
стрированных случаев уклонения от уплаты алиментов и коли-
чеством уголовных дел, дошедших до рассмотрения в судебных 
инстанциях.

Данное несоответствие представляет собой острую пробле-
матику, заслуживающую детального рассмотрения и немедлен-
ного вмешательства в виде корректировки законов и усилении 
работы правоохранительных структур.

Как отмечают специалисты в  этой области, фундамен-
тальной проблемой, препятствующей адекватному реагиро-
ванию на факты уклонения от уплаты алиментов, является от-
сутствие систематизированного подхода к исследованию этой 
проблематики и  недостаточно разработанные научные мето-
дики оценки таких действий. Ощущается актуальная потреб-
ность в  создании объективной и  результативной методики, 
нацеленной на обнаружение и всестороннее расследование ин-
цидентов, связанных с уклонением от выплат алиментных обя-
зательств.

Существенную роль играет анализ и сбор статистики о слу-
чаях уклонения от выплаты алиментов, при этом важно вы-
являть возможные пробелы в  системе отслеживания и  ре-
гистрации этих инцидентов. Такие просчёты могут вести 
к  неправильному отображению обстановки и  разногласиям 
в практике судопроизводства [3].

Объект преступного деяния, описанного в  статье, — это 
отношения, связанные с  обязанностью по взаимному содер-
жанию между родителями и потомством [4].

Процедура взыскания алиментов на детей, определенная ча-
стью первой статьи 157 УК РФ, представляется более понятной 
по сравнению с исчислением средств для поддержки родителей, 
потерявших возможность трудиться, согласно уточнениям 
второй части той же самой статьи. Как правило, дела, регламен-
тируемые частью второй статьи 157 УК РФ, носят затаенный ха-
рактер и не всегда явные [2].

Недавние тенденции отмечают, что родители всё реже по-
лагаются на поддержку своих потомков, занимаясь вопросами 
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личной защищённости, что отражает определенные трудности 
в обеспечении правовой поддержки социально уязвимых групп 
населения.

В случаях, когда неспособность к труду обусловлена роди-
телями, получение алиментов от детей может быть претворено 
в жизнь, при условии предоставления доказательств:

– отцовство;
– мать или отец не уклонялись от воспитания детей;
– не были лишены родительских прав.
В соответствии с  законодательством, возможность взы-

скания алиментных платежей на содержание пожилых ро-
дителей предусматривается случае заключения соглашения 
между сторонами, при этом такие родители не должны нахо-
диться в состоянии нужды.

Данный факт не является основанием для отказа от содер-
жания.

При рассмотрении дела о  взыскании алиментов на со-
держание ребенка или родителя, суд уделяет внимание кон-
кретным обстоятельствам, а также учитывает финансовое со-
стояние обеих сторон. Исходя из них, определяется размер 
подлежащей выплате суммы.

Примечание к статье 157 Уголовного кодекса РФ [2] опреде-
ляет понятие «неуплата без уважительных причин» как много-
кратное уклонение от выплаты алиментов при отсутствии веских 
оснований. Тем не менее, описание того, что следует интерпрети-
ровать под «многократностью», в примечании отсутствует.

Значимость для объективной стороны имеет тот факт, что 
лицо, совершившее проступок, должно нести администра-
тивную ответственность за поступок того же рода. Это условие 
выступает в качестве одного из определяющих признаков на-
личия виновности.

Для осознания момента наступления административной 
ответственности в ситуации с неуплатой алиментов требуется 
анализ положений Кодекса РФ, регулирующего администра-
тивные проступки.

Согласно российскому Кодексу об административных пра-
вонарушениях (КоАП РФ) статье  5.35.1, административное 
взыскание наступает в ситуациях, когда алиментные платежи 
на детей или родителей, не способных к самостоятельной тру-
довой деятельности, не перечисляются более двух месяцев и не 
находится для этого веских обоснований.

В случае, когда год после исполнения данного лицом адми-
нистративного взыскания прошел, и это лицо снова прекращает 

выплаты алиментных обязательств без наличия уважительных 
оснований на протяжении двухмесячного срока, его поведение 
квалифицируется как элементы уголовного нарушения.

В статье 5.35.1 Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ [3] отсутствует указание на способ подсчета месяцев — 
нужно ли их считать подряд или в течение календарного года, 
что вызывает сложности при определении ответственности. 
Это неопределенность является серьезной проблемой в  во-
просах привлечения к ответственности.

Статья затрагивает вопросы касающиеся исключительно 
отношений между родителями и  их биологическими потом-
ками, не распространяясь на тему фигур усыновителей и детей, 
ставших частью семьи через усыновление.

В своей содержательной части она не уделяет внимания ас-
пектам, связанным с установлением родительства посредством 
усыновления.

Семейное законодательство признает указанные категории 
лиц эквивалентными родителям и  детям, из-за чего было бы 
ошибочным различать подходы к уголовно-правовому анализу 
их противоправных поступков.

Вывод. Завершая обсуждение, следует подчеркнуть, что 
для разрешения возникших в ходе анализа ст. 157 УК РФ про-
блемных вопросов рационально предпринять следующие дей-
ствия:

Для повышения точности и  устранения многозначности 
в  толковании законодательства, предлагается дополнить при-
мечание к  статье  157 УК РФ определением термина «неодно-
кратность».

Следует уточнить временной промежуток, например, фик-
сируя срок, который составляет не менее одного года. Вклю-
чение данного временного интервала в  примечание значи-
тельно улучшит ясность использования статьи  157 УК РФ, 
исключая потенциальные разночтения и трудности в админи-
стрировании нормы. Такое нововведение обеспечит строгое 
следование законодательным критериям и обеспечит высокую 
степень справедливости при осуществлении правосудия.

Необходимо внести юридические изменения для включения 
усыновителей и  усыновленных в  число субъектов, которым 
предъявляется конкретное обвинение.

В настоящий момент нельзя считать уголовно-правовые 
механизмы, призванные защищать семейные отношения, до 
конца разработанными. Это указывает на необходимость их 
скорейшего и последовательного усовершенствования.
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Современное понятие интеллектуальной собственности
Казуров Владимир Владимирович, студент магистратуры

Институт деловой карьеры (г. Москва)

Настоящая статья посвящена анализу мнений современных исследователей относительно понятия «интеллектуальная соб-
ственность», а также направлена на выявление авторской позиции, применимой к данному правовому феномену. Основываясь на 
проведенном исследовании, автор приходит к выводу, что определение понятия «интеллектуальная собственность» в полной мере 
отображено в действующем гражданском законодательстве Российской Федерации.

Ключевые слова: экономическое развитие, интеллектуальная собственность, результаты интеллектуальной деятельности, 
собственность, интеллектуальные права.

Научно-технический прогресс последние десятилетия уско-
ряет свои темпы, следствием чего становится стреми-

тельное увеличение оценки интеллектуальной творческой дея-
тельности. В  свою очередь, данная деятельность способствует 
росту производства и  удовлетворению непрерывно возраста-
ющих потребностей общества. Кроме того, нельзя отрицать тот 
факт, что в  связи с  быстроизменяющимися условиями обще-
ственных отношений в настоящее время появилась необходи-
мость в более быстром использовании результатов интеллекту-
ального труда.

Так, в  любой продукции заложены результаты интеллекту-
альной деятельности конкретных работников. Это оригинальные 
технические, технологические, коммерческие и  организаци-
онные решения, в результате реализации которых у продукции 
появляются новые, пользующиеся спросом потребительские 
свойства. К их числу относятся сведения о конструктивных свой-
ствах выпускаемой продукции, о технологических приемах ее со-
здания и  реализации, сведения о  поставщиках и  покупателях, 
а также разнообразная информация о ведении бизнеса, прино-
сящего, в конечном счете, доходы [1, с. 83]. Такая информация 
представляет собой интеллектуальную собственность.

Чтобы понять природу интеллектуальной собственности, 
для начала необходимо осмыслить понятия «собственность» 
и  «интеллектуальные права на результаты интеллектуальной 
деятельности».

В отечественной юридической науке нет единого мнения 
о том, как точно определять такую категорию, как «собствен-
ность». Так, римская юриспруденция дала классическое по-
нятие собственности формулой plena in re potestas — полная 
власть над вещью [2, с. 167]. Вместе с тем многие ученые-фило-
софы, экономисты, политики, правоведы пытались разъяснить 
сущность собственности и права собственности по-иному. На-
пример, советская наука, базируясь на марксистских позициях, 
исходила из того, что собственность — это исторически опре-
деленная форма общественных отношений  [3, С.  46]. В  связи 
с  этим предлагаем рассматривать собственность в  качестве 
принадлежности тому или иному лицу конкретного блага. 
Подчеркнем в данном случае, что право собственности не то-

ждественно самому понятию «собственность» и  подразуме-
вает возможность лица, обладающего данным правом в отно-
шении конкретного блага, распоряжаться им в установленных 
законом рамках по своему усмотрению [4, с. 118].

Рассматривая термин «интеллектуальные права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности» стоит отметить, что во-
прос об интеллектуальных правах человека на труды его ум-
ственной деятельности поднимался ещё в  XVIII  в. и  получил 
толчок своего развития в  работах просветителей того вре-
мени [5, с. 104]. Идеи, положенные в основу этих исследований, 
актуальны и  в  настоящее время. Так, в  рамках исследования 
российского законодательства стоит отметить норму ст.  1226 
Гражданского кодекса РФ  [6], согласно которой интеллекту-
альные права предоставляются только на результаты интеллек-
туальной деятельности, которые удовлетворяют условиям пра-
воспособности. Эти права включают: исключительное право, 
личные неимущественные права, иные права.

Переходя к исследованию понятия «интеллектуальная соб-
ственность» выделим, что термин «интеллектуальная собствен-
ность», как и термин «интеллектуальные права» впервые был 
использован в XVIII веке в рамках французского права. Фран-
цузы, равным образом, рассматривали интеллектуальную соб-
ственность как естественное право. В первую очередь они ис-
пользовали литературу для защиты произведений искусства. 
Причина, по которой интеллектуальная собственность счита-
ется естественным правом, заключается в том, что творческие 
люди от природы одарены талантом, поэтому она считается 
естественным правом. Согласно этой концепции французы 
считали, что любая материальная и  духовная ценность, со-
зданная человеком, принадлежит тому, кто ее создал [7, с. 149].

Само понятие «интеллектуальная собственность» впервые 
было закреплено на официальном уровне только в 1967 году, 
в  рамках Стокгольмской конвенции. В  связи с  этим рассма-
триваемое понятие было введено на законодательный уровень 
в  Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интел-
лектуальной собственности  [8] (ВОИС) участником которой 
является Российская Федерация. Согласно статье 2 данной Кон-
венции, интеллектуальная собственность определяется как 
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право на конкретные результаты, достигнутые в сферах произ-
водства, научной литературы и искусства.

Исследуя данный термин, отметим, что в современное пред-
ставление интеллектуальной собственности в  законодатель-
стве Российской Федерации появилось относительно недавно, 
так как понятие интеллектуальной собственности не было за-
креплено на законодательном уровне в период существования 
СССР. Кроме этого, человеческое изобретение в указанный (со-
ветский) период времени подтверждалось авторским свиде-
тельством, которое давало право государству также пользо-
ваться данным творчеством. Из этого следует, что в указанный 
период времени изобретатель не являлся собственником само-
стоятельно — созданной творческой работы.

На сегодняшний день термин «интеллектуальная соб-
ственность» закреплен на законодательном уровне Россий-
ской Федерации, в  связи с  чем ст.  138 Гражданского кодекса 
РФ определила, что интеллектуальная собственность — это ис-
ключительное право гражданина или юридического лица на 
результаты интеллектуальной деятельности и  приравненные 
к ним средства индивидуализации юридического лица и про-
дукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наиме-
нование, товарный знак, знак обслуживания и  т. д.). Данное 
понятие можно воспринимать как совокупность прав право-
обладателя (автора), которые позволяют распоряжаться нема-
териальными объектами, производимым им, а также распоря-
жаться, запрещать или разрешать их использование третьими 
лицами. Следовательно, интеллектуальная собственность — 
это объект гражданских прав. В свою очередь объектом интел-
лектуальной собственности являются документально подтвер-
жденные права на интеллектуальную деятельность.

Несомненно, в рамках исследования данного понятия стоит 
провести анализ точек зрения современных исследователей.

Как отмечает С. В. Денисенко интеллектуальная собствен-
ность — это право на результаты интеллектуальной деятель-
ности, такие как изобретения, торговые марки, авторские 
права на литературные, музыкальные и художественные про-
изведения, патенты на новые технологии и т. д. Эти права по-
зволяют владельцам контролировать использование своих тво-
рений и получать прибыль от их коммерциализации [9, с. 42].

По мнению Н. И. Бескоровайного интеллектуальная соб-
ственность — собирательное понятие, означающее совокуп-
ность исключительных прав на результаты творческой деятель-
ности человека в любой области (производственной, научной, 
литературной, художественной и пр.), а  также права на сред-
ства индивидуализации юридического лица, продукции, вы-
полненные работы или услуги [10, с. 404].

В. А. Лосева в  своей работе подчеркивает, что интеллекту-
альная собственность — это индивидуальные результаты, дости-
гаемые в  области интеллектуальной деятельности, и  находятся 
под правовой защитой, т. е. наделены интеллектуальными пра-
вами [11, с. 39]. С данным мнением нельзя не согласиться, так как 
понятие «интеллектуальная собственность» имеет особое зна-
чение, так как оно включает в себя имущественные и неимуще-
ственные права субъектов, которые используются в отношении 
результатов охраняемой интеллектуальной деятельности.

Проанализировав исследования различных российских ав-
торов, можно сделать вывод, что интеллектуальная собствен-
ность является одной из движущих сил развития современного 
государства. Также, благодаря интеллектуальной собствен-
ности развивается сфера экономики страны. Новые инфор-
мационные технологии зачастую влекут за собой новшества 
в области правового регулирования государства, делая интел-
лектуальную собственность востребованной и  актуальной 
темой современности.
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В данной статье рассматриваются основные проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в сети Интернет, 
а также проводится анализ правового регулирования защиты права интеллектуальной собственности в современных реалиях. 
В статье сделан вывод о том, что интеллектуальная собственность активно развивается и становится все более важным видом 
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В рамках современных экономических условий субъекту хо-
зяйствования для успешного функционирования необхо-

димо максимально использовать уникальные по своей природе 
разработки и творческие решения во всех сферах деятельности 
человека. Одним из факторов, способствующих созданию кон-
курентоспособных научно-технических разработок, является 
стимулирование и  поощрение авторов разработок и  резуль-
татов интеллектуальной деятельности, к  которым относятся, 
главным образом, объекты патентного права, а также и автор-
ского права.

Согласно ст.  1225 Гражданского кодекса РФ  [1] интеллек-
туальной собственностью являются результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним средства индиви-
дуализации предпринимателей и  юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, которые охраняются законом. Об-
ладатели такой собственностью имеют законные права, ко-
торые присваиваются одному или нескольким авторам за их 
творчество и  изобретения. Перечень объектов интеллекту-
альной собственности также содержится в  ст.  1225 Граждан-
ского кодекса РФ и включает в себя: произведения искусства, 
науки, изобретения, товарные знаки, фонограммы, секреты 
производства, промышленные образцы, коммерческие обозна-
чения и т. д. Как подчеркивает С. Б. Филатов: «по большей части 
объекты друг другу не противоречат, во многом дополняя один 
другого» [2, с. 1178]. Стоит отметить, что закрепленный на зако-
нодательном уровне перечень объектов интеллектуальной соб-
ственности не является окончательным, и в дальнейшем будет 
дополняться законодателем новыми объектами интеллекту-
альной собственности.

Одной из важнейших функций объектов интеллектуальной 
собственности является их прибыльность. На этот аспект ука-
зывает в своем исследовании О. Е. Мельникова: «объекты интел-
лектуальной собственности могут значительно повысить доход 
субъекта хозяйствования, в то время как их неправомерное ис-
пользование, в том числе и охраняемых объектов интеллекту-
альной собственности, ведет к убыткам, прежде всего, матери-
альной компенсации за незаконное использование» [3, с. 164].

Неправомерное использование объектов интеллектуальной 
собственности, связано не столько с намеренным нарушением 
законодательства в рассматриваемой сфере, сколько с имеющи-

мися правовыми проблемами, отражающихся в виде пробелов 
законодательства Российской Федерации.

Подчеркнем, что большинство проблемных вопросов в рас-
сматриваемой сфере связано в первую очередь с информацион-
ными технологиями, так как данный вид технологий с каждым 
годом изменяется и  совершенствуется, а  нормы российского 
законодательства не успевают изменяться вместе с  ними. На 
это также указывает Л. А. Новоселова: «законодатель не всегда 
может своевременно реагировать на нарушения данных обще-
ственных отношений ввиду того, что необходимо определенное 
количество времени для принятия новых норм, которые могут 
урегулировать возникающие вопросы» [4, с. 311].

Первой проблемой хотелось бы выделить то, что сеть Ин-
тернет предоставляет возможность бесконтрольного тира-
жирования объектов интеллектуальной собственности. Она 
может быть представлена в текстовом варианте, аудио-, видео-
файлах и  ряде других форматов. Для использования данных 
файлов необходимо согласие автора, но данное условие далеко 
не всегда выполняется.

Вторая проблема заключается в  их «бесконтрольности». 
Суть в том, что у субъектов гражданских правоотношений от-
сутствует специальный порядок и, предусмотренный законом, 
механизм использования и  размещение материалов, являю-
щихся объектами интеллектуальной собственности. В резуль-
тате возникает бесконтрольность в  копировании интеллекту-
альной собственности посредством существующих технологий.

В связи с вышеизложенным, основной проблемой стоит вы-
делить «пиратство» в сети Интернет.

В настоящее время действует Федеральный закон от 2 июля 
2013 г. №  187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам защиты ин-
теллектуальных прав в  информационно-телекоммуникаци-
онных сетях» [5] (так называемый «Антипиратский закон»). Его 
основные положения направлены в первую очередь на распро-
странителей «пиратских» источников (фильмы, сериалы, игры 
и т. д.), а не на тех лиц, которые являются потребителями дан-
ного контента. Несмотря на это, учитывая масштабы современ-
ного «пиратства» в сети Интернет, отметим, что проблемы пра-
воприменения объектов интеллектуальной деятельности в сети 
Интернет продолжат существовать дальше, и невозможно будет 
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уследить и наказывать всех лиц, посягающих на объекты интел-
лектуальной собственности. Однако на законодательном уровне 
необходимо осуществлять противодействие данной проблеме 
путем актуализации Гражданского кодекса РФ, включения 
в  него перечня новых объектов интеллектуальной собствен-
ности. Важно учитывать и научные достижения в области искус-
ственного интеллекта, способные, как пример, по алгоритмам 
вычислить плагиатора (если рассматривать аудиофайлы).

Следующая проблема определена отсутствием в  Граждан-
ском кодексе РФ чётких положений о цифровых товарах, автор-
ских правах в сети Интернет и ответственности за нарушение 
интеллектуальной собственности в  цифровой среде  [6, с  37]. 
Это приводит к тому, что большинство нарушений, таких как 
размещение фотографий, копирование текста без согласия ав-
тора происходит в сети Интернет. На данный момент именно 

«онлайн-мир» пользуется популярностью у нарушителей и ну-
ждается в защите. Следовательно, необходимо провести актуа-
лизацию не только гражданского законодательства, но также 
административного и уголовного законодательства.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
в  рамках решения выявленных проблем, связанных с  за-
щитой прав интеллектуальной собственности в сети Интернет, 
в  первую очередь необходимо провести комплексный анализ 
некоторых положений законодательства Российской Феде-
рации, которые не согласуются с нынешним прогрессом в сфере 
информационных технологий. Вместе с тем, большое значение 
приобретает также образованность — повышение грамотности 
у  участников интеллектуальной собственности будет спо-
собствовать эффективности защиты интеллектуальных прав 
в сети Интернет.
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Правосознание — это совокупность норм, ценностей, убе-
ждений и представлений о праве, которые присущи опре-

деленному обществу или группе людей. Правосознание опреде-
ляет отношение людей к праву, их понимание его значимости 
и роли в обществе, а также влияет на их поведение и отношения 
с другими людьми.

В литературе есть три правила работы правового сознания.
1. Правовое сознание основывается на знании и  пони-

мании законов и норм правовой системы. Люди должны быть 
осведомлены о  своих правах и  обязанностях, чтобы пра-

вильно оценивать ситуации и  принимать соответствующее 
поведение.

2. Правовое сознание является основой для соблюдения 
законов обществом. Люди, имеющие развитое правовое со-
знание, более склонны к соблюдению законов и уважению прав 
других граждан.

3. Правовое сознание поддерживает социальную справед-
ливость и порядок. Оно помогает людям разрешать конфликты 
и  споры с  использованием законов и  процессов правосудия, 
обеспечивая стабильность и безопасность в обществе.
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Однозначно, правосознание играет важную роль в развитии 
правовой жизни общества.

Во-первых, оно формирует осознание граждан о  своих 
правах и обязанностях, способствует соблюдению законов, ува-
жению прав других людей и разрешению конфликтов.

Во-вторых, правосознание также способствует укреплению 
правового государства, где государственные органы и  гра-
ждане действуют в рамках законов и уважают права и свободы 
всех членов общества. Поэтому важно содействовать форми-
рованию правосознания среди населения и обучать гражданам 
различным аспектам права и правопониманию.

Чем выше уровень правосознания личности, тем точнее вы-
полняются предписания правовых норм. Люди со сформиро-
ванным уровнем правосознания понимают важность законов 
и правил общества, и стараются следовать им не только из-за 
страха перед наказанием, но и из убеждения в их справедли-
вости и  необходимости для общественного порядка. Такие 
люди более дисциплинированы, ответственны и честны в своих 
действиях, что способствует более точному выполнению пра-
вовых норм. Наивысший уровень правосознания позволяет 
личности действовать в соответствии с высшими ценностями 
справедливости и  законности, даже в  обстоятельствах, когда 
никто не видит их поступков.

Правосознание — важный направленный вектор развития 
законодательства, стабильности правопорядка, прав и свобод 
граждан.

Известно роль правового сознания в сфере экономической 
безопасности личности является важной ключевой составля-
ющей успешной работы экономической системы. Правовое 
сознание, включающее в  себя совокупность ценностей, норм 
и правил, способствует образованию правильных основ пове-
дения в экономической области и обеспечивает защиту инте-
ресов личности и общества в целом.

В настоящее время экономика стала основным двигателем 
развития общества и государства, поэтому важно уделять осо-
бенное внимание вопросам экономической безопасности. Гра-
жданин, как активный участник экономических отношений, 
иногда сталкивается с  рисками, связанными с  мошенниче-
скими действиями, коррупцией и экономическими преступле-
ниями. В этой ситуации правосознание и будет выступать на-
дежной защитой и опорой.

Цель правового сознания сформировать осознанное пони-
мание и уважительное отношения к нормам права и правилам 
регулирующих экономическую область деятельности. Право-
сознание содержит в себе становление внутреннего убеждения 
в  необходимости соблюдения правовых норм, а  также ответ-
ственности за нарушение установленного закона.

Правовое сознание играет важную роль в обеспечении ста-
бильности экономического развития и  создания условий для 
успешной работы рыночной экономики, предприятий, выпол-
нение договорных обязательств, стимулирует новые открытия 
и развитие технологий, а также качество предлагаемых товаров 
и услуг. В целом правосознание защищает интересы всех участ-
ников экономических отношений.

Правовое сознание оказывает существенное влияние на 
экономическую культуру общества, способствует развитию мо-

ральных принципов в экономической области. Правосознание 
срабатывает на предотвращение коррупции и нарушение зако-
нодательства, сформировывает осознанное отношение к чест-
ности, порядочности, справедливости и  ответственности. 
Что создаёт условия для раскрытия потенциала личности 
и успешной адаптации к изменениям рыночной экономики.

В литературе выделяют основные функции правосо-
знания — познавательную, оценочную и регулятивную [1].

1. Познавательная функция заключается в  том, что пра-
восознание помогает людям понимать и  интерпретировать 
законы, правила и  нормы, которые регулируют их поведение 
в обществе. Оно помогает людям понимать свои права и обя-
занности, а также осознавать последствия своих действий.

2. Оценочная функция заключается в  том, что правосо-
знание помогает людям оценивать и судить о законности или 
незаконности тех или иных действий. Оно помогает людям 
различать добро и  зло, справедливость и  несправедливость, 
а также формировать моральные ценности и принципы.

3. Регулятивная функция заключается в том, что правосо-
знание помогает людям следовать законам и  правилам обще-
ства, соблюдать порядок и  дисциплину, а  также участвовать 
в  урегулировании конфликтов и  споров. Правосознание спо-
собствует поддержанию стабильности и социального порядка 
в обществе.

В содержание правосознания входят четыре вида оце-
ночных отношений:

1. Оценка законности или незаконности действий или яв-
лений. В  рамках правосознания люди оценивают, соответ-
ствуют ли действия других людей или государственных ор-
ганов закону. Незаконные действия, как правило, осуждаются, 
а законные — одобряются.

2. Оценка справедливости или несправедливости. Люди 
в рамках правосознания оценивают справедливость и неспра-
ведливость различных событий или решений. Например, неза-
служенные наказания или привилегии могут считаться неспра-
ведливыми.

3. Оценка моральности или аморальности. Этот вид оце-
ночных отношений связан с  моральными нормами и  ценно-
стями. Люди могут оценивать действия других людей с точки 
зрения их моральной ценности или неприемлемости.

4. Оценка целесообразности или нецелесообразности. 
В правосознании люди также могут делать оценку, насколько 
разумно или оправданно то или иное действие или решение. 
Например, некоторые действия могут считаться неразумными 
или недальновидными, если они ведут к не желаемым послед-
ствиям.

Законодательство требует, чтобы государственные органы, 
ведущие судопроизводство при разрешении уголовных дел 
и оценке доказательств руководствовались правосознанием.

Оценка результатов деятельности и каждого решения в пра-
вовой области тоже происходит с помощью инструмента (меха-
низма) как правовое сознание.

Результат оценки определяется признанием поведения 
(деятельности) правомерным или противоправным, а  если 
противоправное поведение совершается специальным субъ-
ектом — должностным лицом, работником правоохрани-
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тельных органов на службе или в связи со службой то это уже 
будет являться нарушением законности [4].

Изучения правосознания различных групп и слоев населения 
показали, что центральным компонентом правосознания явля-

ются ценностные отношения. Ценностные отношения играют 
определяющую роль в выборе варианта поведения, соответству-
ющего правовому предписанию, к практике их применения, со-
блюдения или нарушения, к собственному правовому поведению.
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Вводимый поэтапно новый закон о  занятости населения 
закрепил понятие занятости как трудовой деятельности 

и  иной непротиворечащей законодательству Российской Фе-
дерации деятельности граждан, осуществляемой ими в  целях 
производства товаров, выполнения работ или оказания услуг 
и направленной на получение дохода. [1].

Исходя из ст. 37 Конституции РФ, гражданин может реали-
зовать свое право на труд в  различных организационно-пра-
вовых формах, регулируемых не только нормами трудового, 
но и других отраслей права: гражданского (работа по граждан-
ско-правовым договорам, предметом которых является выпол-
нение работ или оказание услуг), административного права 
(гражданская и  военная государственная службы), муници-
пального права (муниципальная служба) [2].

В то же время сложилась ситуация, при которой опреде-
ленное число граждан, фактически осуществляющих те или 
иные виды деятельности, не состоит ни в трудовых, ни в гра-
жданско-правовых отношениях с  работодателем, а  также не 
имеет статуса предпринимателя или самозанятого.

Другими словами, на практике все активнее развивается 
такое явление, как «нелегальный рынок труда», под которым 
можно понимать неформальный вид занятости, демонстри-
рующий сокрытие реально существующих отношений найма 
в целях роста доходности трудовой сделки» [3, с. 99].

Не секрет, что недобросовестные работодатели в целях эко-
номии и ухода от налоговых и других обязательных страховых 
платежей, принимая работника без оформления трудовых от-

ношений, предлагают ему работать нелегально. Да и чего скры-
вать, многие работники сами предпочитают работать без 
официального оформления. Таким трудовым отношениям, ос-
нованным на устной договоренности, дано определение — не-
формальная (нелегальная) занятость.

Новый закон закрепил, что «под нелегальной занятостью 
понимается осуществление трудовой деятельности в  нару-
шение установленного трудовым законодательством порядка 
оформления трудовых отношений». [1].

Неформальная занятость — это работа по устной догово-
ренности с юридическими или физическими лицами либо как 
незарегистрированное предпринимательство. Примером такой 
занятости может быть оказание услуг на дому (маникюр, репе-
титорство, массаж, пошив и ремонт одежды и т. п.), сезонные 
сборщики фруктов и овощей, работающие без оформления так-
систы, и многие другие.

Возникновению нелегального рынка труда способство-
вали определенные причины. Их разнообразие велико, на-
пример: низкая заработная плата обусловлена тем, что рабо-
тодатель обязан делать взносы во внебюджетные фонды за 
работников; нежелание юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществлять налоговые вычеты в  соот-
ветствии с положениями Налогового кодекса Российской Фе-
дерации; всё ещё низкие пенсии, которые побуждают людей, 
достигших пенсионного возраста, устраиваться на нефор-
мальную работу; поток массовой миграции; осуществлять 
деятельность без соблюдения установленных государством 
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правил и  предписаний, что полностью исключают обязан-
ность со стороны работодателя по социальному обеспечению 
работника [4, с. 86].

И всё же, почему граждане выбирают в неформальную за-
нятость?

На наш взгляд, существует несколько причин: низкая пра-
вовая культура населения, невозможность устроиться по дого-
ворной форме (большая конкуренция, маленькая заработная 
плата, нежелание работодателя выплачивать налоги), гибкий 
график работы, дополнительный доход, пример друзей, не-
желание работать под надзором начальства или в коллективе, 
устройство на работу без высокого уровня образования, ква-
лификации.

Молодежь склоняется в  пользу неформальной занятости, 
из-за отсутствие необходимого образования, невозможность 
устроится без опыта работы, необходимости совмещать учебу 
и иную деятельность.

Таким образом, создается неформальный сектор рынка 
труда, на котором работники практически лишены возмож-
ности социальной и трудоправовой защиты.

Последствия неформальной занятости довольно серьезны, 
а  перечень негативных последствий достаточно велик, к  ним 
можно отнести: неоплаченные страховые пособия по болезни 
и в связи с материнством, отпуска (ежегодный отпуск, допол-
нительный, учебный отпуск студентам, а  также по уходу за 
детьми); отсутствие гарантий и  оплаты за работу в  ночное 
время, за сверхурочную работу, работу в  праздничные и  вы-
ходные дни; отказа в расследовании несчастного случая на про-
изводстве; реальная возможность увольнения в любой момент 
по инициативе работодателя, а также отсутствие оснований на 
обращение в суд за защитой трудовых прав.

Помимо этого, в  таких обстоятельствах сокращается 
местный бюджет, который из-за неуплаты налогов (НДФЛ) не 
получает большую часть денег, из которых финансируется обу-
стройство городских территорий, дорог, школы, детские, спор-
тивные и  художественные учреждения. В  конце концов, это 
влияет на уровень качества жизни населения.

Банк России в I квартале 2024 г. выявил 1 787 субъектов не-
легальной деятельности — на 54% больше, чем годом ранее, 
а в поквартальном выражении — на 15%. Согласно статистике, 
наибольшая доля нелегальной занятости в России приходится 

на такие отрасли, как строительство, розничная и оптовая тор-
говля, сельское хозяйство, транспорт [5].

Как мы уже отмечали, с  2024  года вступили в  силу неко-
торые положения федерального закона о занятости населения, 
в котором отдельная глава посвящена противодействию неле-
гальной занятости в  РФ. Теперь законодательно закреплено, 
что Правительство РФ будет утверждать план мероприятий по 
противодействию нелегальной занятости, а межведомственные 
комиссии регионов будут координировать выполнение плана 
и рассматривать письменные обращения граждан, содержащие 
информацию о  фактах нелегальной занятости. Роструд будет 
вести общедоступный реестр работодателей, у которых выяв-
лены факты нелегальной занятости.

В частности, в ст. 66 закреплено понятие нелегальной заня-
тости и определены цели противодействия нелегальной заня-
тости в Российской Федерации, согласно которым Правитель-
ство Российской Федерации:

1) утверждает план мероприятий противодействия неле-
гальной занятости в Российской Федерации;

2) организует разработку и осуществление мер по противо-
действию нелегальной занятости в Российской Федерации;

3) определяет порядок создания и деятельности межведом-
ственных комиссий субъектов Российской Федерации по про-
тиводействию нелегальной занятости.

Федеральные органы исполнительной власти, исполни-
тельные органы субъектов Российской Федерации и  органы 
местного самоуправления участвуют в противодействии неле-
гальной занятости в пределах своей компетенции. [1].

Помимо законодательного регулирование следует исполь-
зовать и стимулирующие действия на увеличения спроса офи-
циальной занятости и  снижения нелегальной. Например: со-
здание рабочих мест с достойной оплатой; увеличение гибких 
форм занятости; расширение социальных гарантий, для гра-
ждан, занятых на официальных работах; информирование на-
селения о минусах нелегального рынка труда; обеспечения тру-
доустройства.

Необходимо также создавать комфортные условия для раз-
вития легитимного индивидуального предпринимательства.

Но решить проблему нелегального рынка труда без участия 
работников, которые получают зарплату «в конвертах», очень 
сложно.
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Процессуальное положение прокурора при рассмотрении 
уголовных дел в суде апелляционной инстанции

Карпова Татьяна Алексеевна, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

Термин «апелляция» происходит от латинского слова «ap-
pelatio», что обозначает «обращение». Давая понятия 

апелляционной инстанции можно обратиться к  высказы-
ванию историка-правоведа И. Я. Фойницкого, который писал: 
«В апелляционном порядке проверяется приговор суда первой 
инстанции на законность, обоснованность и  справедливость 
судебного решения, не вступившего в законную силу. Суд апел-
ляционной инстанции вправе изучить доказательства и  при-
нять новое заключение по уголовному делу, которое может быть 
иным по отношению к вынесенному судом первой инстанцией, 
или же суд придет к согласию с уже вынесенным решением» [1].

Право апелляционного обжалования судебного решения 
принадлежит абсолютно всем участникам уголовного судопро-
изводства, в том числе государственному обвинителю. Функции 
и положение прокурора регулируются в УПК РФ и приказах Ге-
нерального прокурора РФ. Государственный обвинитель явля-
ется должностным лицом, которое уполномочено участвовать 
от имени государства в  процессе уголовного судопроизвод-
ства (ст. 37 УПК РФ). К полномочиям прокурора в суде апел-
ляционной инстанции относится право апелляционного об-
жалования судебного решения в виде подачи апелляционного 
представления. Обжалование подается, если затронуты права 
и интересы граждан, участвующих в уголовном процессе. Апел-
ляционная жалоба и представление приносится в суд, который 
вынес приговор по уголовному делу согласно ст. 389.3 УПК РФ.

Прокурору необходимо уделить повышенное внимание ка-
честву и полноте апелляционного представления, а также пред-
ставление обязано отвечать условиям закона и  иметь кон-
кретные, мотивированные обоснования, базирующиеся на 
материалах уголовного дела, согласно приказу Генерального 
прокурора РФ 30.06.2021 №  376 «Об участии прокуроров в су-
дебных стадиях уголовного судопроизводства» [2]. При напи-
сании представления следует ссылаться на нормы закона и ма-
териалы дела и факты, которые предлагается проанализировать 
в суде апелляционной инстанции. А также прокурор вправе по-
дать ходатайство об исследовании доказательств, которые не 
были изучены судом первой инстанции. Помимо содержания 
представления нужно обратить внимание на оформление хода-
тайства при вызове специалистов, экспертов, свидетелей либо 
других лиц, необходимо указать их место жительства или фак-
тическое место пребывания. Нужно соблюдать требования со-
ставления представления, иначе суд может не принять его. При 
обжаловании судебного решения другими участниками и  от-
сутствия причин для принесения представления прокурору 
необходимо высказать свою позицию по существу апелляци-
онной жалобы с помощью подачи апелляционного возражения.

Субъектный состав тех лиц, которые от имени прокурора 
должны выступать в судах, определен Приказом Генерального 
прокурора. Так, допускается участие иных прокуроров либо 

группы государственных обвинителей в заседаниях апелляци-
онной инстанции по поручению вышестоящего прокурора. Об-
винительное заключение прокурора по уголовным делам в суде 
апелляционной инстанции утверждается Генеральным проку-
рором РФ либо его заместителями. Они организуют контроль 
и обеспечивает управление по поддержанию государственного 
обвинения Главного управления по обеспечению участия про-
куроров в  рассмотрении уголовных дел. Также Генеральной 
прокуратурой РФ организуется обеспечение участия военных 
прокуроров в рассмотрении дел в судах Главной военной про-
куратуры. В  ряде других прокуратур, таких как специализи-
рованные, транспортные принимают участие в  суде апелля-
ционной инстанции прокуроры из состава соответствующего 
субъекта РФ. Главной задачей прокурора на любом уровне яв-
ляется доказать по какому основанию необходимо изменить ре-
шение. В своем представлении прокурору следует это обосно-
вать.

Рассмотрим пример из судебной практики. Ямало-Ненецкий 
автономный округ поднял вопрос о конституционности опре-
деленных положений УПК РФ. Суд ЯНАО обратился в Консти-
туционный суд РФ для разъяснения этого вопроса. Поводом 
для обращения стало уголовное дело в отношении гражданина 
Т. Его признали виновным в  совершении преступления, ко-
торое предусмотрено ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия 
в отношении представителя власти». Гражданину Т. назначили 
наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В своем 
апелляционном представлении заместитель прокурора ЯНАО 
просил отменить приговор и оправдать подсудимого, так как не 
было состава преступления по основаниям, предусмотренным 
п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ. Прокурор поддержал свое представ-
ление в судебном заседании. Свое поддержание представления 
прокурор аргументировал тем, что приговор был незаконным 
и  необоснованным в  связи с  несоответствием выводов суда 
первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и нару-
шением норм УПК РФ [3].

Рассмотрев судебную практику, отметим, что в  случае от-
каза прокурора от преследования суду принимает решение 
оправдать обвиняемого или применить к  нему менее тяжкое 
наказания. Так как закон исходит из состязательности и равно-
правия сторон, прокурор вправе отказаться от уголовного пре-
следования. Однако, суд обязан установить обоснованность 
отказа, изучив обстоятельства уголовного дела. Конституци-
онный суд РФ в отношении этого вопроса посчитал, что отказ 
прокурора является неверным, как отказ от обвинения в целом. 
Прокурор вправе занять любую позицию, как и в данном при-
мере, при производстве в  судах первой и  апелляционной ин-
станции. Данная позиция может являться законной, так как 
вина обвиняемого определена в суде 1 инстанции. Суд апелля-
ционной инстанции не связан с позицией государственного об-
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винителя, так как именно она является предметом оценки. Так 
в случае, если мнение суда и прокурора не соответствуют друг 
другу, то суд вправе отказать в удовлетворении апелляционного 
представления. В  разъяснении Конституционного Суда РФ 
роль суда является независимой. Касается разбирательства уго-
ловно-процессуальных споров, которые связаны с рассмотре-
нием ходатайств органов расследования об избрании меры пре-
сечения. В случае если прокурор не поддерживает ходатайство 
органа расследования об избрании меры пресечения в  отно-
шении обвиняемого в виде заключения под стражу, суд может 
удовлетворить ходатайство органов расследования.

Подводя итог, можно сделать вывод, что не все представ-
ления, вынесенные прокурорами, решение или возражение на 
апелляционную жалобу, могут повлиять на пересмотр дела. Од-
нако, вне зависимости от исхода решения в апелляционной ин-
станции, необходимо важным этапом деятельности прокурора 
считать подготовку к судебному разбирательству, которая вы-
ражается в  знании материалов уголовного дела, подготовки 
прокурора к участию в процессе, умения обозначить свою по-
зицию, основанную на букве закона. Прокурору важно изучить 
уголовное дело, составить доказательную базу, так как это явля-
ется основой поддержания государственного обвинения.
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В статье анализируется введение и правовое закрепление института условного депонирования (эскроу) в российском законода-
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В современном частном праве происходит развитие и  вве-
дение новых институтов, некоторые из которых обладают 

схожестью с уже существующими механизмами. К таким новше-
ствам относится договор условного депонирования, легально за-
крепленный в 2017 году внесением поправок в Гражданский ко-
декс Российской Федерации Федеральным законом от 26.07.2017 
№  212-ФЗ  [1, с.  87]. Вопреки наличию различных интерпре-
таций и  классификаций в  сфере цивилистики, условное депо-
нирование описывается как соглашение, по которому депонент 
передает имущество эскроу-агенту для последующей передачи 
третьему лицу при выполнении определенных условий [8, с. 10].

Данная договорная конструкция тесно связана с хранением, 
что нашло отражение в Гражданском кодексе РФ, где условное 
депонирование ассоциируется с такими понятиями, как «счет 
эскроу» и  «эскроу-агент». Эти отношения являются фидуци-
арными, включая третье лицо — эскроу-агента. Закон преду-

сматривает, что стороны могут депонировать имущество друг 
другу, что регламентируется статьей 926.1 ГК РФ [2, с. 61].

Принципы условного депонирования реализуются через 
специальные банковские счета, на которые депоненты могут 
вносить денежные средства. Законодательство различает такие 
формы хранения, как добровольное и принудительное, каждое 
из которых имеет свои особенности и условия применения [10, 
c. 315]. Существует также схожесть между условным депони-
рованием и такими финансовыми инструментами, как аккре-
дитив и независимая гарантия, что подчеркивает многоаспект-
ность и комплексность данной правовой категории [11, с. 37].

Наряду с этим, рассматривается взаимосвязь условного де-
понирования с  договором секвестра, который также может 
включать передачу имущества третьему лицу для разрешения 
спора. Подобное сопоставление подчеркивает возможность ис-
пользования условного депонирования в  качестве обеспечи-
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тельной и  фидуциарной меры в  рамках различных правовых 
транзакций.

С учетом описанных особенностей и правовых механизмов, 
условное депонирование представляет собой значимый ин-
струмент в российской правовой системе, способствующий за-
щите интересов сторон и  обеспечению надлежащего выпол-
нения обязательств [5, c. 71].

Важно отметить, что условное депонирование, в частности 
через механизм эскроу-счета, играет ключевую роль в сделках, 
требующих высокой степени доверия и  юридической защи-
щенности. Специализированные счета, управляемые эскроу-
агентами, используются для временного хранения финан-
совых активов до выполнения определенных условий договора. 
Это обеспечивает обе стороны гарантиями выполнения дого-
ворных обязательств без предварительного риска потери ре-
сурсов [12, c. 144].

Правовая природа условного депонирования также харак-
теризуется его способностью адаптироваться к  различным 
сферам правоприменения, включая недвижимость, корпора-
тивные сделки и транзакции в области интеллектуальной соб-
ственности. Это позволяет считать эскроу-счет универсальным 
инструментом, применяемым в разнообразных правовых кон-
текстах для обеспечения доверия и правовой определенности.

Сравнение с  другими правовыми конструкциями, такими 
как аккредитивы и  банковские гарантии, подчеркивает уни-
кальность условного депонирования в его способности обеспе-
чивать исполнение обязательств не только через финансовые, 
но и через имущественные обязательства. Это отличает его от 
традиционных финансовых инструментов, ориентированных 
исключительно на денежные расчеты [9, c. 110].

Дополнительно, динамическое развитие правовой базы 
и практики применения условного депонирования в России от-
ражает глобальные тенденции в  области управления и  обес-
печения сделок. Интеграция международных стандартов 
и практик в российское законодательство способствует повы-
шению прозрачности, безопасности и эффективности коммер-
ческих и личных транзакций [3, с. 362].

Таким образом, условное депонирование остается важным 
и  актуальным аспектом современного частного права, пре-
доставляя стабильную основу для развития и  регулирования 
сложных финансовых и имущественных отношений в разнооб-
разных секторах экономики.

Особенно значимой становится роль условного депони-
рования в  контексте экономической глобализации и  цифро-
визации. С  развитием цифровых технологий и  увеличением 
объема трансграничных сделок возникает необходимость в на-
дежных механизмах обеспечения соблюдения договорных обя-
зательств между сторонами из разных юрисдикций. Условное 
депонирование, осуществляемое через эскроу-счета, предла-
гает эффективное решение для минимизации рисков, связанных 
с невыполнением обязательств одной из сторон [7, c. 165].

В этом аспекте критическое значение приобретает пра-
вильная юридическая оформленность эскроу-соглашений. 
Тщательное урегулирование условий, под которыми переда-
ваемые активы могут быть выпущены эскроу-агентом бене-
фициару, позволяет предотвратить потенциальные правовые 
споры и  усилить доверие между сторонами. Стороны имеют 
возможность заранее определить точные параметры испол-
нения обязательств, что значительно повышает предсказуе-
мость и стабильность коммерческих отношений [6, c. 184].

Кроме того, использование эскроу-счетов способствует по-
вышению эффективности исполнения судебных решений. При 
наличии судебного спора о  правах на определенные активы, 
заблокированные на эскроу-счете, суд может эффективно 
контролировать и  направлять распределение активов в  со-
ответствии с вердиктом. Это исключает возможность неправо-
мерного распоряжения активами стороной, не имеющей на это 
прав [4, c. 155].

Эскроу-счета также обладают значительным потенциалом 
для использования в  рамках реализации проектов, финанси-
руемых из различных источников, включая государственные 
и  частные инвестиции. В  условиях современной экономики, 
когда проекты часто требуют соблюдения строгих условий фи-
нансирования и исполнения, наличие независимого участника, 
контролирующего движение финансов, может стать реша-
ющим фактором успешной реализации проекта [13, с. 41].

В заключение, условное депонирование является ключевым 
инструментом в арсенале современного частного права, обес-
печивающим правовую защищенность и стабильность в усло-
виях ускоренной экономической динамики и  растущей ин-
теграции рынков. При правильном применении и  наличии 
четкой правовой базы эскроу-счета способствуют повышению 
доверия и  защите интересов всех участников экономических 
отношений.
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В статье автор исследует важность института предъявления обвинения, освещает проблемные вопросы, которые связаны 
с порядком предъявления обвинения в уголовном процессе, раскрывает важность института предъявления обвинения на этапе 
предварительного расследования, рассматривает особенности при изменении объема обвинения, порядок оформления, а также про-
блемы, которые возникают при внесении изменений в обвинение и порядок устранения их на практике.
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«Nemo nisi accusatus fuerit, condemnari potets» — указывал 
еще Цицерон, что никто не может быть осужден без предъяв-
ления ему обвинения [1, с. 144]. С древних времен, как процес-
суальное явление институт предъявления обвинения является 
необходимым и значимым элементом. В этой связи следует от-
метить, что и в современном российском уголовном процессе 
институт предъявления обвинения является важным и неотъ-
емлемым звеном на этапе предварительного расследования. 
Обвинение в уголовном производстве принято считать перво-
начальным звеном — так как, если нет обвинения, то и следует, 
что нет защиты. Это подтверждается нормами Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, регламентирующими как непосред-
ственное назначение уголовного судопроизводства, так и пра-
вовой статус его участников — со стороны обвинения и  со 
стороны защиты [2, Раздел 2]. Институт обвинения и институт 
защиты нельзя рассматривать отдельно, так как они очень тесно 
взаимосвязаны и дополняют друг друга в обеспечении гаранти-
руемых государством прав как подозреваемого, так и обвиняе-
мого [3, с. 186–188].

Однако оправданность существования института предъ-
явления обвинения порождает по сей день много споров как 
в юридической литературе, так и на практике. У данного инсти-
тута существует как сторонники, так и противники, но в целом 
всех их объединяет тезис о несовершенстве нормативно-право-
вого регулирования модели предъявления обвинения, которая 
получила закрепление в  действующем УПК РФ. В  юридиче-
ской литературе обвинение трактуется по-разному, одни отме-
чают, что обвинение — «это пружина, обуславливающая раз-
витие процесса и его движение по ступеням» [4, с. 88], вторые 
называют «обвинение движущей силой уголовного процесса [5, 
с. 56], третьи сравнивают обвинение с пусковым механизмом 
уголовного процесса  [6, с.  44], а  большинство практикующих 

юристов полагают, что обвинение является основным этапом 
досудебного производства [7, с. 123–126].

Такие разнообразные и многогранные определения не про-
тиворечат друг другу, они указывают на важность данного ин-
ститута, что уголовный процесс берет свое начало именно с об-
винения, из которого в  последующем исходят все действия, 
необходимые в процессе и для защиты, и для рассмотрения об-
стоятельств дела, и  для установления истины по уголовному 
делу. Часто понятие «обвинение» отождествляют с такой кате-
горией, как «уголовное преследование» — п. 55 ст. 5 УПК РФ. 
Происходит это из-за того, что действующий п. 22 ст. 5 УПК РФ 
гласит, что «обвинение — это утверждение должностных лиц 
и  компетентных органов о  совершении определенным лицом 
деяния, запрещенного уголовным законом и выдвинутое в по-
рядке, установленном УПК РФ, то есть не дает четкого опре-
деления функций обвинения. Однако важно понимать, что 
функции уголовного преследования шире понятия обвинения. 
Это вытекает непосредственно из значений самих терминов 
уголовного преследования и обвинения. Свое начало уголовное 
преследование берет с момента возбуждения уголовного дела 
вплоть до вступления приговора в  законную силу, включая 
в себя такие процессуальные действия, как установление лица, 
которое совершило преступление, его задержание в  качестве 
подозреваемого, далее привлечение в  качестве обвиняемого, 
поддержания предъявленного обвинения в суде, обжалование 
приговора. Началом обвинения является момент вынесения по-
становления о привлечении лица в качестве обвиняемого либо 
обвинительного акта, поэтому »обвинение« — это составная 
часть уголовного преследования. В  этой связи наиболее пра-
вильной является точка зрения, выдвинутая Г. П. Химичевой, 
которая отметила, что это »форма уголовного преследования, 
которая реализуется с  момента привлечения лица в  качестве 
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обвиняемого, либо вынесения обвинительного акта при произ-
водстве предварительного расследования в форме дознания« [8, 
с. 5–6]. Таким образом, не представляется возможным рассмо-
трение отдельно »предъявление обвинения» вне уголовного 
преследования, да порядок реализации различен, но цели со-
впадают. Если определенное лицо привлекается в качестве об-
виняемого — это еще не означает, что оно признано виновным. 
В действующем законодательстве, начиная с Конституции РФ, 
закреплена презумпция невиновности, которая регламентиру-
ется и  уголовно-процессуальным законодательством. Вопрос 
о виновности, невиновности, объеме и размере наказания об-
виняемому принадлежит суду. В свою очередь, следователь, ко-
торый выносит постановление о привлечении лица в качестве 
обвиняемого, должен быть уверен, что в соответствии с собран-
ными материалами уголовного дела, лицо является виновным 
в совершении преступления. На данном этапе виновность рас-
сматривается как предварительное, в связи с чем расследование 
находит свое продолжение и после привлечения лица в каче-
стве обвиняемого, согласно ст.  73 УПК РФ — до полного вы-
яснения всех обстоятельств, составляющие предмет доказы-
вания. В ходе расследования должны быть полно, объективно 
и  всесторонне проверены все объяснения обвиняемого со-
гласно предъявленному обвинению. На момент привлечения 
лица в качестве обвиняемого орган предварительного расследо-
вания должен располагать достаточными и достоверными до-
казательствами, не вызывающих сомнений относительно, ви-
новности лица в совершении преступления.

В уголовном процессе привлечение лица в  качестве обви-
няемого имеет большое значение, поскольку данное действие 
изменяет статус лица, совершившего правонарушение, тем 
самым меняя его права и обязанности.

Предъявления обвинения имеет огромное значение в  уго-
ловном процессе, так как данное действие формально делит на 
два этапа стадию предварительного расследования, а именно:

1. Первый этап включает в  себя комплекс действий, ко-
торые совершаются в  отношении лица до непосредственного 
предъявления ему обвинения.

2. Второй этап комплекс действий и  мероприятий, ко-
торый уполномоченное должностное лицо осуществляет после 
привлечения лица в качестве обвиняемого.

В практико-применительной же деятельности наблюдается 
неустойчивое состояние института предъявления обвинения, 
что ставит под вопрос его дальнейшее существование как за-
конодательно закрепленного этапа предварительного рассле-
дования. Согласно правовым позициям Верховного и  Кон-
ституционного судов РФ просматривается неоднозначность 
в  понимании института «предъявления обвинения» — ука-
зывается, что «пределы судебного разбирательства должны 
определяться обвинением, которое сформулировано в  об-
винительном заключении (акте/постановлении)  [9]. В  связи 
с  вышеописанным Конституционный суд РФ постановление 
о привлечении лица в качестве обвиняемого не рассматривает 
важным процессуальным документом, который бы ограни-
чивал пределы инкриминируемого деяния.

Вышеизложенное дает позволение ряду авторов утвер-
ждать о непосредственной возможности исключить из Уголов-

но-процессуального кодекса РФ институт предъявления обви-
нения. Они полагает, что предъявление обвинения являет по 
своей сути способ дополнения и уточнения утверждения, что 
определённое лицо совершило деяние, которое запрещено Уго-
ловным кодексом РФ. Одним из аргументов служит тот факт, 
что в ходе предварительного следствия вынесенное постанов-
ление о привлечении лица в качестве обвиняемого может до-
полняться и изменяться на всей стадии предварительного рас-
следования. Поясняя это тем, что правовую оценку уголовно 
преследуемого лица можно продолжать корректировать вплоть 
до направления дела в суд.

Однако предъявление обвинения (является ли оно первона-
чальным или с вынесенными изменениями) является необхо-
димым институтом. Данное положение вытекает из таких ос-
новных принципов уголовного судопроизводства, как принцип 
презумпции невиновности, назначения уголовного судопроиз-
водства, права обвиняемого на защиту.

Предъявляя новое обвинение, уполномоченное долж-
ностное лицо обязано уведомить уже «действующего» об-
виняемого об этом, о чем ставится дата и подпись в соответ-
ствующем постановлении. При каждом изменении объема 
обвинения должны повторяться аналогичные действия, 
а ранее вынесенное постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого свою юридическую силу теряет, оставаясь в мате-
риалах уголовного дела. Часто же на практике происходят си-
туации, когда первоначально сформулированное обвинение 
бывает преждевременным, поскольку в  последующем уста-
навливаются новые фактические обстоятельства, которые ча-
стично или полностью меняют доказательственную базу, могут 
быть установлены новые участники уголовного судопроиз-
водства, которые ранее не были привлечены в качестве обви-
няемых, непосредственно сказываясь на квалификации соде-
янного.

Большое значение имеет вопрос о правильности внесения 
изменений в обвинение, так как это в соответствии с ч. 1 ст. 252 
УПК РФ определяет пределы судебного разбирательства. Более 
того, от этого зависит реализации прав и законных интересов 
всех участников уголовного процесса.

Обоснованность и законность предъявленного обвинения, 
точность в определении объема, формулировки, квалификация 
содеянного, изложенная в постановлении о привлечении в ка-
честве обвиняемого, гарантируют законность применения со-
ответствующих мер процессуального принуждения. То есть, 
изменение объема обвинения влечет за собой рассмотрение 
вопроса об отмене или замене ранее избранной меры процес-
суального принуждения или иной меры пресечения, позволяя 
тем самым расширить возможности применения мер процес-
суального принуждения в отношении уголовно преследуемого 
лица. Однако на практике стороне защиты часто приходится 
отстаивать права обвиняемого на защиту, так как нередко при 
внесении дополнений и изменений в предъявленное обвинение 
не сопровождается вынесением соответствующего постанов-
ления.

Более того, в  пользу обоснования значимости института 
предъявления обвинения», автор полагает, что в  Российском 
уголовном процессе существующий порядок позволяет стороне 
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защиты — адвокатам занимать активную позицию: узнать и вы-
яснить больше информации о собранных обвинительных дока-
зательствах по уголовному делу, предоставляет больше времени 
на то, чтобы собрать и представить свои доказательства.

С учетом вышеизложенного, необходимо отметить, что 
институт предъявления обвинения должен рассматриваться 
вместе с  уголовным преследованием и  занимает центральное 
место в уголовном процессе.

Литература:

1. Чельцов-Бебутов М. А. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных 
государствах. — М., 1957. Т. 1

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.01.2001  года №  174-ФЗ. — URL: https://base.garant.
ru/12125178/ (дата обращения 29.04.2024 года)

3. Шхагапсоев З. Л., Харзинова В. М. Участники уголовного судопроизводства, способствующие обеспечению и реализации 
функции защиты. — М., Пробелы в российском законодательстве. 2014. №  1.

4. Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. — М., 1951.
5. Строгович М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. — М., 1951.
6. Савицкий В. М. Государственное обвинение в суде. — М., 1971.
7. Лагуткина Н. Б. Обвиняемый в уголовном судопроизводстве. — Новосибирск, 2018.
8. Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной 

деятельности. — М., 2003.
9. Постановление Конституционного суда РФ от 16.05.2007 г. №  6-П. — URL: http:// base.garant.ru/12153641/?ysclid=lvxs-

05juve601968284 (дата обращения 29.04.2024 года)

Проблемы процессуальной модели признания доказательств 
подложными (фальсифицированными)

Коваль Виктория Васильевна, студент магистратуры
Научный руководитель: Карева Татьяна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент

Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

Цивилистический процесс, в отличие от процесса публичного, не требует от суда обязательного и полного установления по рас-
сматриваемому делу объективной истины: достаточным, в силу частного характера спорных отношений, считается соблюдение 
принципа состязательности с условием содействия судом исполнению сторонами обязанностей по доказыванию своих требований 
и возражений. Возможно, по этой причине вопросы экспертизы подложных доказательств не изучались в науке цивилистического 
процесса с тем вниманием, с каким они исследованы в уголовном и административном видах судопроизводства. В работе проведен 
анализ современной законодательной модели опровержения подложных (фальсифицированных) доказательств в цивилистическом 
процессе, выявлены основные направления ее развития.
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The civil process, unlike the public process, does not require the court to establish the objective truth in the case under consideration: due to the private 
nature of the disputed relations, compliance with the adversarial principle is considered sufficient, with the condition that the court assists the parties to 
fulfill their obligations to prove their claims and objections. Perhaps for this reason, the issues of examination of forged evidence have not been studied 
in the science of civil procedure with the attention with which they are investigated in criminal and administrative types of legal proceedings. The paper 
analyzes the modern legislative model of refutation of forged (falsified) evidence in the civil process, identifies the main directions of its improvement.
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Как следует из ч.  1 ст.  46 Конституции Российской Феде-
рации  [1], к  числу конституционных задач цивилистиче-

ского судопроизводства относится правильность рассмотрения 
и разрешения гражданских дел. Эта правильность, в ходе нор-
мального, то есть обычно ожидаемого течения процесса обес-
печивается комплексом норм цивилистического процесса, 
регулирующих познание судом имеющих значение для дела об-
стоятельств. При этом нормальным течением процесса призна-
ется ожидаемое, то есть добросовестное поведение его сторон, 
правомерно состязающихся в  доказывании перед судом об-
стоятельств дела. Однако это обычно ожидаемое поведение 
имеет место не всегда: на практике имеют место случаи недоб-
росовестного поведения одной или обоих сторон процесса, не 
только искажающих факты (сведения о фактах), но и имитиру-
ющих эти факты с помощью не отражающих реальность, искус-
ственно и преднамеренно созданных доказательств, имеющих 
цель ввести суд в заблуждение. Создание таких доказательств, 
получившее название фальсификации, для российского право-
порядка далеко не безобидно: чаще всего оно реализуется в про-
фессионально проводимых захватах бизнеса, сопровождаясь 
комплексом иных противоправных действий. Так, во Владиво-
стоке известен случай, когда одно сфальсифицированное до-
казательство — протокол заседания совета директоров и  воз-
никшее в  связи с  ним арбитражно-судебное разбирательство 
восемь лет лихорадило работу одного из крупнейших в При-
морье автотранспортных перевозчиков, сопровождаясь вы-
могательствами и  убийствами  [2]. В  целом, фальсификация 
доказательств — в настоящее время перестала быть недобросо-
вестным способом только в рамках одного дела, или по спорам 
между гражданами, превратившись в типичный прием комби-
нированной атаки на бизнес.

Значение экспертизы подложных доказательств в  циви-
листическом процессе подложного доказательства состоит 
и в том, что их несвоевременное выявление нередко влечет не-
обходимость пересмотра уже состоявшихся судебных решений 
в  рамках возобновления дел по вновь открывшимся обстоя-
тельствам — как правило, после признания факта мошенни-
чества или фальсификации документов в  уголовно-процессу-
альном порядке  [3, с.  138–139]. Иначе говоря, одно подобное 
доказательство способно полностью обессмыслить всю пред-
шествующую судебную деятельность (при этом уже завер-
шенную вынесением окончательного судебного акта) и повлечь 
новое рассмотрение уже завершенного дела в  порядке, на-
пример, пункта 2 части 2 статьи 311 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) [4].

В то же время ни в законодательстве, ни в судебной прак-
тике — до сих пор нет единого отношения к  вопросам экс-
пертной проверки и опровержения подложных доказательств. 
Более того, сам объект исследования именуется в различных за-
конодательных актах по-разному: если в ст. 186 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее — 

ГПК РФ) речь идет о «подложных» [5], то в ст. 161 АПК РФ — 
о  «фальсифицированных» доказательствах, хотя в  обоих слу-
чаях законодатель подразумевает одно и  то же правовое 
явление. Вопросы на практике вызывают также само опреде-
ление понятия подложности, существе (правовой природе) 
подложной информации, о  соотношении объекта и  предмета 
подлога, о способах установления подлога в судебной практике, 
а также о последствиях признания доказательства сфальсифи-
цированным. В целом, как справедливо отмечает Д. Родионова, 
«непонятно, почему статья 186 ГПК РФ, который предназначен 
для решения проблем простых граждан, сформулирована всего 
в  одном предложении и  не предусматривает алгоритма дей-
ствий для судьи, из-за чего становилась немалое количество раз 
предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 
Федерации»  [6, с.  67]. Как видно, наиболее общая (и  обосно-
ванная) претензия к данному институту состоит в отсутствии 
развернутого правового регулирования, обстоятельного изло-
жения механизма реализации данной нормы.

Такое положение предполагает актуальным расширение 
(детализацию) правового регулирования отношений в  циви-
листическом процессе, направленное на построение модели 
действий суда иных участников цивилистического процесса, 
необходимых в случае заявления о подложности (фальсифици-
рованности) доказательств.

Во-первых, из анализа статьи 161 АПК РФ следует, что за-
явить о  фальсификации доказательства может не любой 
участник арбитражно-судебного разбирательства, а лишь лицо, 
участвующее в деле. Однако это не означает, что заявить о фаль-
сификации доказательства не может представитель участвую-
щего в деле лица: хотя представители и не относятся к числу 
последних, они осуществляют их права и  исполняют их обя-
занности, в том числе — осуществляют права на представление 
доказательств, участие в их обсуждении и права на обращения 
к арбитражному суду по возникающим в ходе судебного раз-
бирательства вопросам. Тем не менее, во избежание двойствен-
ного толкования положений ст.  161  АПК РФ, целесообразно 
было бы добавить в ее часть первую после слов «если лицо, уча-
ствующее в  деле» слова «или его представитель» (далее — по 
тексту). Предлагаемая редакция исключила бы затруднения 
судебной практики, связанной с  толкованием данной нормы 
в  части права на заявление о  фальсификации доказательств 
(и на реализацию иных, возникающих в ходе данного порядка, 
прав, в том числе — права соглашаться на исключение оспари-
ваемого доказательства) у представителей участвующих в деле 
лиц.

Во-вторых, основы правового режима и  порядка произ-
водства экспертных исследований закреплены как в  процес-
суальных кодексах, так и  в  специальном федеральном законе 
«О  государственной судебно-экспертной деятельности в  Рос-
сийской Федерации»  [7]. Поскольку в  настоящее время арби-
тражное судопроизводство рассматривается как отдельный 
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и самостоятельный (отличный от гражданского) вид судопро-
изводства, данная Преамбула нуждается в редакционном изме-
нении: целесообразно дополнить ее указанием на арбитражное 
судопроизводство.

В-третьих, ГПК РФ исходит из несущественности вопроса 
об экспертном учреждении и  личности эксперта (и, соответ-
ственно, необязательности мотивирования судом выбора кан-
дидатуры эксперта), хотя данный вопрос представляется для 
экспертной услуги принципиально значимым. В частности, гра-
жданское законодательство обращает особое внимание на то, 
что «если иное не предусмотрено договором возмездного ока-
зания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично» (ст. 780 
Гражданского кодекса Российской Федерации  [8]). Это поло-
жение вытекает из самой природы возмездного оказания услуг 
(в том числе — и экспертных): как отмечается, например, в ци-
вилистической литературе, «услуга оказывается человеком. 
Когда определенная часть деятельности выполняется ма-
шиной, можно, казалось бы, говорить, что эффект услуги ис-
ходит от машины. Однако и в этом случае услуга неотделима 
от источника, она — определенный этап функционирования 
механизма, а как можно обособить деятельность от исполни-
теля? Раз услуга всегда выступает в »привязке« к конкретному 
человеку, а совершенно похожих людей не бывает, то свойство 
неотделимости порождает специфическую черту услуг — их 
эксклюзивность» [9, с. 28]. Таким образом, хотя экспертная дея-
тельность неразрывно связана с личностью эксперта, граждан-
ское процессуальное законодательство не обязывает суд моти-
вировать выбор эксперта иного, нежели предложили стороны 
по делу, а в случае, если между ними возник спор по поводу кан-
дидатуры эксперта — выбор в пользу одной из кандидатур экс-
пертов. Поэтому представляется целесообразным дополнить 
часть вторую статьи 79 ГПК РФ абзацем третьим в следующей 
редакции: «Отклонение экспертных учреждений или канди-
датур, предложенных лицами, участвующими в деле, суд обязан 
мотивировать».

В-четвертых, проблему представляет собой содержание мо-
тивировки, даваемой судом в определении об отклонении во-
просов, поставленных на экспертизу. Представляется, что на 
практике суды крайне редко мотивируют эти определения 
в  полной мере обоснованно и  обстоятельно, что, в  свою оче-
редь, вызывает значительное число жалоб лиц, чьи вопросы не 
были приняты судом. Данная проблема усугубляется тем, что, 
в отличие от АПК РФ (абзац второй части четвертой статьи 82), 
в  ГПК РФ не регулируется содержание определения о  назна-
чении экспертизы. В этой связи целесообразным было бы:

— закрепить в ГПК РФ содержание определения о назна-
чении экспертизы — по аналогии с абзацем вторым части чет-
вертой статьи 82 АПК РФ;

— включить в содержание этого определения обязанность 
суда мотивировать свой отказ в удовлетворении заявлений лиц, 
участвующих в деле, об экспертной организации и кандидатуре 
эксперта, а также о содержании вопросов, подлежащих поста-
новке перед экспертом;

— включить дополнительно в  содержание определения 
о назначении экспертизы (стандарт) набор элементов мотиви-
ровки, как они изложены в  пунктах первом — третьем части 

четвертой и абзаце третьем части четвертой.1 статьи 198 ГПК 
РФ, регулирующих мотивировочную часть судебного решения.

В-пятых, после назначения экспертизы эксперт, как из-
вестно, знакомится с  гражданским (арбитражным) делом. На 
этом этапе целесообразно предоставить ему право предла-
гать суду поставить перед ним дополнительные (к уже постав-
ленным) вопросы, ответ на которые, по его мнению, исключит 
вероятные неясности после проведения экспертизы. Суд, 
в свою очередь, может (дополнительным определением) поста-
вить перед экспертом эти дополнительные вопросы с  учетом 
мнений лиц, участвующих в деле. Такой подход позволил бы, 
не нарушая принципов диспозитивности и  состязательности, 
дополнить их принципом объективной истины. Иначе говоря, 
допущение судом вопросов, предложенных самим экспертом 
после изучения им материалов дела, отразило бы факульта-
тивное действие принципа объективной истины.

В-шестых, расходы на проведение экспертизы возлагаются 
окончательным решением арбитражного суда на лицо, предста-
вившее фальсифицированное доказательство, или на лицо, за-
явившее о  фальсификации доказательства безосновательно. 
Однако может возникнуть вопрос, на кого возлагается бремя 
расходов по оплате экспертных услуг в случаях, когда суд назна-
чает экспертизу по собственной инициативе. В настоящее время 
действует общее для цивилистического процесса правило, когда 
оплата данных расходов осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета (части вторая статьи  96 ГПК РФ и  третья 
статьи 109 АПК РФ), однако бюджетный механизм реализации 
данного правила отсутствует. В  частности, в  настоящее время 
действует Письмо Минфина России от 20.08.2012 №  08–04–
07/3705 «О выплате денежных сумм, причитающихся экспертам, 
специалистам, свидетелям и  переводчикам, на основании или 
применительно к части 3 статьи 109 АПК РФ» [10], однако оно, 
хотя и упоминает ч. 3 ст. 109 АПК РФ, разъясняет лишь ситуации 
исполнения судебных актов, вынесенных по делам с  участием 
органов публичной власти (в том числе — и вопросы оплаты экс-
пертизы за счет федерального бюджета в этих случаях).

Частично данную проблему решает ст. 37 Федерального за-
кона от 31.05.2001 №  73-ФЗ и разъясняющий ее абзац первый 
пункта 21 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации от 04.04.2014 №  23, согласно которому 
государственное судебно-экспертное учреждение вправе взи-
мать плату за проводимую в рамках арбитражного дела экспер-
тизу в случае, когда экспертиза назначена судом по ходатайству 
или с согласия лиц, участвующих в деле, а при назначении экс-
пертизы по инициативе суда указанная плата не взимается [11]. 
Однако возникает вопрос, как быть, если экспертиза проводи-
лась не в  государственных экспертных учреждениях. Ответа 
на этот вопрос в законодательстве нет. Фактически, суды при 
избрании экспертной организации и  кандидатуры эксперта 
оказываются ограничены лишь государственными эксперт-
ными бюро. Очевидно, в  данной ситуации фактического мо-
нополизма государственных экспертных организаций заложен 
и коррупциогенный фактор.

Для развития конкурентных отношений и повышения, в ко-
нечном счете, качества судебно-экспертной деятельности це-
лесообразным представляется создание единого механизма 
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оплаты услуг экспертных организаций, который бы позволял 
и суду, и лицам, участвующим в деле, избирать наиболее ком-

петентных экспертов, не сводя всю судебную экспертизу лишь 
к услугам государственных экспертных бюро.
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Проблематика использования земельных участков, имеющих наложение 
границ лесничеств, при строительстве линейных объектов

Кондаков Алексей Сергеевич, аспирант
Московский инновационный университет

В статье рассматривается проблема наложения лесных земельных участков на прочие земельные участки под строительство 
линейного объекта.

Ключевые слова: земельный участок, лесной участок, государственный лесной реестр, строительство автодороги.

Как известно, существует большое количество земельных 
участков, стоящих на кадастровом учете в Едином государ-

ственном реестре недвижимости (ЕГРН), границы которых не 
установлены. Данные участки, особенно большой площади, за-
частую имеют еще статус лесничеств с соответствующими гра-
ницами, которые не отображаются и не учтены в ЕГРН, но при 
этом существуют в лесном реестре.

Данное обстоятельство значительно повышает риск возник-
новения споров в отношении земельных участков, которые гра-
ничат с такими участками лесничеств.

В силу ст. 7 ЛК РФ [1] под лесным участком понимается зе-
мельный участок, который находится в  границах лесничеств 
и образован в соответствии с требованиями земельного зако-
нодательства.

Статьей 23 ЛК РФ [1] предусмотрено, что основными терри-
ториальными единицами управления в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества, 
а  также участковые лесничества, которые могут создаваться 
в составе лесничеств.

В качестве примера рассмотрим некий земельный участок 
лесничества, согласно сведениям, содержащимся в ЕГРН, уча-
сток поставлен на кадастровый учет и  имеет статус «ранее 
учтённый». Границы данного земельного участка не были сфор-
мированы в соответствии с требованиями земельного законо-
дательства, а площадь этого участка имеет статус «деклариро-
ванной», то есть фактическая площадь земельного участка не 
установлена. Категория земель для данного земельного участка 
не определена, а видом разрешенного использования является 
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«под лагеря, полигоны, учебные поля», право собственности 
Российской Федерации, а  право постоянного (бессрочного) 
пользования у Министерства обороны Российской Федерации.

В зоне расположения земельного участка лесничества пла-
нируется строительство автодороги, но наличие пересечения 
земельных участков, необходимых для исполнения договора 
подряда строительства автодороги, препятствует исполнению 
застройщиком принятых на себя обязательств по договору 
подряда, поскольку земельные участки лесничества относятся 
к Министерству обороны, находятся в федеральной собствен-
ности, а  уполномоченным органом по их распоряжению яв-
ляется Министерство обороны Российской Федерации. Сле-
довательно, включение земельных участков, необходимых для 
исполнения договора подряда, в  состав военного имущества 
исключает для застройщика возможность распоряжения ими, 
в том числе в рамках исполнения договора подряда, преследую-
щего социально-значимую цель.

Следствием наличия сведений о  пересечении границ зе-
мельных участков, необходимых для исполнения договора 
подряда, с  земельным участком лесничества является при-
остановление сроков предоставления земельных участков для 
осуществления строительства, подготовки документов и строи-
тельство объекта.

Анализируя данную ситуацию, можно полагать, что у Рос-
сийской Федерации в лице Министерства обороны Российской 
Федерации не возникло права собственности на земельный 
участок лесничества исходя из следующего.

Согласно ч. 1 ст. 4.6 ФЗ РФ от 04.12.2006 №  201-ФЗ «О вве-
дение в  действие лесного кодекса Российской Федерации»  [2] 
информация о границах лесных участков и правах на них вно-
сится в государственный лесной реестр на основании сведений 
Единого государственного реестра недвижимости.

Внесение сведений о  границах лесных участков в  государ-
ственный лесной реестр без определения их границ и площади 
в  соответствии с  требованиями земельного законодательства 
и включения этих сведений в ЕГРН само по себе является непра-
вомерным. Однако, в данном случае, в государственный лесной 
реестр были включены сведения о площади и границах лесного 
участка, которые включают в  себя земельные участки, необхо-
димые для осуществления строительства автомобильной дороги.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 16 ФЗ №  131 [3] к вопросам местного зна-
чения городского округа относится дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального, городского округа и  обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и  обес-
печение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и  в  дорожном хозяйстве в  границах муниципального, город-
ского округа, организация дорожного движения, а  также осу-
ществление иных полномочий в  области использования авто-
мобильных дорог и  осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Опираясь на сведения из ЕГРН, органом местного само-
управления были сформированы и поставлены на кадастр зе-
мельные участки под строительство автодороги.

Тем не менее, включение земельных участков в  состав зе-
мель лесничества препятствует органу местного самоуправ-
ления распоряжаться ими, и как следствие препятствует над-
лежащему исполнению обязательств по предоставлению их 
застройщику для реализации строительства автодороги.

В силу ст. 304 ГК РФ [4] собственник может требовать устра-
нения всяких нарушений его права, хотя эти нарушения и не 
были соединены с лишением владения.

Из разъяснений, содержащихся в абз. 4 п. 52 Постановления 
Пленума ВС РФ №  10, Пленума ВАС РФ №  22 [5] следует, что в слу-
чаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может 
быть защищено путем признания права или истребования иму-
щества из чужого незаконного владения (право собственности 
на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за раз-
ными лицами, право собственности на движимое имущество за-
регистрировано как на недвижимое имущество, ипотека или иное 
обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного 
права или обременения может быть осуществлено путем предъяв-
ления иска о признании права или обременения отсутствующими.

Согласно п.  3 обзора судебной практики Верховного суда 
РФ №  1 (2019) [6] иск о признании зарегистрированного права 
или обременения отсутствующим является исключительным 
способом защиты, который подлежит применению лишь тогда, 
когда нарушенное право истца не может быть защищено по-
средством предъявления специальных исков, предусмотренных 
действующим гражданским законодательством.

В данном случае, в  отношении земельного участка лесниче-
ства, имеющего кадастровый номер, не проведены землеустрои-
тельные работы, не установлены его границы и  площадь. При 
таких обстоятельствах способ защиты права муниципального об-
разования в  виде признания отсутствующим права Российской 
Федерации на данный земельный участок в  границах, установ-
ленных для земельных участков под строительство автодороги, 
является единственным способом защиты права муниципалитета 
на земельные участки ввиду отсутствия спора о местоположении 
границ смежных земельных участков, а  также невозможности 
применения виндикации, из-за характера настоящего спора. Пре-
зидиум ВАС в  Постановлении от 05.10.2010 №  14624/09 по делу 
№  А55–14624/2008 отражал: «в связи с тем, что судом установлено, 
что земельный участок площадью 5 658,4 кв. метра, принадле-
жащий Российской Федерации, полностью находится в границах 
земельного участка площадью 15 080 кв. метров, принадлежащего 
предпринимателю, в рассматриваемом случае надлежащим спо-
собом защиты права является иск о признании права отсутству-
ющим» [7]. Аналогичная ситуация имеет место быть и в данном 
случае. Избранный способ защиты права соответствует сложив-
шейся правоприменительной практике. Так, при рассмотрении 
дела №  А68–11358/2020 [8], стороной был избран способ защиты 
своего права — признание права на земельный участок отсутству-
ющим в границах наложения земельных участков, которые суды 
вышестоящих инстанций, включая Верховный Суд Российской 
Федерации признали надлежащим.

Таким образом, судебная практика показывает необходи-
мость устранение пробелов в законодательстве, направленные 
на исключение двойного учета границ земельных участков 
в разных реестрах и приведение его к единой базе.
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В статье рассматриваются некоторые ошибки при разграничении угрозы при разбое и насильственном грабеже, поскольку на 
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По смыслу действующего уголовного законодательства под 
разбоем понимается нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с  применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с  угрозой применения такого 
насилия. Уголовная ответственность за разбой установлена 
статьей 162 УК РФ.

В это же время насильственный грабеж есть открытое хи-
щение чужого имущества совмещенное с неопасным для жизни 
и  здоровья воздействием на потерпевшего (ст.  161 УК РФ 
ч. 2) [1, с. 188].

По этой причине возникает логичный вопрос о  разграни-
чении разбоя и насильственного грабежа. Ведь угрозы, приме-
ненные в обоих преступления, могут быть очень схожи и вызы-
вать у потерпевшего чувства нанесения не только физического, 
но и психического здоровья.

Тема нашей статьи является достаточно актуальной на се-
годняшний день в  уголовном праве, потому что имеет прио-
ритетное значение для определения квалификации преступ-
ления и  назначения соответствующего наказания. Не говоря 
уже о том, что помогает судам и правоохранительным органам 
правильно применять закон, обеспечивать справедливость 
и защиту прав и свобод граждан в процессе рассмотрения уго-
ловных дел, а также способствует установлению четких крите-

риев и условий для квалификации и расследования подобных 
случаев.

Данная проблема взывает интерес начиная со специфики не-
определенности формы угрозы. Например, в  случаях физиче-
ского насилия действие может явиться способом выражения 
угрозы насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпев-
шего. В этих случаях квалификация действий виновного должна 
происходить с учетом характера этой угрозы, а не фактическим 
причинением вреда. Так как угроза, выраженная, например, сло-
вами «зарежу», «убью» и др., так же как угроза, выраженная по-
средством обещания использовать против потерпевшего оружие 
или другие предметы, объективно его заменяющие, либо демон-
страция их перед потерпевшим, воспринимаемая им как угроза 
насилием, опасным для его жизни или здоровья, являются пси-
хическим насилием, характерным только конкретно для разбоя. 
Однако, в судебной практике нет единого мнения правоприме-
нителей при квалификации формы подобной угрозы. Примером 
может служить Определение Судебной коллегии Верховного 
Суда РФ от 16. 09. 2009 г./БВС РФ. 2010. №  4, в нем по приговору 
суда Н. признан виновным в  совершении как разбойного на-
падения в  целях хищения чужого имущества организованной 
группой в крупном размере, так и грабежа, так как после нане-
сения легкого вреда здоровью группой лиц другой обвиняемый 
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Ш. угрожал потерпевшему задушить его помпой от ванной. Пре-
зидиум Верховного Суда РФ переквалифицировал действия Н. 
по эпизоду хищения из квартиры с. с п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ на 
п. «б» ч. 3 ст. 162 УК, то есть полностью на разбой, указав, что 
угроза насилия здоровью потерпевшего, исходила от Н. так как 
он подверг опасности жизнь и здоровье потерпевшего.

Также четкой проблемой являются случаи, когда угроза фи-
зическим насилием выражена преступником вполне опреде-
ленно. Например, в Постановлении Пленума №  29 разъяснено, 
что если лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало за-
ведомо негодным или незаряженным оружием либо имитацией 
оружия, не намереваясь использовать эти предметы для при-
чинения телесных повреждений, опасных для жизни или здо-
ровья, его действия с  учетом конкретных обстоятельств дела 
следует квалифицировать как разбой, ответственность за ко-
торый предусмотрена ч. 1 ст. 162 УК РФ, либо как грабеж, если 
потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или неза-
ряженным оружием либо имитацией оружия. Угроза может 
и не быть реальной, но потерпевший воспринимает её как ре-
альную угрозу жизни и здоровья. В связи с этим действия ви-
новного следует квалифицировать, исходя из характера этой 
угрозы. Из этого возникает разумный вопрос, а какое оружие 
будет считаться имитацией оружия, по которому необходимо 
квалифицировать дело согласно данной формой?

По этим причинам суды часто допускают ошибки при по-
добной квалификации. Например, в  Постановлении Прези-
диума Верховного Суда РФ №  655-П06 по делу Бобрышева / об-
зоре судебной практики ВС РФ за 2007г указано дело, в котором 

городским судом были осуждены К. и Б., признанные винов-
ными в разбойном нападении, совершенном по предваритель-
ному сговору группой лиц с применением в качестве оружия 
газового баллончика в  целях завладения чужим имуществом 
в крупном размере.

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте 
поставил вопрос об изменении приговора суда и  кассацион-
ного определения в связи с неправильной квалификацией дей-
ствий осужденных.

Президиум Верховного Суда республики протест удовле-
творил, указав следующее: фактические обстоятельства по 
делу установлены правильно, однако действиям осужденных 
суд дал ошибочную юридическую оценку. Согласно действую-
щему законодательству, применение газового баллончика при 
нападении в  целях завладения чужим имуществом квалифи-
цируется как разбой, если судом будет установлено, что газ, со-
держащийся в баллончике, представлял опасность для жизни 
и здоровья человека. Поскольку по делу указанное обстоятель-
ство установлено не было, в действиях виновных имеются лишь 
признаки такого состава преступления, как открытое хищение 
чужого имущества, а значит стоит назначить ч. 3 ст. 30, п. «б» 
ч. 3 ст. 161 УК РФ, то есть квалифицировать как грабеж [2].

Таким образом, разграничение насильственного грабежа 
и разбоя особенно посредством угроз имеет довольно большой 
диапазон и специфику применения, которые необходимо знать 
и соблюдать, и уж тем более улучшать, так как из приведенных 
нами примеров видны ошибки, всё ещё возникающие в столь 
специфичной, однако актуальной области.
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Осмотр места происшествия является важным след-
ственным действием в  рамках расследования любого 

преступления. Исключением не являются и  преступления, 
совершенные при помощи взрывных устройств. Для деталь-
ного рассмотрения особенностей данного следственного дей-

ствия предлагаем разобрать характерные черты механизмов 
взрывных устройств, их свойства и  влияние на ход расследо-
вания преступления.

Итак, взрывные устройства представляют из себя «устрой-
ства однократного применения, конструктивно предназна-
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ченные для производства взрыва, обладающие поражающим 
действием» [1].

Важно отметить, что взрывчатые вещества и  взрывные 
устройства обладают эффектом внезапности и  широким ра-
диусом поражения, что существенным образом отражается 
на восприятии потерпевшими происходящего, затрудняет ход 
расследования. На сегодняшний день в условиях Специальной 
военной операции предупредительная деятельность право-
охранительных органов, направленная на своевременное об-
наружение планирования такого рода преступлений, усилена 
в  разы. Так, 2  апреля 2024  года Федеральная служба безопас-
ности и сотрудники ФТС не допустили ввоза в Россию огромной 
партии взрывчатых веществ из Украины. Террористами была 
предпринята попытка перевоза 70 килограмм взрывчатого ве-
щества, спрятанного в коробках с иконами [2].

По статистике на 2022  год количество преступлений с  ис-
пользованием оружия и  взрывных устройств выросло на 1/3 
и  продолжает увеличиваться, при чем лидирующими регио-
нами по росту числа таких преступления являются Курская 
и Белгородская области [3].

Лицом, совершающим убийство, могут быть использованы 
различные взрывные устройства. В криминалистике их класси-
фицируют на стандартные боевые припасы и на самодельные 
(взрывные устройства кустарного производства). К  первой 
группе относят как правило боеприпасы военного назна-
чения, штатные и  промышленные пиротехнические изделия: 
это могут быть гранаты, бомбы, мины, ракеты, снаряды, тор-
педы, фейерверки, и  другие. Взрывные устройства самодель-
ного типа представляют не меньшую опасность, особенно за-
маскированные. В их состав добавляется заряд (определённое 
количество взрывного вещества) и  средство взрывания, ини-
циирующие взрыв. Актуальными средствами взрывания вы-
ступают детонирующие средства, например, капсюли — дето-
наторы, электродетонаторы, запалы, а  также промежуточные 
детонаторы [1]. К классическому примеру самодельного взрыв-
чатого устройства можно отнести коктейль Молотова.

Подготовка к осмотру места происшествия имеет некоторые 
особенности: во-первых, перед следователем стоит задача вклю-
чить в  состав следственно-оперативной группы специалиста-
взрывотехника, сапера, специалиста-криминалиста в  зависи-
мости от степени нанесенного ущерба; во-вторых имеет место 
обеспечение соответствующим оборудованием. Сюда относят 
как классические технические средства следователя, так и спе-
циальные. Речь идет о металлоискателе, газоанализаторе, при-
меняемом для «изъятия проб воздуха в месте взрыва, а также 
инструменты для работы с  микроследами»  [4]. В  некоторых 
случаях группе может понадобится специальная защитная эки-
пировка с целью соблюдения требований личной безопасности.

Следователь, находясь на месте происшествия, обязан 
четко следовать правилам безопасности, так как возможно, 
что взрывное устройство не среагировало и может нести опас-
ность для окружающих. Должен быть предпринят комплекс 
мер, обеспечивающих безопасность как участников след-
ственной группы, так и потерпевших, иных лиц, находящихся 
вблизи места происшествия. К  подобным мерам следует от-
нести: «ограждение места происшествия; немедленную эва-

куацию граждан; оказание первой медицинской помощи по-
терпевшим; уведомление различных служб, обеспечивающих 
газовое, водное, электрическое снабжение, если убийство со-
стоялось в жилом комплексе; организацию спасательных меро-
приятий, восстановительных работ» [1].

К задачам осмотра И. С. Яковлев относит:
1. «определение подлежащих применению мер от по-

вторных взрывов и обвалов;
2. фиксация события взрыва взрывного устройства и(или) 

факта возникших (в том числе, сопутствующих) разрушений по 
иным причинам;

3. установление личности пострадавших;
4. анализ и  фиксация материальной обстановки места 

взрыва, а  также обнаружение, первоначальное исследование, 
фиксация и  изъятие материальных объектов, позволяющие 
установить обстоятельства, имеющие важное значение для 
всего расследуемого дела;

5. определение источника взрыва, а также реконструкция 
его механизма на основе имеющихся следов, определение спо-
соба прямого взрыва, его силы воздействия на окружающую 
обстановку и других характеристик взрывного устройства;

6. обнаружение и фиксация с последующим изъятием ма-
териальных следов, изучение которых позволит определить 
круг лиц, причастных к происшествию, а также мотивы совер-
шения преступления;

7. приоритетной задачей следственно-оперативной группы 
является обезвреживание не среагировавшего взрывного 
устройства с его последующей ликвидацией» [4].

Причем следователем должен быть скорректирован план 
действий с учетом особенностей обстоятельств произошедшего.

Следователем также должны быть использованы стек-
лянные банки, многослойная фольга с целью герметичной упа-
ковки изъятых объектов. Дополнительно могут быть изъяты 
пробы грунта, воды, дыма, взрывчатых веществ с целью фик-
сации следов запаха. Протокол осмотра места происшествия 
должен содержать «источник взрыва и расстояние до объектов, 
на которых имеются следы данного взрыва» [4].

Осмотр трупа производится по общим правилам с учетом 
некоторых особенностей: фотосъемка должна отражать позу 
трупа с учетом расстояния до места взрыва; изымаемые личные 
вещи трупа также должны быть упакованы в отдельные пакеты; 
следователь обращает внимание на состояние одежды трупа 
(она может быть разорвана, сожжена, может содержать нети-
пичные для обстановки места происшествия вещества). Играют 
роль также повреждения на трупе. Образовавшиеся продукты 
взрыва и продукты горения на данных повреждения важны для 
определения и фиксации первого повреждения, причинившего 
смерть лицу [1].

Нельзя не упомянуть о том, что информация, собранная сле-
дователем, о  характере взрывного устройства и  последствиях 
взрыва может дать информацию о личности, совершившей пре-
ступление. Такое лицо может обладать соответствующей про-
фессиональной подготовкой по созданию подобным устройств, 
иметь непосредственный доступ к  взрывным веществам, со-
стоять в преступных группировках, что дает определенную ин-
формацию оперативным сотрудникам при обыске.
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Подводя итоги, важно ещё раз сказать о  значении под-
готовки к  осмотру места происшествия при расследовании 
убийств, совершенных с использованием взрывных устройств. 
Следователю надлежит грамотно подойти к  вопросу органи-
зации следственно-оперативной группы, а  именно привлечь 
нужных специалистов, среди которых могут быть сапер, спе-
циалист-взрывотехник, специалист-криминалист, оказыва-
ющие профессиональную помощь в  вопросах взрывчатых 
веществ и устройств. Следователем также должны быть пред-

приняты меры безопасности в  отношении как следственной 
группы, так и лиц, находящихся на месте происшествия. При 
изъятии объектов в  процессе осмотра места происшествия 
надлежит руководствоваться методическими рекоменда-
циями, способствующими наиболее эффективному анализу 
и сбору таких объектов, в частности должна быть использо-
вана специализированная техника. При всем этом у следова-
теля имеется приоритетная задача, состоящая в  ликвидации 
последствий взрыва.
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Актуальность темы обусловлена стремительным развитием 
информационных технологий и их проникновением во все 

сферы жизни общества. В уголовном процессе использование 
современных технологий и  информационных систем может 
значительно повысить эффективность расследования пре-
ступлений, обеспечить прозрачность и  открытость процесса, 
а также защиту прав и свобод участников.

Однако внедрение новых технологий также сопряжено 
с  рядом проблем и  ограничений. Необходимо обеспечить со-
блюдение прав участников процесса, защиту персональных 
данных и  конфиденциальной информации, а  также предот-
вратить возможные злоупотребления и нарушения со стороны 
правоохранительных органов.

Судейское сообщество России признаёт, что необходимо 
активнее использовать информационные технологии в  сфере 
правосудия. Это неизбежное явление, которое способствует 
развитию досудебного и  внесудебного урегулирования кон-
фликтов и  помогает снизить напряжённость на начальных 
этапах споров [1, с. 4]

29  апреля 2020  года Президиум Верховного Суда Россий-
ской Федерации издал Постановление №  822 «О внесении из-
менений в  постановление Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, Президиума Совета судей Российской 
Федерации от 8  апреля 2020 г. №  82»  [2] Данная поправка ре-

комендует судам при наличии технической возможности 
и с учетом мнения участников судебного процесса проводить 
судебные заседания по делам с использованием систем видео-
конференц-связи и (или) системы веб-конференции, руковод-
ствуясь практикой Верховного Суда Российской Федерации. 
Участие в судебном заседании в режиме веб-конференции, как 
рекомендовано в указанном постановлении, может быть орга-
низовано по предварительному заявлению, к которому должны 
быть приложены документы, удостоверяющие личность, также 
доступные в электронном виде.

Использование видеоконференций и  веб-конференций 
в  судопроизводстве, в  том числе уголовном, за сравнительно 
короткий период своего применения продемонстрировало оче-
видные преимущества. К этим преимуществам относятся:

— Экономия средств и  оперативность получения инфор-
мации;

— Значительная помощь судьям и другим участникам уго-
ловного судопроизводства в  повышении качества их работы, 
сокращении затрат времени и сил на реализацию прав и испол-
нение обязанностей;

— Автоматизация административных функций суда;
— Доступность размещенных в Интернете материалов су-

дебной практики: постановлений Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации, тематических обобщений прак-
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тики, статистических данных судов субъектов Российской Фе-
дерации, полнотекстовых судебных решений;

— Техническая возможность аудиозаписи судебных засе-
даний, в том числе по уголовным делам;

— Возможность дистанционного участия в судебных засе-
даниях посредством видеоконференцсвязи и веб-конференций

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
допускает широкое использование видеоконференцсвязи на 
всех стадиях уголовного судопроизводства. Так, видеоконфе-
ренцсвязь может применяться для допроса свидетелей и потер-
певших (в порядке ч. 2 ст. 278.1 и ч. 4 ст. 240 и 277 УПК РФ), 
а также для обвиняемых, содержащихся под стражей, по хода-
тайству любой из сторон.

В исключительных случаях для обеспечения безопасности 
участников уголовного судопроизводства по делам о  преступ-
лениях, предусмотренных статьями  205–206, 208, частью  4 
статьи 211, частью 1 статьи 212, статьями 275, 276, 279 и 281 УК 
РФ, суд может рассмотреть вопрос об изменении территори-
альной подсудности дела (ч. 6 ст. 35 УПК РФ). Кроме того, специа-
листы допрашиваются по правилам, установленным для допроса 
свидетелей, с разъяснением им прав и обязанностей, предусмо-
тренных статьей 58 УПК РФ (согласно пункту 17 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 
2017 г. №  51 «О практике применения законодательства при рас-
смотрении уголовных дел в  суде первой инстанции»). Кроме 
того, обвиняемые могут использовать видеоконференцсвязь для 
дачи последнего слова (ст. 293 УПК РФ), а также для других целей.

Останавливая на проведении допроса посредством ВКС, ис-
следователи в целом положительно оценивают его проведение 
в таком формате на этапах досудебного допроса, отмечая такие 
их потенциальные преимущества, как:

— возможность координации и корректировки тактики до-
проса; [3, c. 25–28]

— сокращение финансовых расходов, связанных с органи-
зацией поездок для личных встреч;

— ускорение темпов проведения следственных действий;

— повышение качества допросов, поскольку они проводятся 
следователем (дознавателем), непосредственно ведущим дело.

При этом присутствуют некоторые ограничения, усложня-
ющие, а в некоторых случая препятствующие, проведения су-
дебного заседания посредством ВКС. К таким причинам можно 
отнести не только технические ограничения (проблемы с каче-
ством видео- и  аудиосигнала, неполадки со связью), но и  ор-
ганизационные (необходимость обеспечения конфиденци-
альности и  безопасности участников процесса; потребность 
в дополнительном обучении персонала работе с оборудованием 
ВКС, привлечение специалистов) и правовые ограничения (от-
сутствие прямого указания на возможность использования 
ВКС в  некоторых процессуальных действиях, необходимость 
соблюдения прав участников процесса и  обеспечения досто-
верности результатов).

Представляется целесообразным дополнить Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ статьёй, регулирующей использование 
ВКС в уголовном процессе. В статье необходимо указать случаи, 
когда использование ВКС допустимо, а также порядок и условия 
проведения процессуальных действий с его использованием.

Решение ограничений технического характера видится 
в  разработке и  утверждении технических требований к  обо-
рудованию ВКС, используемому в  уголовном процессе. Тех-
нические требования должны включать в  себя требования 
к качеству видео- и аудио сигнала, надёжности оборудования 
и безопасности передачи данных.

Таким образом, информационные технологии и  системы 
могут значительно повысить эффективность уголовного про-
цесса. Они позволяют ускорить обмен информацией, упростить 
доступ к  необходимым данным и  улучшить качество работы 
с ними. Однако внедрение таких технологий также сопряжено 
с определёнными ограничениями и рисками. Важно обеспечить 
безопасность и  конфиденциальность данных, а  также учесть 
возможные технические сбои и проблемы со связью. Кроме того, 
необходимо разработать чёткие правила и процедуры использо-
вания информационных технологий в уголовном процессе.
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Расследование мошенничеств в сфере компьютерной информации
Малышева Александра Валерьевна, студент

Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В рамках данной статьи автор анализирует значение оперативно-розыскной деятельности при расследовании мошенничеств 
в сфере компьютерной информации. На сегодняшний день, как известно, очень распространенной схемой при мошенничестве яв-
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ляется обзвон потенциальных жертв и сообщение им ложной информации, рассылка ложной информации, рассылка фишинговых 
ссылок и т. п. Ряд авторов относят мошенничества с электронной валютой также к разряду мошенничеств в сфере компьютерной 
информации. В частности, данной позиции придерживается Харина Е. А. [1] В Российской Федерации, несмотря на принимаемые 
меры безопасности, телефонное мошенничество только все более расширяется, что является недопустимым. Ежегодно люди доб-
ровольно переводят мошенниками огромные суммы денег, но никакие действенные меры по борьбе с ними не принимаются. Приведем 
некоторые интересные статистические данные.

Анализ научной литературы показывает, что наибольшую 
дискуссию вызывает вопрос об отнесении мошенничества 

с  криптовалютой к  мошенничествам в  сфере компьютерной 
информации. Мы поддерживаем позицию Г. Р. Григорян  [2], 
что с принятием и вступлением в силу Закона №  259-ФЗ [3], ко-
торый предал криптовалюте статус цифрового актива, уместно 
относить мошенничество с  ней к  разряду компьютерной ин-
формации.

Особенности расследования мошенничеств в  сфере ком-
пьютерной информации, в первую очередь, связаны с тем, что 
такие преступления совершаются с  использованием онлайн-
пространства и  сети Интернет. При этом необходимо обра-
тить внимание, что на сегодняшний день на законодательном 
уровне не разработано и  не закреплено универсальное опре-
деление компьютерной информации, что, на наш взгляд, яв-
ляется существенным пробелом. Ведь понятийный аппарат 
очень важен, позволяет избежать путанице на практике. Только 
в нормах УК РФ [4] дается определение компьютерной инфор-
мации, которое применяется в целях уголовного права Россий-
ской Федерации.

Мошенничеством в сфере компьютерной информации при-
знаются действия, которые направлены на хищение чужой соб-
ственности или приобретение прав на владение чужим имуще-
ством, путём блокировки, удаления, ввода или модификации 
компьютерной информации. Мошеннические действия могут 
быть совершены при любом вмешательстве в систему хранения 
или передачи.

Мы также выражаем согласие с позицией Ю. В. Демина, что 
для успешного раскрытия и расследования мошенников в сфере 
компьютерной информации необходимо переходить на новый 
и современный уровень оперативной аналитики [5].

По нашему мнению, на современном этапе необходимо 
не просто формировать массив оперативно-значимых све-
дений о  мошенниках в  сфере компьютерной информации 
и  их жертвах в  электронном виде, а  нужно создавать элек-
тронный аналитические системы, которые в режиме реаль-
ного времени генерировали бы информацию нового каче-
ства, которые оперативно сопоставляли бы новые сведения 
имеющимися в  базах. Как известно, на сегодняшний день 
Россия, как и  иные страны, переживает процесс цифрови-
зации и цифровой трансформации. Соответственно, необхо-

димо данные процессы внедрять и в оперативно-розыскную 
деятельность.

В ситуации с мошенниками в сфере компьютерной инфор-
мации расследование усложняется тем, что личность преступ-
ника не известна. В такой ситуации тактика раскрытия мошен-
ничества будет обладать некоторыми особенностями.

Таким образом, в рамках данной статьи автор проанализи-
ровал значение оперативно-розыскной деятельности при вы-
явлении и  расследовании современных форм мошенничества 
в сфере компьютерной информации. В качестве примера было 
рассмотрено мошенничество с криптовалютой, которое стало 
наиболее распространенным на сегодняшний день в  Россий-
ской Федерации, так как статус криптовалюты узаконен и она 
является цифровым активом, но не средством платежа.

Сделан вывод, что многие мошенники в  сфере компью-
терной информации отбывают наказания в  местах лишения 
свободы, то есть продолжают преступную деятельность, но уже 
«за стенами» учреждений уголовно-исполнительной системы. 
Соответственно, необходимо повышенное внимание уделять 
оперативно-розыскной деятельности, проводимой подразделе-
ниями, функционирующими на базе ФСИН России, а для по-
вышения эффективности раскрытия мошенничеств в  сфере 
компьютерной информации необходимо далее продолжать 
взаимодействие ФСИН России и МВД России при проведении 
ОРД.

Анализ научной и  ученой литературы позволил прийти 
к выводу, что наиболее насущной является проблема, связанная 
с  низким уровнем информационным и  техническим оснаще-
нием оперативных подразделений. Расследование телефонных 
мошенничеств предполагает работу с  огромным количеством 
информации, которая должна подвергаться постоянному опе-
ративному анализу. Мы выражаем согласие с позицией тех ав-
торов, что такой оперативный анализ и сопоставление данных 
должно осуществляться в кратчайшие сроки с применением со-
временных технических средств. Необходимо создать единую 
электронную базу по мошенникам в сфере компьютерной ин-
формации, которая производила бы сопоставление инфор-
мации. Это могло бы повысить эффективность и результатив-
ность оперативно-розыскной деятельности при расследовании 
современных форм мошенничества, в  частности, при работе 
с компьютерной информацией.
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Влияние постпреступного поведения на назначение уголовного наказания
Маркова Маргарита Алексеевна, студент магистратуры

Научный руководитель: Верина Галина Владимировна, доктор юридических наук, профессор
Саратовская государственная юридическая академия

Статья посвящена влиянию постпреступного поведения на назначение уголовного наказания. Показано, каким образом пози-
тивное и негативное постпреступное поведение может влиять на решение суда о назначении уголовного наказания. Сделан вывод 
о значимости постпреступного поведения для процесса назначения уголовного наказания лицу, признанному виновным в совершении 
преступления.

Ключевые слова: постпреступное поведение, назначение наказания, досудебное соглашение о сотрудничестве, более мягкое уго-
ловное наказание, чем предусмотрено за данное преступление, обстоятельства, смягчающие уголовное наказание.

Назначение уголовного наказания лицу, признанному 
судом виновном в  совершении преступления, требует 

учета множества факторов. Одним из таких факторов является 
постпреступное поведение данного лица. Российский законо-
датель предоставляет суду широкие возможности для учета 
постпреступного поведения.

Так, в  соответствии с  принципом справедливости уголов-
ного закона при назначении наказания подлежат учету характер 
и степень общественной опасности преступления, обстоятель-
ства его совершения, а также личность виновного (ст. 6 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации [1] (далее — УК РФ)).

Особенности личности проявляются не только через проти-
воправные действия, но и через постпреступное поведение, ко-
торое может отражать нравственно-психологические качества 
человека. В период между совершением преступления и выне-
сением приговора личность может претерпевать значительные 
изменения, которые могут проявиться как в  позитивном, так 
и в негативном поведении [2, с. 124].

Изучение действующего российского уголовного законода-
тельства в рассматриваемой области позволяет отметить, что 
влияние позитивного постпреступного поведения на назна-
чение наказания отражается в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, согласно 
которому одним из смягчающих наказание обстоятельств 
может выступать «явка с повинной, активное способствование 
раскрытию и  расследованию преступления, изобличению 
и  уголовному преследованию других соучастников преступ-
ления, розыску имущества, добытого в  результате преступ-
ления» [1].

Один из возможных вариантов позитивного постпреступ-
ного поведения регламентируется также в п. «к» ч. 1 ст. 61 УК 
РФ. Речь идет в нем об оказании помощи, в том числе медицин-
ской, потерпевшему сразу же после совершения преступления, 
добровольном возмещении ущерба (морального или имуще-

ственного), а  также любых иных действиях лица, имеющих 
своей целью заглаживание причиненного вреда.

Как справедливо отмечает в  своих трудах И. А. Бобраков, 
положения ч.  2 ст.  61 УК РФ указывают на то, что перечень 
смягчающих наказание обстоятельств является открытым, об-
условливая тем самым возможность признания иных форм по-
зитивного постпреступного поведения лица в  качестве таких 
обстоятельств  [3, с.  88]. Таким обстоятельством можно при-
знать помощь органам правопорядка в  предотвращении про-
тивозаконных насильственных действий во время проведения 
массовых мероприятий.

Таким образом, различные варианты позитивного постпре-
ступного поведения законодатель признает обстоятельствами, 
смягчающими уголовное наказание.

Законодатель в  рамках ст.  62 УК РФ регламентирует пра-
вила назначения наказания при наличии смягчающих обстоя-
тельств. Согласно ч. 1 ст. 62 УК РФ при установлении какой-либо 
из ранее перечисленных форм позитивного постпреступного 
поведения и  отсутствии в  действиях виновного отягчающих 
обстоятельств, срок или размер наказания не могут превы-
шать двух третей максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ.

Если виновный заключает с  правоохранительными орга-
нами досудебное соглашение о  сотрудничестве, при наличии 
упомянутых форм позитивного постпреступного поведения, 
срок или размер наказания не могут превышать половины мак-
симального срока или размера наиболее строгого вида нака-
зания по санкции (ч. 2 ст. 62 УК РФ).

Если досудебное соглашение было заключено при совер-
шении преступления, за которое по санкции возможно назна-
чение наказания в виде пожизненного лишения свободы или 
смертной казни, то данные виды наказания не применяются. 
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При этом срок или размер наказания не могут превышать двух 
третей максимального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания в виде лишения свободы (ч. 4 ст. 62 УК РФ).

Постпреступное поведение лица позволяет назначить более 
мягкое наказание, чем предусмотрено за совершенное им пре-
ступление.

Согласно ч.  1 ст.  64 УК РФ такая ситуация возможна при 
наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями 
и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во 
время или после совершения преступления, и других обстоя-
тельств, существенно уменьшающих степень общественной 
опасности преступления, а  равно при активном содействии 
участника группового преступления раскрытию этого преступ-
ления.

Таким образом, позитивное постпреступное поведение 
в  значительной степени влияет на назначение уголовного на-
казания. Такой законодательный подход полностью соответ-
ствует основополагающему принципу справедливости.

Иначе обстоит дело с негативными формами постпреступ-
ного поведения. Так, в частности, ст. 63 УК РФ, регламентиру-
ющая обстоятельства, отягчающие наказание, не содержит ни 
одного упоминания о возможном поведении лица после совер-
шения им преступного деяния.

Статья  63.1 УК РФ регламентирует особенности назна-
чения наказания в случае нарушения досудебного соглашения 
о  сотрудничестве. Само по себе, заключение досудебного со-
глашения можно обозначить в качестве одной из позитивных 
форм поведения лица после совершения преступления, ко-
торая, как было отмечено ранее, оказывает положительное 
влияние на назначение наказания, однако в  данном случае 
ситуация обратная, что предопределяется нарушением на-
званного соглашения. Такой подход законодателя абсолютно 
оправдан, поскольку позитивное постпреступное поведение 
трансформировалось в негативное.

В правоприменении возможны случаи нарушения таких 
соглашений путем предоставления ложных сведений или со-
крытия от следователя (прокурора) существенных обстоя-
тельств совершения преступления. В  такой ситуации суд 
назначает лицу наказание в общем порядке, а особенности на-
значения наказания, перечисленные ранее, не применяются.

К сожалению, проявление негативного постпреступного 
поведения лица не ограничивается лишь одной возможной 

формой. При этом анализ положений УК РФ показывает, что 
на сегодняшний день иные возможные варианты негативного 
поведения не учитываются при назначении наказания. Выяв-
ленный законодательный пробел нуждается в восполнении.

Очевидно, что не любое негативное поведение лица после 
совершения преступления должно оказывать влияние на на-
значение ему наказания. Так, не следует учитывать действия, 
которые: 1) допускаются уголовно-процессуальным законо-
дательством; 2) не запрещены законом; 3) подлежат самостоя-
тельной уголовно-правовой оценке и  влекут ответственность 
согласно законодательству Российской Федерации.

Влияние на назначение наказания должны оказывать только 
те формы негативного постпреступного поведения, которые 
не относятся ни к  одному из вышеперечисленных действий. 
Именно такие формы должны быть учтены законодателем 
в рамках положений УК РФ.

В качестве конкретной формы негативного постпреступ-
ного поведения, способной влиять на назначение наказание, 
можно назвать действия лица, направленные на воспрепят-
ствование уголовному судопроизводству. Например, прину-
ждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний или 
уклонению от дачи показаний, эксперта и специалиста к даче 
ложного заключения путем угроз неопределённого характера.

Рассматривая указанный аспект, И. А. Бобраков предла-
гает дополнить ч. 1 ст. 63 УК РФ следующим положением: «не-
гативное постпреступное поведение, выражающееся в воздей-
ствии виновного (лично или через посредника) на участников 
уголовного судопроизводства в целях уклонения от уголовной 
ответственности или смягчения наказания» [3, с. 89].

Применение данной нормы должно происходить в тех слу-
чаях, когда такого рода воздействие преступного лица на участ-
ников процесса не влечет за собой по действующему законода-
тельству самостоятельной ответственности.

Таким образом, постпреступное поведение играет важную 
роль в процессе назначения уголовного наказания лицу, при-
знанному виновным в совершении преступления. Понимание 
того, как различные виды постпреступного поведения могут 
влиять на этот процесс, способствует реализации уголовно-
правовых принципов, служащих базой общих начал назна-
чения уголовного наказания. Устранение законодательных 
пробелов в рассматриваемой области ориентировано на назна-
чение справедливого уголовного наказания.
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Тема административной ответственности за правонару-
шения в области предпринимательской деятельности явля-

ется актуальной в современном обществе, поскольку предпри-
ниматели играют важную роль в  экономике и  общественной 
жизни. Кроме того, изменения в законодательстве и усовершен-
ствование системы административной ответственности в этой 
области являются важным инструментом регулирования пред-
принимательской деятельности и поддержки развития бизнеса 
в Российской Федерации

Согласно ст.  2 Гражданского кодекса РФ предпринима-
тельской деятельностью является самостоятельная, осуще-
ствляемая на свой риск деятельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны 
быть зарегистрированы в  этом качестве в  установленном за-
коном порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ [2].

Субъектом предпринимательской деятельности можно 
считать предпринимателя, который является физическим 
или юридическим лицом и который соединяет и комбинирует 
факторы производства с целью дальнейшего получения при-
были или дохода [3, с. 2]. Предпринимательская деятельность 
является процессом по созданию нового продукта, обладаю-
щего стоимостью (товар, услуга, информация) и нацеленного 
на конкретного потребителя  [4, с.  11]. Целью предпринима-
тельской деятельности является получение прибыли путем 
производства и  реализации товаров, оказания услуг или ин-
вестирования. Оно осуществляется на базе непрерывного 
комбинирования факторов производства и экономических ре-
сурсов с целью обеспечения наиболее эффективного и рацио-
нального их использования.

Анализ определения предпринимательской деятельности, 
указанный в ГК РФ, позволяет выделить несколько признаков 
предпринимательской деятельности: имущественная и органи-
зационная самостоятельность; рисковый характер; направлен-
ность на систематическое получение прибыли; осуществление 

ее лицами, зарегистрированными в  установленном порядке 
(формальный признак) [6, с. 132].

Предпринимательская деятельность регулируется разными 
отраслями права как публичными, так и частными [5, с. 8], в т. ч. 
административное право регулирует вопросы регистрации субъ-
ектов предпринимательской деятельности, вопросы лицензиро-
вания, ответственности за административные нарушения и др.

Административно-правовое регулирование предпринима-
тельской деятельности проводится по трем базовым направле-
ниям: 1. Регистрация субъекта предпринимательской деятель-
ности. Осуществляется в форме регистрации лица или группы 
лиц в качестве субъектов предпринимательской деятельности, 
или в выдаче лицензии на осуществление определенного вида 
деятельности, а  также проведения аттестации, аккредитации. 
2. Проведение мероприятий, направленных на предоставление 
доступа субъекту предпринимательской деятельности на рынок 
с целью реализации производимых им товаров и услуг. Осуще-
ствляется предоставление такого доступа путем выдачи доку-
ментов на соответствие в форме деклараций и сертификации. 3. 
Контроль над оборотом товаров и услуг, реализуемых субъек-
тами предпринимательской деятельности на рынке.

Административная ответственность является одним из ин-
струментов государственного контроля над предприниматель-
ской деятельностью и  саморегулированием в  целях защиты 
интересов государства и общества. Административная ответ-
ственность является неотъемлемой частью государственного 
регулирования в сфере предпринимательства, и ее применение 
должно быть направлено на устранение нарушений законода-
тельства и защиту прав и интересов общества и государства

Предпринимательская деятельность в России сталкивается 
с рядом проблем, которые затрудняют ее развитие и влияют на 
экономический климат в стране. Выделим некоторые из них:

1) существенное число видов деятельности, требующих ли-
цензирования;

2) достаточно широкий перечень государственных ор-
ганов, наделенных полномочиями проводить проверки резуль-
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татов деятельности субъектов предпринимательской деятель-
ности;

3) активное внедрение практики страхования предприни-
мательских рисков лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность;

4) разработка механизма по усилению индивидуальной 
ответственности должностных лиц органов исполнительной 
власти; 5) общее усиление прозрачности деятельность органов 
исполнительной власти.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие 
выводы:

– предпринимательская деятельность — это осущест-
вление коммерческой деятельности физическими и  юриди-

ческими лицами с  целью получения прибыли. Цель осуще-
ствления предпринимательской деятельности — получение 
прибыли путем производства и реализации товаров, оказания 
услуг или инвестирования.

– законодательство РФ регулирует предпринимательскую 
деятельность через множество нормативных актов, включая 
конституционные, федеральные законы, указы Президента 
РФ, постановления Правительства РФ, региональные законы 
и иные акты.

– административная ответственность является одним из 
инструментов государственного контроля над предпринима-
тельской деятельностью и саморегулированием в целях защиты 
интересов государства и общества.
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Согласно правовым положениям доктрины семейного права, 
а именно ст. 40 Семейного кодекса Российской Федерации 

(далее — СК РФ), под брачным договором подразумевается юри-
дическое соглашение супругов или лиц, вступающих в брак, на-
правленное на определение имущественных прав и  обязанно-
стей супругов в браке, а также в случае его расторжения [1].

Как показывают статистические данные и  социологиче-
ские опросы граждан российского государства, семейные отно-
шения относятся к наиболее распространенному виду спорных 
отношений [2, с. 7]. Основным предметом спора в семейных от-
ношениях выступает имущество, а  также обязательства, ко-
торые формируются на протяжении действительности брака 
между супругами.

Составление брачного договора может быть только в строго 
установленной законодательством форме. Для того, чтобы 
брачное соглашение носило юридический характер, супругам 
необходимо обратиться в  нотариальные органы для состав-
ления, а также оформления брачного договора.

Заключение брачного договора, на основании россий-
ского гражданского и семейного законодательства, возможно, 
как в период официально зарегистрированного брака, а также 
после того, как будущие супруги подали заявление на реги-
страцию брака.

Граждане, которые просто проживают совместно, то есть яв-
ляются сожителями, не имеют права на составление и подпи-
сание брачного соглашения.
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За последние несколько лет в российском государстве акту-
альность заключения брачного контракта возросла в несколько 
раз [3, с. 36].

В Федеральной нотариальной палате сообщили о росте ко-
личества брачных договоров, так в первом полугодии 2023 года 
пары в России заключили на 7,4% больше договоров, чем за ана-
логичный период 2022 года. За пять лет — с 2018 года — этот по-
казатель вырос почти на 12,5%.

Как уже отмечалось ранее, предметом брачного договора 
чаще всего выступает имущество и  имущественные отно-
шения, которые супругами могут быть приобретены до брака, 
а также в период действия брачных отношений.

Стоит отметить, что супруги вправе в  брачном контракте 
определить основные способы участия в  доходах друг друга, 
порядок несения каждым из супругов семейных затрат, опреде-
лить имущество, которое в случае расторжения брака будет пе-
редано каждому из супругов.

Предметом брачного договора на основании современного 
российского законодательства не могут являться отношения 
супругов, которые носят сугубо личный неимущественный ха-
рактер [4, с. 1688]. Также предметом брачного договора не могут 
быть отношения, касающиеся ограничения родительских прав 
и  обязанностей, ограничение правоспособности или дееспо-
собности друг друга [5, с. 48].

Таким образом, брачный договор, заключенный после го-
сударственной регистрации брака в  соответствующих отде-
лениях органов государства, не может выступать в  качестве 
средства для уклонения от ответственности имущественного 
характера перед кредиторами, на основании того факта, что 
соглашение в  судебном порядке будет признано недействи-
тельным.

На основании положений семейного законодательства рос-
сийского государства, супруги вправе изменить условия брач-
ного соглашения или расторгнуть его в любой момент.

Стоит отметить, что действие брачного договора прекра-
щается с момента расторжения брака [6, с. 60]. Но, на практике 
встречаются такие случаи, когда брачное соглашение действует 
в отношении бывших супругов. Одним из случаев является за-
ранее составленный супругами брачный договор на случай рас-
торжения брака. При разделе имущества в случае развода, суд 
будет придерживаться условий, изложенных в  брачном до-
говоре, заключенном супругами. В  тех вопросах, которые не 
были урегулированы в договоре, суд будет руководствоваться 
действующим законодательством. Это означает, что брачный 
договор имеет приоритет перед общими нормами закона. 
Брачный договор позволяет супругам конкретизировать пра-
вила, установленные законом, в отношении дележа имущества, 
персонализируя их на своем случае.

Заключение брачного контракта — это право выбора не-
посредственно супругов. Брачный договор регулирует до-
ходы, совместно нажитое имущество, добрачное имущество, 
кредитные обязательства, передачу собственности в  наслед-
ство. Данный договор действителен только тогда, когда он за-
верен у нотариуса. Внести изменения в брачный договор можно 
в любое время. Для этого супругам нужно составить дополни-
тельное письменное соглашение, затем нотариально его заве-
рить. На изменения в брачном договоре должны быть согласны 
обе стороны. Если один из супругов против, то скорректиро-
вать условия получится только в суде.

Семейный кодекс также предусматривает основания, по ко-
торым брачный договор может быть признан недействительным, 
если условия договора ставят одного из супругов в крайне небла-
гоприятное положение или нарушают требования Семейного ко-
декса РФ для брачного договора. Исковое заявление может по-
дать один из супругов, чьи права были нарушены.

Следовательно, институт брачного договора в современных 
реалиях не стоит исключать, как способ предварительного уре-
гулирования имущественных отношений супругов [7, с. 94].
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Статья посвящена определению форензик, современным тенденциям развития данного вида услуг. Рассматриваются предмет 
форензики, задачи и сферы его применения. Отдельное внимание уделено основным инструментам форензики и вопросам информа-
ционной безопасности, расследования корпоративного мошенничества и коррупции. Подробно проанализирована законодательная 
база Республики Узбекистан, регулирующая систему противодействия коррупции («форензик») и форензик-аудит.
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Forensik as a tool for the disclosure of criminal crimes in Uzbekistan

The article is devoted to the definition of forensic, modern trends in the development of this type of service. In this article considered the subject 
of forensics, tasks and spheres of its application. The main attention is forward to tools of forensics and issues of information security, investigation 
of corporate fraud and corruption. The legislative base of the Republic of Uzbekistan detail analyzed in regulating the anti-corruption system («fo-
rensic») and forensic audit.

Keywords: forensic, subject of forensics, tasks and spheres of its application, main tools of forensics, legislation of the Republic of Uzbekistan, 
anti-corruption system («forensic») and forensic audit.

1 Форензик — комплекс услуг, которые направлены на выявление корпоративного мошенничества, неправомерных действий сотрудников и кор-
рупции в компании.
2 Слово «Форензика» или компьютерная криминалистика, произошло от латинского «foren», что значит речь пред форумом, то есть выступление 
перед судом, судебные дебаты. Термин «forensics» является сокращенной формой «foren science», дословно «судебная наука», то есть наука об иссле-
довании доказательств (криминалистика). 

В современном мире в  эпоху интенсивного развития ры-
ночных отношений возникают все новые проблемы и  об-

стоятельства, как препятствующие деятельности субъектов 
предпринимательства, так и ускоряющие процессы их развития.

Все чаще на повестку дня предпринимателей ставятся во-
просы выявления фактов совершения неправомерных дей-
ствий.

В данном контексте, в первую очередь, необходимо понять 
на каком уровне (нижний, средний, высокий) имеют место не-
правомерные действия и как их решить.

Для решения возникших проблем зачастую прибегают 
к  услугам юридического и  финансового аудита (форензик)1, 
что дает стартовую точку отчета для дальнейшей деятельности 
компании, так как в ходе проведенного форензика устраняются 
все выявленные недостатки и становятся соглашением о поли-
тике или политикой нетерпимости компании для их недопу-
щения в будущем.

В сферу действия форензики входят криминальная прак-
тика (способы, инструменты совершения соответствующих 
преступлений, их последствия, оставляемые следы, личность 
преступника); оперативная, следственная и судебная практика 
по компьютерным преступлениям; методы экспертного иссле-
дования компьютерной информации; возможность использо-
вания для предотвращения и раскрытия преступлений.

В силу развития киберпреступлений все актуальнее стано-
вится деятельность по криминалистическому анализу инфор-
мационных данных, особенно мобильных устройств.

Основные инструменты форензики:
1) AccessDataForensicToolkit — программное обеспечение 

для проведения компьютерных экспертиз, для анализа дампа 
оперативной памяти, использует мощный инструмент поиска, 
осуществляет архивацию данных и проводит полное исследо-
вание компьютера в рамках судебной экспертизы;

2) BrowserForensicTool — инструмент для извлечения ин-
формации о действиях пользователя из различных браузеров;

3) TheSleuthKit (TSK) — библиотеку консольных программ, 
предназначенных для проведения анализа данных на произ-
вольных файловых системах. Используя это программное обес-
печение, следователи могут идентифицировать и восстановить 
удаленные данные из образов, снятых во время расследования 
или с работающих систем;

4) EncryptedDiskDetector — программа, которая помогает 
найти на локальном компьютере скрытые зашифрованные 
тома TrueCrypt, PGP и Bitlocker, используя подпись/сигнатуру 
шифрования диска в главной загрузочной области2.

Развитие форензик в  мировом масштабе и  выделение его 
в качестве самостоятельной услуги привело к возникновению 
международных организаций, выполняющих регулирующую 
функцию. Одной из самых крупных организаций является Ас-
социация сертифицированных экспертов по мошенничеству 
(ACFE), образованная в 1988 г. в Северной Америке в целях со-
кращения числа экономических преступлений и  содействия 
в выявлении фактов мошенничества. В ACFE состоят примерно 
75  тыс. членов из 150 стран мира. Ассоциация — лидер в  об-
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ласти профессиональной подготовки и переподготовки кадров 
для борьбы с мошенничеством [1].

Форензик-специалисты проводят расследования, чтобы вы-
явить работников, которые занимаются мошенничеством, свя-
заны с  коррупцией или каким-то другим противозаконным 
способом наносят ущерб компании.

Руководитель компании не только узнаёт, чем промышлял 
недобросовестный сотрудник, но и с помощью форензик-спе-
циалистов сможет привлечь его к уголовной или администра-
тивной ответственности, что позволит взыскать с виновных по-
терянные деньги компании.

Сегодня некоторые компании сталкиваются с такими рис-
ками как:

— незаконное отчуждение активов,
— незаконное искажение финансовой отчетности ком-

пании,
— различные схемы «откатов»,
— взяточничество.
Однако, как известно, полностью обезопасить компанию от 

возможных рисков невозможно, в  связи с  этим максимально 
достижимая цель — минимизация рисков.

Данное положение возможно с  помощью оценки рисков, 
разработки политики и обучения.

Особое внимание заслуживает мониторинг контрольных 
закупок, внутреннего контроля, политики whistle blowing3, по-
литики вознаграждения, IТ-поисков.

Говоря о  самом процессе проведения форензик-проверки 
необходимо понять задачу, т. е. что хочет заказчик.

При этом, следует четко понять разницу между аудитом 
и форензик-проверкой.

При аудите повышается доверие к финансовой отчетности 
компании, проверка носит выборочный характер.

Форензик обеспечивает всесторонний анализ как финан-
совых, так и юридических вопросов, а также всех других нема-
териальных аспектов.

Главным преимуществом является минимизация рисков со-
вершения недобросовестных действий, наносящих ущерб ком-
пании, и предотвращение случаев мошенничества.

Вместе с этим, мошенничество, незаконные действия и не-
этичное поведение могут нанести ущерб финансовому поло-
жению и репутации компании. Все случаи мошенничества со 
стороны контрагентов, менеджмента или сотрудников оказы-
вают прямое влияние на прибыль компании.

С целью минимизации данных рисков проводится финан-
совый анализ, расследования и комплаенс-процедуры в соот-
ветствии c целями и задачами компании.

Расследование инцидентов информационной безопас-
ности проводится для получения полной картины произо-
шедшего инцидента информационной безопасности в  орга-
низации4.

3 Информирование о нарушениях (whistle blowing) — это акт привлечения внимания общественности или авторитетного лица к предполагаемым 
правонарушениям, неправомерным действиям, неэтичным действиям в государственных, частных или сторонних организациях. Коррупция, мошен-
ничество, запугивание, нарушение здоровья и безопасности, сокрытие информации и дискриминация — обычные действия, на которые обращают 
внимание осведомители.
4 Понятие инцидента информационной безопасности включает все неразрешенные или неприемлемые в рамках политики информационной без-
опасности действия, совершенные в сети или информационной системе заказчика.

В частности, каким образом произошел взлом или утечка 
информации, какие информационные системы подверглись 
взлому, какой инструментарий использовался нарушителями.

Расследование инцидентов информационной безопасности 
помогает минимизировать негативные последствия экономи-
ческого характера, к которым приводят подобные инциденты 
(утечка конфиденциальной информации, подмена данных, дис-
кредитирование репутации и т. п.).

Расследование включает комплексные работы по сбору 
данных и их анализу. Форензика отвечает за проверку техниче-
ского плана: экспертиза компьютеров, серверных систем, сетей 
и носителей информации.

Результатом форензики являются:
— восстановление хронологии событий при инциденте;
— обнаружение используемых инструментов;
— сбор доказательной базы по инциденту;
— установление источника инцидента (внутренний или 

внешний нарушитель);
— оценивание масштаба произведенных действий;
— оценка возможных последствий и выдача рекомендаций 

по защите.
Итогом расследования инцидентов информационной без-

опасности является установление виновника и причин его дей-
ствий, последствий инцидента для организации и  выработка 
стратегии устранения последствий. В зависимости от причин 
возникновения инцидента и масштаба последствий определя-
ются программно-технические и  организационные меры для 
недопущения подобного инцидента в  будущем. Важным мо-
ментом является и  использование информации, полученной 
в ходе расследования, для разработки комплекса мер по профи-
лактике инцидентов информационной безопасности.

В целях дальнейшего совершенствования системы государ-
ственных закупок у  корпоративных и  бюджетных заказчиков, 
устранения факторов, порождающих коррупцию, а также обес-
печения бесперебойного осуществления их текущей производ-
ственной деятельности поручено принять меры по проведению 
аудита таких корпоративных заказчиков как АО «Навоийский 
ГМК», ГП «Навоийуран», АО «Узбекнефтегаз» (всего 24) и 7 бюд-
жетных заказчиков закупочных процессов, включая повышение 
эффективности систем противодействия коррупции («фо-
рензик»); предупреждению конфликта интересов в  процессе 
заключения договоров, проведению экспертизы цен и  обес-
печению качества товаров (работ, услуг); созданию офисов по 
трансформации закупок у корпоративных заказчиков [2].

В целях своевременной, полной и качественной реализации 
Программы развития социальной и производственной инфра-
структуры Республики Узбекистан, государственных программ, 
финансируемых за счет средств консолидированного бюджета 
и иных централизованных источников, обеспечения целевого 
и эффективного использования средств, а также дальнейшего 
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усиления механизмов контроля в данной сфере для проведения 
форензик-аудита процессов реализации Государственных про-
грамм и проектов за счет средств консолидированного бюджета 
и  иных централизованных источников привлечены междуна-
родные консалтинговые и аудиторские компании [3].

Так, в 2022 году принято Положение об организации и про-
ведении электронных интернет-аукционов и конкурсов на элек-
тронной торговой площадке «Электронный аукцион» с последу-
ющим повышением эффективности антикоррупционных систем 
(«форензики»), изучении передового зарубежного опыта [4].

Так, например, в целях устойчивого развития сырьевой базы 
урана, увеличения объемов его добычи и переработки, транс-
формации и привлечения в отрасль инвестиций и современных 
технологий, в конечном итоге организации деятельности совре-
менного кластера, охватывающего процессы от геологического 
изучения до получения продукции глубокой переработки на 
Проектный офис ГП «Навоийуран» возложена задача по реор-
ганизации и проведению «форензик-аудита» системы закупок, 
а также повышению эффективности систем противодействия 
коррупции предприятия.

В целом поручено ГП «Навоийуран» провести «форензик-
аудит» процессов закупки, в том числе реорганизацию действу-
ющей системы закупок и  повышение эффективности систем 
противодействия коррупции [5].

Таким образом, форензик позволяет провести корпора-
тивную разведку; проверку благонадёжности физических 
и  юридических лиц, поиск их аффилированности (например, 
личные связи между сотрудниками и контрагентами); рассле-
дование корпоративного мошенничества и коррупции (со сто-

роны сотрудников, контрагентов), инцидентов с  отмыванием 
денег или финансированием террористической деятельности.

В итоге можем констатировать, что форензик включает 
в  себя расследование корпоративного мошенничества и  кор-
рупции в  компании, кражи конфиденциальной информации 
и инсайдерства, а также корпоративную разведку.

Специалисты в  форензик изучают финансовые документы, 
проводят анализ больших массивов данных, проверки контра-
гентов и Due diligence, получение «интервью» у сотрудников и ме-
неджмента компании. Этим занимаются бухгалтеры и аудиторы, 
юристы, аналитики и специалисты по Big Data и IT-криминалисты.

Одним словом, форензик помогает бизнесу решать про-
блемные ситуации как в  рамках внутренней работы в  ком-
пании, так и в суде.

Иначе говоря, форензик представляет собой независимую 
деятельность по анализу, урегулированию спорных ситуаций 
со значительными экономическими рисками, разработке про-
цедур, направленных на противодействие всем видам финан-
сового мошенничества и на обнаружение не соответствующих 
нормативным актам действий сотрудников или организаций, 
инициированную владельцами компании.

В последнее время данный вид деятельности активно разви-
вается, например, появились компании и фирмы, только спе-
циализирующие на предоставлении такого рода услуг.

В настоящее время в Узбекистане данная отрасль начинает 
свои первые шаги, появляются компании, предоставляющие 
услуги форензик. При этом, для полного охвата всех сфер для 
форензик-услуг потребуется инфраструктурные изменения 
и, в первую очередь, желание самих участников бизнеса.
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Научная статья описывает меры по обеспечению безопасности сотрудников органов внутренних дел на индивидуальном уровне, 
а также рассматривает правила применения оружия и ситуации, когда это может быть оправдано. Так как применение оружия 
может оказать огромное влияние на жизнь людей, важно знать, как правильно использовать его и использовать только в крайних 
случаях.
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Personal safety of police officers

The scientific article describes measures to ensure the safety of employees of the internal affairs bodies at the individual level, and also considers 
the rules for the use of weapons and situations where this may be justified. Since the use of weapons can have a huge impact on people’s lives, it is 
important to know how to use them correctly and only use them in extreme cases.

Личная безопасность сотрудника ОВД представляет собой 
систему правовых, защитных, тактических и психологиче-

ских мер, позволяющих обеспечить со хранение жизни и здо-
ровья сотрудников органов внутренних дел при условии под-
держания высокого уровня эффективности профессиональных 
действий. Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД 
традиционно является важнейшей профессионально-нрав-
ственной задачей и этому направлению в работе с кадрами по-
стоянно уделяется большое внимание.

Сегодня в  системе обеспечения личной безопасности со-
трудников ОВД можно выделить следующие направления [1]:

– обеспечение нравственно-правовой безопасности (так-
тика и приемы противодействия провокациям, шантажу, втя-
гиванию в незаконные связи и т. д.);

– обеспечение психологической безопасности (способы 
нейтрализации эмоционально-психологических перегрузок, 
стрессов, психологического прессинга преступной среды, об-
учение навыкам психологического самоанализа и  психологи-
ческой саморегуляции непосредственно в момент профессио-
нальных действий в эмоционально напряженной обстановке);

– профилактика профессиональной деформации сотруд-
ника (тактика и психологическая техника личных действий по 
профилактике профессиональной деформации);

– обеспечение личной физической безопасности (тактика 
и приемы обеспечения личной физической безопасности).

Личная физическая безопасность сотрудников ОВД при вы-
полнении служебных обязанностей по охране общественного 
порядка зависит от многих факторов, основными из которых 
являются:

– умение применять и  использовать огнестрельное 
оружие, специальные средства и физическую силу;

– знание индивидуальной тактики действий при ослож-
нении оперативной обстановки и умение правильно действо-
вать в такой обстановке;

– хорошая физическая подготовленность.
Личная безопасность сотрудника достигается системой мер 

(мер личной безопасности) правового, экономического, ор-
ганизационного и  иного характера, адекватных угрозам жиз-
ненно важных интересов сотрудника полиции.

Непосредственно меры личной безопасности принимаются 
сотрудником, группой сотрудников (например, нарядом по-
лиции), обеспечиваются подразделением или в целом органом 
внутренних дел. [3]

На более высоких управленческих уровнях (Президент Рос-
сийской Федерации, Правительство Российской Федерации, 
Министерство внутренних дел Российской Федерации (Да-
лее-МВД)) личная безопасность сотрудников обеспечивается 
организационно-правовыми и  экономическими средствами 

в  форме издания соответствующих нормативных правовых 
актов, определяющих права и  обязанности сотрудника по-
лиции в  возможных сложившихся ситуациях, гарантии его 
жизни и здоровья, условия применения физической силы, спе-
циальных средств, огнестрельного оружия, формы и основания 
ответственности за противодействие законной деятельности 
сотрудника полиции, покушение на его жизнь и здоровье и др.

Рассмотрим подробнее, обеспечение собственной безопас-
ности в системе МВД. Тут она является составной частью го-
сударственной политики в сфере внутренних дел. Концепция 
обеспечения собственной безопасности в системе МВД России 
была утверждена приказом МВД России от 02.01.2013 №  1. [4]

В МВД РФ «собственная безопасность» подразумевает за-
щищенность системы от разрушительных и  дезорганизиру-
ющих угроз при помощи эффективных противодействующих 
механизмов коррупции и других незаконных проявлений, тех-
нической защиты инфраструктуры объектов от преступных 
посягательств, сохранения информационных ресурсов, защиты 
персонала и их близких, а также предотвращения негативных 
последствий и угроз.

Концепция направлена на развитие сферы собственной без-
опасности, создание условий для стабильного функциониро-
вания системы, поддержание ее целостности и  противодей-
ствие внутренним и внешним угрозам.

В настоящее время правоохранительные органы имеют 
право использовать физическую силу, специальные средства 
и  огнестрельное оружие для защиты своей личной безопас-
ности. Однако это может привести к возможному превышению 
полномочий и  нанесению вреда злоумышленнику, поэтому 
данная практика вызывает определенные проблемы.

В статьях 18–24 Федерального закона «О полиции» [5] ука-
зываются условия и  пределы применения полицией физиче-
ской силы, специальных средств и  огнестрельного оружия, 
а также об определенном порядке их использования, который 
включает в  себя законодательно установленные действия со-
трудника полиции перед, в момент и после применения силы 
и оружия.

Под условиями применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия понимаются законодательно 
установленные обстоятельства, от которых зависят конкретные 
действия сотрудника полиции перед, в момент и после приме-
нения им физической силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия.

Пределы применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия — это законодательно уста-
новленные границы применения силы и оружия, выход за ко-
торые влечет материальную, дисциплинарную либо уголовную 
ответственность сотрудников полиции.
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Порядок применения физической силы, специальных 
средств и  огнестрельного оружия — это предусмотренная за-
коном процедура, которой должен следовать сотрудник по-
лиции при возникновении условий, наличие которых позво-
ляет ему прибегнуть к силе и оружию.

Федеральный закон «О  полиции» разрешил ее сотруд-
никам применять силу и оружие первыми. Именно об этом го-
ворит ч. 2 ст. 19, где подчеркнуто, что сотрудник полиции имеет 
право не предупреждать о своем намерении применить физи-
ческую силу, специальные средства или огнестрельное оружие, 
если промедление в их применении создает непосредственную 
угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции 
либо может повлечь иные тяжкие последствия.

Случаями, когда промедление в  применении физической 
силы, специальных средств и  огнестрельного оружия создает 
непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или 
сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие послед-
ствия, следует признавать, например, внезапное нападение, во-
оруженное нападение, нападение с использованием боевой тех-
ники, транспортных средств, летательных аппаратов, речных 
судов и т. п.

Непосредственная угроза — это угроза, которая может 
осуществляться незамедлительно, без каких-либо опосред-
ствующих звеньев или участников (занесенный над головой 
гражданина или сотрудника полиции металлический прут, по-
пытка вытолкнуть на проезжую часть либо железнодорожные 
пути перед близко идущим транспортом и т. д.)  [6]. Закон по-
зволяет применять силу или оружие не только тогда, когда 
опасный предмет уже занесен над головой или когда на сотруд-
ника полиции наведен ствол оружия, но и тогда, когда данный 
предмет готовится для использования (металлический прут 

поднят с земли, огнестрельное или холодное оружие выхвачено 
из-под полы, вынуто из чехла и т. д.).

В обучении сотрудников правоохранительных органов не-
обходимо уделять больше внимания формированию их мо-
рально-психологической устойчивости. Это связано с тем, что 
в критических ситуациях сотрудники не всегда могут эффек-
тивно применять знания и навыки, полученные в процессе об-
учения.  [8]. Обучение сотрудников полиции развивать устой-
чивую веру в  свои возможности выживания и  преодоление 
страха, помогает сделать их поведение более бдительным и ра-
зумным в  экстремальных условиях. Такое обучение гаранти-
рует более эффективные действия при опасных для жизни си-
туациях. Психологи утверждают  [6,7], что каждый сотрудник 
полиции может развить эту установку на выживание. Это 
может позволить не применять физическую силу, специальных 
средств и огнестрельного оружия

Когда сотрудник полиции все же вынужден стрелять по 
человеку, по возможности он должен стремиться сохранить 
ему жизнь (вести огонь по рукам, ногам). В рапорте ни в коем 
случае нельзя указывать, что прицельная стрельба велась по го-
лове или суставам, т. к. в данном случае сложно будет вести речь 
о стремлении к минимизации ущерба.

А в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью со-
трудника ОВД необходимо сделать все возможное для ее предот-
вращения. Если это не удается, сотрудник ОВД имеет право при-
менять необходимые меры по защите своей жизни и здоровья, 
в том числе использовать силу или оружие. При этом, приме-
нение оружия должно быть достаточно обоснованным и соот-
ветствовать принципам законности, необходимости и умерен-
ности. Его использование не должно превышать необходимых 
мер по защите сотрудника и общественной безопасности.

Литература:

1. Чернов А. И. Организация личной безопасности сотрудников ОВД. — Домодедово, 2001.
2. Министерство внутренних дел Российской Федерации Приказ от 2 января 2013 года N1 Об утверждении Концепции обес-

печения собственной безопасности системе Министерства внутренних дел Российской Федерации (с  изменениями на 
28 февраля 2018 года)

3. Федеральный закон «О полиции»
4. А. Н. Ковальчук. Специальная подготовка. Красноярск 2023// с. 368: сайт http://www.kgau.ru/new/student/43/content/145.pdf 

(дата обращения 17.05.2023)
5. Меры обеспечения личной безопасности сотрудников органов внутренних дел при несении службы, осуществлении 

личного досмотра граждан, находящихся при них вещей, а также транспортных средств: методические рекомендации / 
И. Ф. Амельчаков, А. В. Карагодин, Р. М. Степкин, В. Н. Самсонов. — Белгород: Бел ЮИ МВД России имени И. Д. Путилина, 
2018. — 24 с.

6. Жикривецкая Ю. В. Влияние стресс-факторов боевой обстановки на психику сотрудников отрядов особого назначения // 
Мир науки, культуры, образования. — 2013. — №  3 (40). — С. 46–48.

7. Жикривецкая Ю. В. Психологический анализ личностных качеств сотрудников ОВД при стрессовых ситуациях // Новый 
университет. — 2013. — №  4 (25). — С. 29–30.

8. Основные виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов внутренних дел: справочное по-
собие / Под ред. Б. Г. Бовина, Н. И. Мягких, А. Д. Сафронова. — М.: МВД РФ,1997.

9. Устинова, Л. Г. Обеспечение личной профессиональной безопасности сотрудника ОВД  / Л. Г. Устинова. — Текст: элек-
тронный  // CyberLeninka:  [сайт]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-lichnoy-professionalnoy-bezopasnos-
ti-sotrudnika-ovd/viewer (дата обращения: 05.05.2024).



«Молодой учёный»  .  № 19 (518)   .  Май 2024  г.190 Юриспруденция

Использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности вне уголовного процесса

Олина Виктория Александровна, студент;
Иванова София Антоновна, студент
Челябинский государственный университет

В данной статье рассматривается использование результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) вне рамок тра-
диционного раскрытия преступлений. Оперативные данные, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об оператив-
но-розыскной деятельности», могут быть применены не только в уголовной сфере, но также при принятии административных 
решений, деятельности налоговых органов и в арбитражном процессе. Цель статьи — показать разнообразие возможностей при-
менения результатов оперативной деятельности и их важность за пределами уголовного процесса.
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Using the results of operational investigative activities outside the criminal process

This article discusses the use of the results of operational investigative activities (ORD) outside the framework of traditional crime detection. Op-
erational data obtained in accordance with the Federal Law «On Operational Investigative Activities» can be used not only in the criminal sphere, 
but also when making administrative decisions, the activities of tax authorities and in arbitration proceedings. The purpose of the article is to show 
the variety of possibilities for using the results of operational activities and their importance outside the criminal process.

Keywords: operational-search activity, the result of an operational investigation, arbitration process, operational investigation, criminal pro-
cess, Russian Federation.

Под результатами оперативно-розыскной деятельности 
предлагается понимать сведения, полученные в  соответ-

ствии с федеральным законом «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» (Далее — ФЗ об ОРД)  [10], о  признаках подготав-
ливаемого, совершаемого или совершенного преступления, 
лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 
преступление и  скрывшихся от органов дознания, следствия 
или суда, это указано в п. 36.1 ст. 5 Уголовно-процессуального 
кодекса [11].

В то же время целый ряд нормативных положений ФЗ об 
ОРД позволяет нам сделать вывод о том, что спектр использо-
вания результатов ОРД значительно шире. Так, помимо ука-
занного «традиционного» направления использования резуль-
татов ОРД, в настоящее время мы можем говорить о возможном 
использовании указанных результатов:

– при принятии административных (управленческих) ре-
шений;

– налоговыми органами, при реализации ими своих пол-
номочий;

– в рамках арбитражном процессе.
Начнем с первого из предложенных направлений. Необхо-

димо отметить, что данное направление охватывает широкий 
спектр административных (управленческих) решений. К при-
меру, результаты ОРД могут использоваться при решении задач, 
обеспечивающих эффективное функционирование органов, 
осуществляющих ОРД. В частности, п. 3 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД 
предоставляет таким органам право собирать данные для при-
нятия решения о допуске к участию в оперативно-розыскной 
деятельности или о  доступе к  материалам, полученным в  ре-
зультате ее осуществления. Результаты ОРД, в этом случае, ис-

пользуются для принятия соответствующего решения руково-
дителем органа, осуществляющего ОРД.

Следует подчеркнуть, что законодатель весьма последова-
тельно в ч. 5 ст. 11 ФЗ об ОРД предусмотрел, что «результаты 
оперативно-розыскной деятельности в  отношении лиц, пере-
численных в пп. 1–4 и 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД, учитываются при 
решении вопроса об их допуске к  указанным видам деятель-
ности». Это формирует хорошую базу для эффективного ис-
пользования результатов ОРД в указанной сфере администра-
тивной (управленческой) деятельности.

Далее, говоря о  возможности использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности налоговыми органами [8] 
следует указать  [2, c.87], что это реализуется при осущест-
влении ими отдельных полномочий, среди которых:

– представление, в рамках дел о банкротстве, интересов го-
сударства;

– обеспечение контроля и надзора за соблюдением законо-
дательства о налогах и сборах;

– реализация полномочий, связанных с  государственной 
регистрацией юридических лиц.

Например, при осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности были установлены данные, указывающие на факт со-
вершения преступления в  области налогового права  [9, c. 4]. 
Тогда, органы, реализующие оперативно-розыскную деятель-
ность, должны предоставить установленные ими данные в на-
логовые органы, для проведения дальнейшей проверки. Нало-
говые органы проверяют предоставленные сведения, и в случае 
подтверждения факта преступления перенаправляют мате-
риалы, полученные ими от органов, осуществляющих ОРД, 
и выявленные ими лично, в следственные органы.
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В подтверждение выше сказанного, в  соответствии с  ч.  3 
ст.  11 ФЗ об ОРД результаты оперативно-розыскной деятель-
ности могут направляться в налоговые органы для использо-
вания при реализации полномочий:

– по контролю и  надзору за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах;

– обеспечению представления интересов государства 
в делах о банкротстве;

– в сфере государственной регистрации юридических лиц.
Далее, ст.  32 Налогового кодекса  [5] РФ обязывает нало-

говые органы в случае выявления нарушения законодательства 
о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, в те-
чение 10 дней со дня выявления указанных обстоятельств на-
править материалы в  следственные органы, уполномоченные 
производить предварительное следствие по уголовным делам 
о преступлениях, предусмотренных статьями 198–199.2 УК РФ, 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Завещающим направлением является использования резуль-
татов деятельности ОРД в рамках арбитражного процесса. Так, 
ст.  8.1 ФЗ об ОРД определяет особенности проведения опера-
тивными подразделениями Федеральной Службы Безопасности 
(далее-ФСБ) оперативно-розыскных мероприятий в сфере осу-
ществления иностранных инвестиций в  хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства [3, c. 162].

Из статьи, мы знаем, что результаты оперативно-розыскной 
деятельности оперативных подразделений ФСБ России могут быть 
использованы в доказывании по указанным в статье 15 ФЗ «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства» судебным искам [7].

Поскольку исковое производство предусматривает гра-
жданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное зако-
нодательство. Более того экономические споры рассматрива-
ются, как известно, в порядке арбитражного судопроизводства. 
Из этого можно сделать вывод, что оно приобретает судопроиз-
водство арбитражного характера.

Таким образом, Гусев В. А. полагает  [2, c. 89], что теорети-
ческие представления о сущности результатов ОРД и направ-
лениях их использования нуждаются в  существенной кор-
ректировке с  учетом современных законодательных реалий 
и складывающейся оперативно-розыскной практики.

Нельзя не учитывать и тот факт, что результаты ОРД могут 
быть предметом обжалования, как в гражданском, так и арби-

тражном процессе [1, c. 53]. Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что перечень статьи 11 ФЗ об ОРД направлений 
использования результатов ОРД, стоит расширять.

Невозможно не отметить то, что у каждого направления име-
ется своя проблематика. В  решении проблемы использования 
результатов ОРД исключительно важное значение имеет пра-
вильное понимание оперативно-розыскного документирования.

Проблема документирования до сих пор относится к числу 
тех, которые не имеют однозначного толкования. При всем мно-
гообразии точек зрения, которые невозможно детально про-
анализировать, следует все-таки отметить, что прослеживается 
устойчивая тенденция формирования двух мнений. Первое — 
более узкое суждение фактически исходящее из этимологиче-
ского понимания слова «документирование» как документаль-
ного оформления полученных сведений в рамках какого-либо 
дела оперативного учета и  как следствие такой позиции, на 
первый план выдвигается наличие дела, которое олицетворяет 
документирование [4].

Второе основано на системно-деятельном подходе как це-
ленаправленном процессе действий в  системе ОРД, направ-
ленных, прежде всего, на обеспечение раскрытия и  расследо-
вания преступлений [6, c. 209].

Документирование осуществляется посредством соби-
рания и систематизации сведений, проверки и оценки резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности (ч. 2 ст. 10 Закона об 
ОРД). В ходе документирования происходит процесс познания 
криминальной действительности.

Результаты наблюдения фиксируются в  оперативно-ро-
зыскных делах, а также с помощью кино-, фото-, видео-, аудио-
записи наблюдавшихся объектов. Решение проблемы исполь-
зования в уголовно-процессуальном доказывании результатов 
наблюдения зависит в значительной мере от того, осуществля-
лось ли оно оперативно-розыскным работником.

Оперативно-розыскная информация, содержащаяся в доку-
ментах, актах наблюдения, может представлять значительный 
интерес для следователя. Обычно после проведения наблю-
дения и  документирования его результатов проходит доста-
точно продолжительное время.

Поэтому ознакомление следователя с  документами — ис-
точниками оперативно — розыскной информации — позволяет 
устранить пробелы в  показаниях свидетелей об обстоятель-
ствах преступления.

Из этого можно стоит сделать вывод, что действительно 
важно понимать особое значение документирования ОРД.
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В статье автор исследует феномен последних лет — «хакерство», который стал всё более и более важным звеном в информа-
ционной безопасности. Рост количества кибератак и сложность новых технологий требуют наличия специалистов, которые спо-
собны защитить информационные системы от новых угроз и обнаружить возможные уязвимости. Хакеры очень ценятся в об-
ласти кибербезопасности за свою способность мыслить «вне коробки» и находить неожиданные пути решения проблем, однако 
есть и хакеры-преступники, которые стремятся нанести вред компьютерным системам или получить несанкционированный до-
ступ к конфиденциальной информации.
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Информационные технологии стремительно развивались 
за последние два десятилетия, что привело к появлению 

новых инноваций и инструментов, которые помогают нам су-
ществовать в  окружающем нас информационно-технологи-
чески ориентированном мире. В  то время как информацион-
но-технологическая эволюция привела к  созданию гаджетов, 
которые упрощают нам работу и жизнь, другие технологии от-
крыли «портал» уязвимостей нашей информационной безопас-
ности, которым успешно воспользовались киберпреступники, 
именуемые хакерами.

Хакеры и вредоносное программное обеспечение, которое 
они используют в  своих преступлениях, также претерпели 
значительную эволюцию, а методы, которые они используют 
для осуществления своих атак, становятся все более изощрен-
ными. Как верно отмечает, О. А. Дворянкина «современные 
хакеры — это не что иное, как квалифицированные профес-
сионалы, и  они делятся на несколько различных категорий 
в зависимости от своих мотивов и способов проведения атак», 
но прежде чем говорить о современном состоянии «мира ха-
керов», обратимся к исторической справке их появления, что 
позволит нам выявить мотивы данных преступлений и опре-
делить, что же положило основу данному преступному направ-
лению [2, с. 159].

Слово «хакерство» произошло (от английского «to hack»), что 
означает «обтесывать, рубить» [3, с. 158]. Изначально хакерами 

называли программистов с  творческим подходом к  решению 
задач: они быстро понимали суть проблемы и разрешали её.

Первые компьютерные хакеры появились еще в 1960-е году 
в  Массачусетском технологическом институте в  США, по-
скольку тогда доступ к  электронным вычислительным ма-
шинам (далее — ЭВМ) был лишь у сотрудников университетов. 
Поработать с вычислительной машиной можно было лишь не-
сколько часов в неделю, но и тогда наиболее любознательные 
специалисты выкраивали время для экспериментов.

Хакерство того времени сводилось к  попыткам использо-
вания компьютера не только в нужном направлении, но и по 
назначению: вместо вычислений запустить на нем самостоя-
тельно написанную игру. Хакерам было интересно не просто 
решить какую-либо вычислительную задачу — они хотели по-
нять, как устроена и как работает машина [4, с. 70].

В 1980-е году слово «хакер» впервые получило негативный 
оттенок. Хакерами стали называть компьютерных взломщиков, 
проникающих в закрытые информационные сети с целью по-
лучения доступа к секретной информации, а также заражения 
их вирусом. В сознании людей формировался образ хакера как 
человека, который может делать что-то незаконное для полу-
чения прибыли [7].

В 1983  году на обложке журнала NewsWeek была поме-
щена фотография одного из основателей хакерской группы 
«414s», ставшей известной после серии взломов серьезных ком-
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пьютерных систем. Со временем у хакеров появляются и соб-
ственные журналы, и другие способы обмена информации.

Несомненно, размах преступлений того времени не может 
сравниться с  нынешними, когда с  помощью хакерской атаки 
преступники похищают с банковских счетов граждан и орга-
низаций миллионы рублей. Постепенно становилась все более 
очевидной необходимость совершенствования законодатель-
ства в  сфере мошенничества и  разработки соответствующей 
нормативной правовой базы [6, с. 12].

Хакерство — это деятельность, связанная с исследованием 
и  использованием компьютерных систем и  сетей с  целью по-
лучения несанкционированного доступа или управления ими. 
Хакеры могут быть как негативными, злоумышленниками, 
стремящимися к краже данных и вредоносным действиям, так 
и  позитивными, этичными специалистами, которые исполь-
зуют свои навыки для защиты информационных ресурсов 
и выявления уязвимостей.

В соответствии с  российским законодательством за взлом 
компьютеров, насильственное уничтожение информационных 
данных, изготовление и  распространение вредоносных про-
грамм предусмотрено суровое наказание, которое приравнива-
ется чуть ли не к военным преступлениям.

В Российской Федерации за хакерство предусмотрено нака-
зание в виде крупных штрафов, вплоть до лишения свободы по 
двум основным «хакерским» статьям:

1) статья 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к компью-
терной информации»;

2) статья 274 УК РФ — «Нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной ин-
формации» [1].

Профессиональный «взломщик» имеет обширный опыт 
и  знания в  области информационной безопасности, крипто-
графии, программирования и  сетевых технологий. Он спо-
собен провести анализ системы на уязвимости, провести тести-
рование на проникновение, а также разработать и реализовать 
методы защиты данных. Хакеры могут работать как незави-
симые специалисты, так и быть частью команды информаци-

онной безопасности в крупных корпорациях, государственных 
организациях или киберкриминальных структурах.

Их задача — обеспечивать защиту конфиденциальности 
и целостности данных, предотвращать кибератаки и улучшать 
общую безопасность информационных систем. В современном 
мире роль хакеров все более важна, учитывая постоянно ра-
стущие угрозы в сфере кибербезопасности. Профессионализм 
и опыт хакера позволяют ему эффективно бороться с угрозами 
и обеспечивать надежную защиту информационных ресурсов.

Проблема личности хакера является довольно актуальной 
в наше время, особенно с увеличением числа кибератак и утечек 
конфиденциальной информации. Криминологический портрет 
хакера обычно отличается высоким уровнем компьютерных на-
выков и способностью взламывать системы с целью получения 
доступа к чужой информации кибербезопасности и нарушение 
частной жизни людей. Часто хакеры могут воровать личные 
данные, банковские реквизиты, секретную информацию и ис-
пользовать их в своих целях. Это может привести к серьезным 
последствиям, как для отдельных лиц, так и для целых органи-
заций [5, с. 324]. Кроме того, хакеры могут использовать свои 
навыки для распространения вредоносных программ, кражи 
информации о  личности, шантажа или даже для проведения 
кибертеррористических атак. Это создает угрозу для безопас-
ности Интернет-пользователей и  стабильности информаци-
онных систем. Для борьбы с проблемой хакерства необходимо 
принимать меры по повышению кибербезопасности, вне-
дрению современных систем защиты информации и обучению 
пользователей правилам безопасного поведения в  сети «Ин-
тернет». Также важно соблюдать законы и строго наказывать 
лиц, занимающихся незаконной деятельностью в сфере кибер-
безопасности.

В целом, проблема феномена хакерства как в  Российской 
Федерации, так и  в  мировом сообществе требует серьезного 
внимания со стороны государственных органов, компаний 
и  обычных пользователей интернета, чтобы минимизировать 
угрозы кибербезопасности и защитить личные данные от не-
санкционированного доступа.
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В статье автор исследует новую форму проявления терроризма в современном мире — «кибертерроризм». Актуальность темы 
исследования состоит в том, что с начала проведения специальной военной операции на Украине возросла активность кибертер-
рористов и Интернет-мошенников на территории Российской Федерации, а также появились новые формы обмана пользователей 
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Терроризм носит международный характер и,  в  соответ-
ствии с рядом международными документами, относится 

к числу международных преступлений. В свою очередь, кибер-
терроризм и информационный терроризм — это новые формы 
проявления терроризма.

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК 
РФ) под террористическим актом понимается «совершение 
взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население 
и  создающих опасность гибели человека, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности ор-
ганов власти или международных организаций либо воздей-
ствия на принятие ими решений, а  также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях» (в ред. Федерального за-
кона от 5 мая 2014 г. №  130-ФЗ) и наказываются лишением сво-
боды на срок от 10 до 15  лет (в  ред. федеральных законов от 
27 декабря 2009 г. №  377-ФЗ, от 9 декабря 2010 г. №  352-ФЗ, от 
6 июля 2016 г. №  375-ФЗ) [1,2,3,4,5].

Как отмечает, А. П. Морозова «эта форма вызывает особую 
озабоченность у экспертов в связи с высокой уязвимостью ком-
пьютерных систем управления критической инфраструктурой 
(транспорт, атомные электростанции, водоснабжение и  энер-
гетика), подключенных к  сети »Интернет». В  отличие от тра-
диционного, этот вид терроризма использует в террористиче-
ских акциях новейшие достижения науки и техники в области 
компьютерных и информационных технологий, радиоэлектро-
ники, генной инженерии, иммунологии [7, с. 155].

Кибертерроризм представляет собой угрозу безопасности 
в современном мире. Этот вид терроризма использует компью-
терные технологии для проведения кибератак на различные 
объекты, включая правительственные организации, крити-
ческую инфраструктуру, финансовые учреждения и  частные 
компании. Кибертеррористы могут взламывать сайты, рас-
пространять вредоносное программное обеспечение, крадут 
конфиденциальную информацию и используют ее во вредных 
целях.

Одной из самых серьезных угроз кибертерроризма является 
возможность нарушения работы критической инфраструк-
туры, такой как электростанции, транспортные системы или 
медицинские учреждения. Атаки на такие объекты могут при-
вести к серьезным последствиям для общества, включая нару-
шение обычного образа жизни, экономические потери и даже 
человеческие жертвы.

Термин «киберпространство» означает место, в  котором 
действуют компьютерные программы и перемещаются данные.

Цель кибертеррористов — вычислительные системы, управ-
ляющие различными процессами, и циркулирующая в них ин-
формация.

Условно кибертерроризм можно разделить на два вида:
1) совершение с  помощью компьютеров и  компьютерных 

сетей террористических действий;
2) использование киберпространства в целях террористи-

ческих групп, но не для непосредственного совершения тер-
актов.

Первый вид кибертерроризма представляет собой умыш-
ленные атаки на компьютеры, компьютерные программы, ком-
пьютерные сети или обрабатываемую ими информацию, со-
здающие опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно- 
опасных последствий. Подобные действия совершаются в целях 
нарушения общественной безопасности, устрашения насе-
ления либо оказания воздействия на принятие решений орга-
нами власти [9].

Второй вид подразумевает террористам большие возмож-
ности интерактивных коммуникаций для содействия своим 
группам в социальных сетях и даже прямого контакта с их под-
писчиками.

Таким образом, для террористов — это довольно легкий 
способ донести свою мысль в  сознание масс, пропагандиро-
вать свою идеологию большему количеству людей. В настоящее 
время насчитывается более 5 тыс. веб-сайтов, созданных и под-
держиваемых организациями, которые международное сооб-
щество признало террористическими. Некоторые из них со-
здаются сразу на множестве популярных языков, создавая 
массированный источник пропаганды [6, с. 725].

Для борьбы с кибертерроризмом необходимо улучшить со-
трудничество между различными государствами, укрепить ки-
бербезопасность и проводить профилактические мероприятия. 
Только совместными усилиями международного сообщества 
можно предотвратить возможные кибератаки и защитить ин-
формационные системы от угроз кибертерроризма.

Кибертеррорист — это человек, который использует ком-
пьютерные технологии и интернет для осуществления террори-
стических действий. Он может размещать вирусы на компью-
терах, атаковать веб-сайты, крадет конфиденциальные данные 
и даже пытаться взломать критически важные системы, такие 
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как системы управления транспортом или компьютерные сети 
банков и государственных учреждений.

Криминологический портрет кибертеррориста сложен 
и разнообразен. Он может быть как гениальным хакером, об-
ладающим невероятными навыками в  области программиро-
вания и компьютерной безопасности, так и простым преступ-
ником, который использует готовые инструменты из интернета 
для совершения своих злодеяний.

Часто кибертеррористы объединяются в группы или сооб-
щества, где обмениваются информацией, опытом и инструмен-
тами для совершения кибертеррористических актов. Они могут 
быть мотивированы политическими, религиозными или эконо-
мическими убеждениями, а также чисто идеологическими мо-
тивами [8, с. 163].

Борьба с  кибертерроризмом — это сложная и  многоуров-
невая задача, требующая не только технических средств и спе-
циалистов, но и  международного сотрудничества, законода-
тельных мер и  образования населения о  методах защиты от 
киберугроз. Важно понимать, что кибертерроризм представ-
ляет серьезную угрозу для безопасности общества и требует со-
ответствующего внимания и реакции со стороны всех заинте-
ресованных сторон.

Специальная военная операция на Украине привела к росту 
числа кибермошенничества на территории Российской Феде-
рации. Мошенники используют различные методы, чтобы об-
мануть людей и украсть их деньги, включая:

1) фальшивые сообщения об эвакуации — мошенники от-
правляют текстовые сообщения или электронные письма, при-
творяясь официальными лицами, и  просят людей перевести 
деньги на «безопасные счета» для эвакуации.

2) поддельные благотворительные организации — мошен-
ники создают фальшивые благотворительные организации 
и запрашивают пожертвования на помощь беженцам.

3) фальшивые веб-сайты — мошенники создают под-
дельные веб-сайты, которые похожи на сайты настоящих гу-
манитарных организаций или государственных учреждений, 
и собирают личную и финансовую информацию.

4) фальшивые электронные письма от организаций по ока-
занию помощи — мошенники отправляют электронные письма 
от имени настоящих организаций по оказанию помощи и запра-
шивают пожертвования или информацию о банковских счетах.

5) мошенничество с  использованием инвестиций — мо-
шенники рекламируют инвестиционные возможности, свя-
занные со СВО, и обещают высокую прибыль.
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