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На обложке изображена Нажиба Хаерзамановна Максю-
това (1932–2004), выдающийся башкирский языковед, специа-
лист в области башкирской и тюркской диалектологии, доктор 
филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Башкирской АССР.

Нажиба Хаерзамановна родилась 27 ноября 1932 года в де-
ревне Сулейманово Мечетлинского района Башкирской АССР. 
После окончания сельской школы она поступила в Башкирский 
государственный педагогический институт имени К. А. Тими-
рязева, который окончила в 1951 году. До 1957 года она препода-
вала башкирский язык и литературу в школах республики.

В 1957 году Нажиба Хаерзамановна начала работать 
младшим научным сотрудником сектора языка Института ис-
тории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР. 
В 1964 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Говор айских башкир».

В 60–70-х годах XX века Нажиба Хаерзамановна организо-
вала ряд диалектологических экспедиций, результаты которых 
затем были обработаны и использованы при составлении «Сло-
варя башкирских говоров», хрестоматии «Образцы башкир-
ской разговорной речи» и «Диалектологического атласа баш-
кирского языка».

В 1980 году Нажиба Хаерзамановна защитила уже доктор-
скую диссертацию на тему «Формирование и современное со-
стояние говоров восточного диалекта башкирского языка (срав-
нительное исследование)». В 1981 году она стала доктором 
филологических наук и признанным в стране специалистом в 
области башкирской и тюркской диалектологии и лингвогео-
графии, а также первой башкирской женщиной — доктором наук.

Нажиба Максютова за период своей научной деятельности 
смогла разработать одиннадцать научных направлений:

1) проблемы монографического описания башкирских 
диалектов и говоров;

2) проблемы описания теоретической грамматики башкир-
ского языка;

3) проблемы лингвогеографии и ареальной лингвистики;

4) история башкирской лингвистической науки;
5) диалектная лексикография;
6) традиционная и отраслевая лексикология башкирского 

языка;
7) языковые контакты и историческая лексика;
8) проблемы тюркской и башкирской ономастики;
9) вопросы функционирования башкирского литератур-

ного языка и лингвопоэтики;
10) вопросы текстологии;
11) социолингвистика.
Нажиба Максютова — автор свыше 400 научных трудов по 

систематическому описанию говоров и диалектов башкирского 
языка, составитель и ответственный редактор четырех диалек-
тологических словарей, диалектологического атласа башкир-
ского языка, соавтор диалектологического атласа Европы.

В 1983 году Нажибе Максютовой было присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки Башкирской АССР». За 
многолетнюю плодотворную работу по развитию башкирского 
языкознания и активное участие в общественной жизни рес-
публики в 2000 году она была награждена почетной грамотой 
Республики Башкортостан.

Нажиба Хаерзамановна Максютова в течение десяти лет,  
с 1990 по 2000 год, возглавляла Общество башкирских женщин 
Республики Башкортостан, часто выступала в печати по самым 
актуальным вопросам родного языка, культуры и истории.  
В 1995 году она была избрана делегатом I Всемирного курултая 
башкир и совместно с министром образования Ф. Г. Хисамит-
диновой возглавляла работу одной из секций съезда.

Скончалась Нажиба Хаерзамановна после тяжелой болезни 
в октябре 2004 года и была похоронена в Уфе.

Имя ученого и общественного деятеля не забыто. В 2005 году 
на здании школы, которую когда-то окончила Нажиба Максю-
това, была установлена мемориальная доска.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Обстоятельства, подлежащие установлению,  
в расследовании мошенничества при получении выплат

Киракозова Алина Сергеевна, студент
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В рамках данной статьи автором были рассмотрены существующие особенности в расследовании мошенничества 
при получении выплат. Данная тема является наиболее актуальной в настоящее время, в силу быстрых темпов вне-
дрения современных технологий в  жизнь. Поскольку данные изменения помимо позитивных аспектов, несут и  нега-
тивные, порождающие появление новых видов преступных посягательств на интересы общества и государства.

Ключевые слова: мошенничество, современные технологии, получение выплат, цифровизация, расследование.

Features of fraud investigation when receiving payments

Within the framework of this article, the author examined the existing features in the investigation of fraud in receiving payments. 
This topic is the most relevant at the moment, due to the rapid pace of the introduction of modern technologies into life. Since these 
changes, in addition to positive aspects, also carry negative ones, giving rise to new types of criminal encroachments on the interests 
of society and the state.

Keywords: fraud, modern technologies, receiving payments, digitalization, investigation.

Актуальность темы обусловлена таким важным фак-
тором, как эффективность расследования, которая 

напрямую зависит от качества методики расследования 
отдельных видов преступных посягательств. Исходя из 
этого, очевидно, что при таких бурных темпах развития 
общества, появляются новые составы преступления, на 
которые должны быть продуманы новые методики для их 
расследования, с учетом особенностей каждого нового со-
става преступного деяния.

Несмотря на то, что правонарушения при получении 
выплат (ст.  159.2 УК РФ) как самостоятельная уголовная 
категория, была введена лишь Федеральным законом от 
29 ноября 2012 г. №  207-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и  законодательные 
акты Российской Федерации», сама форма мошенничества 
остается одной из наиболее происходящих способов хи-
щения.

Анализ правоприменительной практики по уго-
ловным делам о  мошенничестве при получении выплат 
выявляет свою условность. В  более чем 80% случаев со-
вершения этих преступлений преступники также совер-
шали и  другие смежные общественно-опасные деяния, 
а  именно хищение (ст.  158–160 УК РФ и  др.), взяточни-

чество и иные коррупционные деяния (ст. 285, 291–291.2 
УК РФ и др.), а также сопутствующие преступления: при-
обретение или сбыт официальных документов и государ-
ственных наград, подделка официального документа, ис-
пользование заведомо подложного документа [1].

В свою очередь в криминалистической литературе тра-
диционно применяются три типа мошенничества, свя-
занные с получением выплат:

1. Бытовое мошенничество при получении выплат.
2. Организованное мошенничество при получении 

выплат.
3. Организованно-коррупционные мошенничество 

при получении выплат.
В рамках этого анализа можно определить стратегиче-

ские цели расследования мошенничества:
1. Выявление, раскрытие и  расследование организо-

ванной преступной деятельности в сфере выплат, так как 
она наносит наибольший ущерб. В отличие от «бытового» 
мошенничества, которое часто носит единичный характер 
и не распространяется широко на территории государства.

2. Изобличение организаторов и  активных участ-
ников преступных группировок, занимающихся органи-
зованно-коррумпированным мошенничеством.
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3. Определение коррупционных связей и  посред-
ников, участвующих в мошенничествах с Выплатами.

4. Активная криминалистическая профилактика 
мошенничества на региональном, отдаленном и  феде-
ральном уровне. Это включает в себя выявление и устра-
нение причин и  условий, допущение совершения таких 
преступлений (особенно организованных и организован-
но-коррумпированных), правое просвещение участников 
уголовного судопроизводства и широких слоев населения.

Эти меры направлены на повышение эффективности 
борьбы с мошенничеством и предупреждение мошенни-
чества, а также на снижение общего уровня преступности 
в данной сфере [2].

Одной из важных особенностей расследования мо-
шенничества при получении выплат, является желание 
преступника замаскировать преступное деяние под более 
мелкое правонарушение, путем фальсификации доку-
ментов, подтверждающих право на получение выплат, 
что, в свою очередь, и порождает трудности в выявлении 
данных видов преступлений. Именно поэтому частная ме-
тодика расследования названных преступлений должна 
включать в  себя не только деятельность следователя на 
первоначальном этапе расследования, но и действия, ко-
торые предшествуют предварительному расследованию, 
в  результате совершения которых правоохранительные 
органы получают ценную информацию, не являющуюся, 
однако, доказательственной  [3]. В  связи с  этим, необхо-
димо определение существующих разновидностей мо-
шенничества при получении выплат на основе принципов 
криминалистической классификации, а  также исследо-
вание обстоятельств, необходимых к  установлению по 
данной правовой норме [4].

Следующим проблемным аспектом будет являться от-
граничение данного преступления от иных действий. Для 
этого нужно знать основания и  порядок осуществления 
конкретных выплат, причем их законность определяется 
совсем gнезначительными нюансами, что, в свою очередь, 
порождает необходимость обладания специальными по-
знаниями в данной области.

Таким образом можно сказать, что, зная разновид-
ность мошенничества при получении выплат, следователь 
может составить алгоритм действий, который обеспечит 
успех всего предварительного расследования, состоящий 
в  установлении всех обстоятельств совершённого пре-
ступления. В этом и состоит практическое значение кри-
миналистической классификации при расследовании мо-
шенничества при получении выплат [5].

Далее если говорить о методах обнаружения мошенни-
ческих действий, то традиционные системы морально уста-
рели на сегодняшний день, что вызвано тем фактом, что 

они работают по заранее определенным алгоритмам, ана-
лизируя транзакции по шаблонам [6]. В связи с чем инте-
ресным является рассмотрение возможностей искусствен-
ного интеллекта, который является наиболее актуальным 
инструментом в  расследовании экономических преступ-
лений. Так в  настоящее время актуальной является кон-
цепция импульсных нейронных систем, поскольку они 
в  точности копируют работу головного мозга человека, 
что делает их энергоэффективными, поскольку работают 
только когда происходит колебания мембранного потен-
циала, генерирующимся спайком. Эти системы могут соби-
рать огромные массивы информации и  анализировать их 
в  дальнейшем. Автоматизация процесса анализа данных 
позволит более точно и  оперативно выявлять потенци-
альные угрозы. Ниже перечислены направления, где могут 
эффективно применяться спайковые нейронные связи:

1. Обнаружение аномального поведения;
2. Обнаружение вторжений и утечек данных;
3. Обучение для защиты от новых и ранее неизвестных 

угроз.
Рассматривая аспект применения сквозных техно-

логий следует сказать, что они представляют собой сово-
купность методов, которые пронизывают всю систему или 
некоторый процесс, обеспечивая единую защиту и управ-
ление безопасностью на всех уровнях, можно их исполь-
зовать в следующих аспектах:

1. Данные о  безопасности и  аномалиях могут соби-
раться и  анализироваться на всех уровнях системы, что 
позволяет оперативно выявлять потенциальные угрозы 
и предпринимать меры по их предотвращению.

2. Управление системой, при реагировании на нега-
тивные события, эта технология включает в  себя систе-
матический мониторинг и  управление уязвимостями 
в системе, начиная от прикладного программного обеспе-
чения и заканчивая операционной системой и сетевой ин-
фраструктурой.

Однако не смотря на все положительные стороны, 
у данных систем есть один существенный недостаток, ко-
торый заключается в их обучении, поскольку нет единых 
алгоритмов [7,8].

Таким образом подводя итог вышесказанному, можно 
сказать, что использование современных технико-крими-
налистических средств дает возможность осуществлять 
обнаружение, закрепление, сохранность «цифровых» 
следов без их возможного уничтожения и  (или) изме-
нения. Закономерной тенденцией последних лет является 
унификация имеющегося функционала у средств работы 
с  цифровыми следами, которая проявляется в  том, что 
разработчики указанных средств совмещают в  них воз-
можности исследования различного рода объектов [9].
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В данной статье рассматривается вопрос обеспечения безопасности на борту воздушных судов и особенности эф-
фективного расследования преступлений, связанных с авиацией. Отмечается, что использование криминалистических 
методов имеет важное значение для выявления лица, совершившего преступление. Особое внимание уделяется крими-
налистическому профайлингу, основанному на анализе поведенческих, психологических и других личностных характе-
ристик преступника. Этот подход позволяет разработать эффективную модель досудебного расследования уголовных 
преступлений. В статье описывается структура криминального профилирования, которая включает три уровня ана-
лиза: оперативный, тактический и  стратегический. Применение криминалистического профайлинга, особенно через 
оперативный и  стратегический анализ, может быть эффективным методом предотвращения уголовных преступ-
лений и угроз в воздушном пространстве.
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This article discusses the issue of ensuring safety on board aircraft and the specifics of effective investigation of aviation-related 
crimes. It is noted that the use of forensic methods is important to identify the person who committed the crime. Special attention is 
paid to forensic profiling based on the analysis of behavioral, psychological and other personal characteristics of the criminal. This ap-
proach makes it possible to develop an effective model of pre-trial investigation of criminal offenses. The article describes the struc-
ture of criminal profiling, which includes three levels of analysis: operational, tactical and strategic. The use of forensic profiling, espe-
cially through operational and strategic analysis, can be an effective method of preventing criminal offenses and threats in the airspace.
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Терроризм является одной из острых угроз для нацио-
нальной безопасности России. Он приводит к деста-

билизации общественной жизни и подрывает основные 
права и  свободы граждан. Исследования в  данной об-
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ласти имеют важное значение. В  апреле 2024  года про-
изошло страшное событие, которое потрясло всю 
страну. Вечером 22  марта несколько человек проникли 
в  концертный зал и  открыли стрельбу по посетителям. 
По данным ГУ МЧС России, в результате теракта более 
145 человек погибло, а  количество пострадавших до-
стигло 551 человека. Трагедия стала событием по-на-
стоящему волнующую всю страну и  взбудоражившим 
общество. Особенно обострились вопросы правового 
регулирования миграционной политики, эффектив-
ности антитеррористической политики и  криминали-
стического профилирования преступников. При этом 
стоит отметить, что большинство идей политиков было 
связано с предупреждением террористических актов на 
земле, однако они мало применимы к поддержанию без-
опасности в воздухе.

Первым успешным захватом гражданского судна явля-
ется теракт 15 октября 1970 года. Самолет следовал марш-
руту Сухуми-Батуми-Краснодар, на борту оказалось 46 
пассажиров и  5 членов экипажа. В  результате угона по-
гибла совсем юная бортпроводница — Надежда Курченко, 
ей было 19  лет. Террористы были задержаны на терри-
тории Турции. В  условиях, когда некуда бежать и  негде 
спрятаться, а  каждый на борту становится заложником, 
можно только догадываться, что пережили пассажиры 
и  члены экипажа. Именно после этого события были 
предприняты первые шаги к  обеспечению безопасности 
на воздушном судне, были установлены пункты досмотра 
в аэропортах, а также основано подразделение воздушной 
полиции.

Безопасность на воздушном транспорте является 
одной из наиболее важных приоритетных областей, ко-
торая требует постоянной поддержки и  защиты. Пре-
ступления, связанные с  нарушением безопасности на 
воздушном транспорте, могут привести к  тяжелым по-
следствиям и быть опасными для жизни. В таких ситуа-
циях эффективное расследование и  выявление преступ-
ников имеет первостепенное значение.

Большинство средств, форм и методов, используемых 
при раскрытии и  расследовании преступлений, явля-
ются традиционными по своему содержанию, однако 
в борьбе с современной преступностью необходимы со-
ответствующие превентивные меры. В  конце концов, 
только с  помощью тактических средств мы можем раз-
облачить преступные действия отдельных лиц, которые 
могут быть легко заменены другими субъектами крими-
нальной среды. Эффективные меры противодействия со-
временной преступности требуют глубоко продуманного 
и  упорного изучения преступного сообщества в  целом, 
а  также моделирования вариативности их противодей-
ствия.

Криминалистический профайлинг представляет собой 
важный инструмент уголовного расследования, широко 
применяемый в зарубежных странах. Этот метод анализа 
поведения и  психологических характеристик преступ-
ников позволяет создавать детальные профили для вы-

явления их мотивов и целей подозреваемых. Целью кри-
миналистического профайлинга является предоставление 
ценной информации для расследования, позволяющей 
сузить круг подозреваемых, определить возможные места 
преступления и даже предсказать будущие действия пре-
ступников. Использование криминалистического профи-
лирования может иметь большое значение при расследо-
вании преступлений, которые направлены на нарушение 
безопасности на борту воздушного судна.

На основе научных работ М. Р. Арпеньтьевой, Ю. М. Во-
лынского-Басманова, Н. Д. Эриашвили, А. А. Козулевой, 
О. И. Диденко и  других можно сделать вывод о  том, что 
в настоящее время отсутствует единый метод составления 
психологического и криминалистического профиля.

Профайлинг позволяет установить причинно-след-
ственные связи различных событий. Он является одним 
из средств обеспечения безопасности, поскольку позво-
ляет предотвращать противоправные действия путем 
выявления возможных опасных ситуаций и лиц. В уста-
новлении потенциальных преступников используются 
специальные технологии, которые основываются на 
анализе и сопоставлении особенностей внешнего вида, 
поведения и  документов. Профилирование может сы-
грать решающую роль в  формировании тактики рас-
следования уголовного дела, ориентируя следователей 
на конкретные аспекты вещественных доказательств 
и  предлагая направления для последующего расследо-
вания.

При рассмотрении криминалистического профили-
рования необходимо обратиться к его понятию. Следует 
отметить, что не существует единого подхода к его опре-
делению. Американский криминалист Б. Турви считал вы-
явление особенностей черт лица основой профайлинга. 
В то время как В. Геберт полагал, что это ни что иное как 
научно-обоснованное предположение, которое содержит 
специфические сведения о лице, которое совершило кон-
кретное преступление.

Профайлинг положительно влияет на тактику рассле-
дования в различных процессах:

1. Обнаружение возможных предметов и следов, свя-
занных с преступлением. Эта информация помогает кри-
миналистам сосредоточиться на важных элементах, ко-
торые могут быть связаны с профилем преступника.

2. Проверка и  разработка гипотез, касающихся осо-
бенностей преступления и  личности преступника. Эти 
гипотезы могут быть использованы для постановки опре-
деленных вопросов свидетелям или подозреваемым во 
время допроса, что может помочь получить важную ин-
формацию, соответствующую профилю преступника.

3. Профилирование служит связующим звеном между 
участниками уголовного процесса, способствуя обмену 
информацией и координации усилий.

4. Криминалистическое профилирование позволяет 
разрабатывать криминалистическую тактику, направ-
ленную на эффективное расследование уголовных пре-
ступлений
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Криминалистическая тактика включает применение 
специализированных методов и  техник для собирания, 
анализа и  интерпретации материальных улик, обнару-
женных на месте преступления. Основной фокус крими-
налистической тактики направлен на изучение следов, 
ДНК, отпечатков пальцев, баллистических доказательств, 
стандартных веществ и других физических улик, которые 
могут помочь установить обстоятельства преступления.

Безопасность на борту самолета так же поддержива-
ется благодаря применению методов криминалистиче-
ского профайлинга, опираясь на стандартные поведенче-
ские особенности, выявляются возможные преступники. 
Широко в этой сфере используются приемы прикладной 
психологии с  особым акцентом на процессах межлич-
ностного взаимодействия, а также способности анализи-
ровать внешний вид и поведение пассажиров.5

Авиационный профайлинг зародился в  Израиле 
в 1970 гг., в этот период психологи разработали ряд про-
стых вопросов, которые помогали выявить отношение 
пассажиров к терроризму. Впервые технология была при-
менена авиакомпанией «Эль-Аль», а затем распространи-
лась повсеместно.

Следует отметить, что в  России применение профай-
линга для обеспечения безопасности на борту воздушного 
судна закреплено на законодательном уровне. Оно обеспе-
чено Приказом Минтранса России от 25.07.2007 №  104 «Об 
утверждении Правил проведения предполетного и  после-
полетного досмотров»  [1]; Приказ Министерства транс-
порта РФ от 23 июля 2015 г. №  227 «Об утверждении Правил 
проведения досмотра, дополнительного досмотра, повтор-
ного досмотра в целях обеспечения транспортной безопас-
ности»  [2]; Приказом Федеральной авиационной службы 
России от 15.07.1998 №  222 «Об утверждении и  введении 
в  действие Типового положения о  службе авиационной 
безопасности авиапредприятий (эксплуатанта) граждан-
ской авиации»  [3]; Телеграммой Росавиации от 16.04.2012 
№  160730 «Информация по безопасности полетов №  8» [4].

Особенностью авиационного профайлинга является его 
оперативный характер, который связан с  постоянным по-
током новых пассажиров и ограниченностью времени для 
анализа каждого из них. В рамках этого процесса пассажиры 
на борту делятся на две категории: потенциально опасные 
и неопасные. Первая категория далее делится на две подка-
тегории: подозрительные и критически подозрительные.

Стандартная процедура включает в  себя следующие 
этапы профилирования:

1. Первичное изучение. Требуется создать у человека 
уверенность, что вопросы задаются только в целях обес-
печения его безопасности.

2. Осмотр. Он производится визуально. Для состав-
ления профиля человека выделяются его отличительные 
черты внешности.

3. Составление психологического портрета. С  по-
мощью различных первоначальных вопросов определя-
ется психотип человека, оценивается его психологическое 
состояние.

4. Проверка документов. Проводится на основании 
билета (маршрутной квитанции) и  документов, которые 
предоставил пассажир, с  целью поиска несостыковок 
и оценки подлинности документов.

5. Беседа. Стандартным вопросом становится уточ-
нение цели визита, но помимо нее выясняется наличие 
знакомых или родственников в месте назначения, планов 
на посещение наиболее известных культурных достопри-
мечательностей. [5]

В процессе наблюдения за пассажирами, сотрудник 
должен задавать себе вопросы, направленные на про-
филирование: является ли этот человек тем, кем он себя 
выдает? Какие намерения у  него есть? Скрывает ли он 
что-то? Какая эмоция у  него преобладает в  данный мо-
мент? Почему на его лице можно заметить страх, бес-
покойство, вину, печаль или отсутствие эмоций? Как 
соотносится его внешность с поведением (есть ли несо-
ответствия)? [6]

Успешное функционирование службы авиационной 
безопасности обеспечивается уровнем подготовки ее ка-
дров. В данной области необходимо постоянно проводить 
повышение квалификации сотрудников. Однако даже это 
не гарантирует 100% эффективность системы, в силу че-
ловеческого фактора. Современные системы сильно упро-
щают работу специалистов по безопасности аэропортов, 
но заменить человека все еще не могут.

Одним из перспективных направлений для улучшения 
профайлинга в  сфере воздушной безопасности видится 
внедрение нейронных сетей. Свёрточные нейронные сети 
(Convolutional Neural Networks) могут быть наиболее эф-
фективны для данных целей, искусственный интеллект 
действует на основе камер видеонаблюдения [7]. Он спо-
собен на основе полученного изображения проанализиро-
вать человека, найти в базе схожий фоторобот. Такая си-
стема, ввиду глобального характера терроризма, требует 
ведение единой базы данных международных преступ-
ников, которая будет постоянно обновляться и  попол-
няться. В США уже имеется опыт применения подобного 
видеонаблюдения с  установкой специального программ-
ного обеспечения (FACS), камеры сканируют эмоции че-
ловека, которые шифруются в цифровой код. Технология 
была разработана Полом Экманом и Уоллесом Фризеном 
в конце 70-х гг, и сейчас демонстрирует свою эффектив-
ность. Однако основной проблемой применения нейро-
сетей становится стоимость их внедрения.

Таким образом, профайлинг в  сфере авиации играет 
важную роль в  обеспечении безопасности полетов, оп-
тимизации процессов и  повышении качества обслужи-
вания пассажиров. Профайлинг в авиации представляет 
собой метод анализа данных о пассажирах и их поведении 
с  целью выявления потенциальных угроз безопасности 
и  оптимизации обслуживания. Внедрение современных 
методов анализа данных и  технологий профайлинга по-
могает авиационной отрасли создавать более безопасную, 
комфортную и  эффективную среду для всех участников 
авиаперевозок.
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Формы взаимодействия следователя и органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, при расследовании преступлений
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Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова (г. Элиста)

В настоящей статье рассмотрены формы взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность (далее по тексту — ОРД), при расследовании преступлений. В результате исследования сделан 
вывод, что верная систематизация практических правил взаимодействия следователя с подразделениями, занимаю-
щимися оперативно-розыскной деятельностью, предоставит фундамент для развития эффективных и продуктивных 
совместных мероприятий, направленных на раскрытие и расследование преступлений. Это позволит не только упро-
стить процесс координации действий, но и значительно повысить вероятность достижения поставленных перед след-
ствием целей.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, следователь, преступление, формы взаимодействия, право-
охранительные органы

В процессе раскрытия и  расследования преступлений 
центральное значение имеют слаженность и  про-

фессионализм следственных органов. Важно стремиться 
к  быстрому установлению взаимопонимания и  коор-
динации действий, так как доказательства могут быть 
умышленно уничтожены злоумышленниками. Развитие 
научных и  технических подходов, повышение профес-
сиональных навыков сотрудников правоохранительных 
органов и  анализ уровня преступности способствуют 
улучшению взаимодействия в процессе борьбы с преступ-
ностью. Необходимо ориентироваться на достижения тех-

ники и особенности криминальной ситуации, чтобы дей-
ствия были максимально эффективными.

Концепт взаимодействия рассматривается учеными 
с  различных точек зрения, и  существует множество под-
ходов и форм сотрудничества в контексте уголовных рас-
следований. Важное значение имеет строгое соблюдение 
процессуальных норм, установленных Уголовно-процессу-
альным кодексом Российской Федерации, а также руковод-
ство и  рекомендации, предоставленные Министерством 
внутренних дел РФ, которые предназначены для облег-
чения процесса раскрытия и расследования преступлений.



“Young Scientist”  .  # 26 (525)  .  June 2024 237Jurisprudence

В процессе структурирования взаимодействий 
в  рамках организационно-штатной работы ключевым 
аспектом является сотрудничество между следователем 
и органами дознания. Эффективность такого взаимодей-
ствия обеспечивается через совместную реализацию опе-
ративно-розыскных действий, участие в  публичных ме-
роприятиях, круглых столах и повышение квалификации 
сотрудников путем освоения новых технологических на-
выков. Нормативно-правовая основа деятельности на 
этапе дознания и расследования закрепляется в Уголовно-
процессуальном кодексе РФ, а также в соответствующих 
приказах и положениях задействованных учреждений.

Одной из часто используемых методик сотрудничества 
является распределение письменных поручений следовате-
лями органам дознания. Вне процедурного контекста взаи-
модействие также проявляется в организации совещаний 
с  целью координации планов по расследованию и  фор-
мирования интегрированных оперативно-следственных 
бригад. В академической среде данная методика классифи-
цируется как организационная, способствующая структу-
рированной подготовке к предстоящим операциям.

Таким образом, можно констатировать наличие раз-
нообразных подходов и  методов взаимодействия в  сфере 
правоприменения, которые варьируются в зависимости от 
конкретных следственных нужд, этапа расследования и тре-
бований к координации действий участников процесса.

Проблемы взаимодействия в процессе раскрытия пре-
ступлении занимают значительное место в  криминали-
стической науке. Часто структура законодательных норм 
не отвечает всем требованиям правовой системы, ориен-
тируясь скорее на процессуальные аспекты. Отступление 
от законодательных требований может привести к  при-
знанию проведенных процессуальных действий и  со-
бранных доказательств незаконными из-за процедурных 
нарушении.

В контексте непрерывного взаимодействия, на ко-
тором фокусируется внимание в  научных исследова-
ниях криминалистики, профессор А. А. Чувилев выделил 
важность интегрированных усилий следственно-опера-
тивных групп при реагировании на сообщения о чрезвы-
чайных ситуациях. Он особо подчеркнул необходимость 
создания скоординированных планов по расследованию 
и выполнению следственных операции, проведения кол-
лективных обсуждении, а  также взаимодействия через 
обмен информацией о преступных проявлениях и обста-
новке в конкретных территориальных единицах [1].

Взаимодействие на уровне нормативно-правового и так-
тико-организационного регулирования можно охаракте-
ризовать как наиболее значимое направление сотрудниче-
ства. Это сотрудничество включает передачу следователю 
материалов, относящихся к доказательствам преступления, 
выявленного в ходе оперативно-розыскных мероприятий; 
выполнение следователем процессуальных действий парал-
лельно с оперативно-розыскными мероприятиями в ситуа-
циях неустановленности виновного; реализацию указаний 
следователя по проведению розыскных и  следственных 

действий, включая обыски; осуществление мер по уста-
новлению личности и розыску подозреваемого после окон-
чания расследования; а также обеспечение сопровождения 
подозреваемых или свидетелей.

Во второй форме взаимодействия следователь и  экс-
тренные службы непосредственно задействованы в  вы-
полнении функциональных ролей в  рамках уголовного 
расследования  [2]. Одновременно с  этим оперативные 
подразделения вместе со следователем разрабатывают 
стратегические подходы, которые лежат в  основе право-
вого оформления необходимых следственных действий. 
От них следователь ожидает получения предложений по 
применению информации, полученной в  ходе оператив-
но-розыскных мероприятий.

Тем не менее, проявление инициативы со стороны про-
курора и руководителя следственного управления также 
возможно.

В некоторых ситуациях может возникать разногласие 
между следователем и органом дознания, когда все необ-
ходимые доказательства уже собраны, но дальнейшие дей-
ствия ограничены несогласованностью между участни-
ками процесса. При этом уже имеющаяся информация 
и  доказательственная база не используются для дальней-
шего развития дела. Это может привести к тому, что опера-
тивные службы не смогут эффективно распознать и пред-
отвратить преступление в рамках уголовной процедуры.

В данной модели взаимодействия в большинстве слу-
чаев следователь выдаёт письменные указания, которые 
исполняются оперативными сотрудниками. В  процессе 
расследования преступлений следователь формулирует 
гипотезы, выбирает методы и  средства для расследо-
вания, основываясь на ещё не выясненных обстоятель-
ствах, а затем создаёт план дальнейших действий.

В. В. Шимановский утверждает, что ключ к  решению 
проблемы заключается в осознании следователями и со-
трудниками дознавательных органов, что их работа — 
это совместные усилия, направленные на борьбу с  пре-
ступностью  [3]. Оперативными подразделениями также 
выполняется планирование и  осуществление действий, 
направленных на раскрытие преступлений. Процесс пла-
нирования улучшается, когда достигается взаимопони-
мание между различными отделами. Обмен информа-
цией между ними критически важен для координации 
совместных действий.

В рамках предварительного расследования сотрудники 
оперативных подразделений, взаимодействуя со следова-
телями, должны информировать о  планах и  возможных 
действиях подозреваемого, включая попытки скрыться, 
оказать давление на других участников уголовного про-
цесса или попытки совершить новое преступление либо 
продолжить текущее.

В работе следователя крайне важно обращать особое 
внимание на структуру и  ясность письменных ин-
струкций, которые должны быть лаконичными, но в  то 
же время достаточно информативными. В документе це-
лесообразно уточнить, что точное определение места для 
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развертывания оперативных мероприятий происходит на 
основании актуальных требований уголовного процесса, 
сопровождаемых ключевыми данными для навигации 
и координации усилий [4].

Ведущий специалист в  области судебной практики 
В. В. Шимановский различал организационные и  такти-
ческие аспекты взаимодействия между следственными 
и  оперативными группами. Он подчеркивал значимость 
адекватного использования следователем данных, полу-
ченных в результате оперативных мероприятий, для раз-
работки гипотез и версий в рамках уголовных расследо-
ваний; планирование совместных операций; детальное 
инструктирование участников оперативных групп, за-
нятых в следственных действиях, а также стратегические 
манипуляции и информационный обмен [3]. Следует под-
держать и утверждение о том, что успешная организация 
взаимодействия между различными структурами опира-
ется на специфические цели и  задачи, возникающие на 
определённых этапах предварительного расследования.

Можно сделать вывод, что верная систематизация 
практических правил взаимодействия следователя с под-
разделениями, занимающимися оперативно-розыскной 
деятельностью, предоставит фундамент для развития эф-
фективных и  продуктивных совместных мероприятий, 
направленных на раскрытие и  расследование преступ-
лений. Это позволит не только упростить процесс коорди-
нации действий, но и значительно повысить вероятность 
достижения поставленных перед следствием целей.

В современных условиях повышенного уровня пре-
ступности на территории Российской Федерации наблю-
дается тенденция к  изменениям в  структуре, тактике 
и  операционной эффективности преступных органи-
заций, которые становятся более мобильными, вооружён-
ными, профессионально подготовленными и технически 
оснащёнными. Эта динамика осложняет задачу оператив-
ного и  качественного раскрытия преступлений для сле-
дователей, делая необходимым их тесное сотрудничество 
с органами оперативно-розыскной деятельности. В такой 
обстановке особенно важны государственные меры, на-
правленные на эффективную защиту прав, жизни и здо-
ровья граждан, предотвращение преступлений и защиту 
от незаконных воздействий.

Основная цель уголовно-процессуальных мер заклю-
чается не только в пресечении преступной деятельности, 
но и в её всестороннем расследовании. В этом контексте 
критическое значение приобретает взаимодействие 

между следователями и  дознавателями, основная задача 
которых — объединение усилий для детального рассле-
дования преступлений. Эффективность розыскной ра-
боты по установлению местонахождения лиц, чьи места 
пребывания неизвестны, значительно возрастает при сла-
женной работе следователя с  внутренними подразделе-
ниями на основе чётко сформулированных требований 
и  указаний. Однако необходимо понимать, что деятель-
ность каждого из участников уголовного процесса обла-
дает своей уникальной спецификой и включает разнооб-
разные методы и  техники расследования, без глубокого 
анализа всех аспектов дела и тесного сотрудничества с до-
знавательными и следственными органами успешное рас-
крытие многих типов преступлений было бы затруднено.

В научной дисциплине криминалистики анализируется 
механизм взаимодействия следователя с органами, осуще-
ствляющими оперативно-розыскную деятельность, рас-
сматриваемый как комплексно организованная и  строго 
координированная система обмена информацией и  дей-
ствий. Данная согласованность находит своё выражение 
в  совместных усилиях следователя и  дознавателя в  про-
цессе формирования и  реализации планов, различных 
схем и  подходов при выполнении следственных меро-
приятий и  оперативно-розыскных операций. В  рамках 
этого процесса активно задействуются как нормативно-
правовые, так и организационно-тактические аспекты со-
трудничества.

Такое взаимодействие определяется как координи-
руемое взаимное содействие между следователем, дозна-
вателем и структурами внутренних дел, ориентированное 
на расследование и  выявление комплексной картины 
сложных преступлений. В  ситуациях, когда отдельные 
следственные операции не позволяют в полной мере рас-
крыть все аспекты дела, акцент делается на общности ме-
тодического подхода и  оптимальном распределении от-
ветственности и функций между участниками процесса.

Определение курса взаимодействия следователя с ор-
ганами дознания в  контексте уголовного процесса полу-
чает своё правовое оформление через стратегическое на-
правление на обеспечение законности и  поддержание 
общественного порядка. Такая стратегическая установка 
опирается на закреплённые в  законодательстве рамки 
компетенции следственных структур и  управления вну-
тренних дел и проистекает из ключевых задач по преду-
преждению преступности, как это предусмотрено нацио-
нальным законодательством.
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Следует обратить внимание на то обстоятельство, 
что, исходя из статьи 33 Конституции РФ, каждому 

конкретному лицу на сегодняшний день гарантировано 
право в установленном порядке обращаться с заявлением 
или же иным обращением в уполномоченные органы го-
сударственной власти с  целью обеспечения защиты на-
личествующих у них прав, свобод, а также интересов [1]. 
При этом в соответствии с положениями статьи 140 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ заявление о преступ-
лении в  настоящее время презюмируется в  качестве од-
ного из основополагающих повода для последующего 
возбуждения уголовного дела [2].

И решение вопроса относительно необходимости воз-
буждения уголовного дела либо же отказа в  его непо-
средственном возбуждении является первичной стадией 
уголовного процесса, включающей в  себя комплекс со-
ответствующих особенностей, состоящих в  реализации 
определенных специфических задач, предусматривающих 
наличие особого состава конкретных участников, ко-
торым гарантирован ряд прав и на которых возложены те 
или иные обязанности [3, с. 33].

Именно с момента возбуждения уголовного дела возни-
кают и участники уголовного процесса, перечень которых 

строго регламентирован требованиями действующего за-
конодательства, в  частности, в  разделе II Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ. Вместе с  тем, заявитель не 
упомянут со стороны российского законодателя в выше-
названном перечне.

Следуя буквальному толкованию положений, непо-
средственным образом изложенных в  современной ре-
дакции статьи 141 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
видится возможным отметить, что под заявителем над-
лежит понимать лицо, которое в регламентированном по-
рядке подало заявление о совершении соответствующего 
преступного посягательства [4, с. 64–65].

В то же время остается непонятным, каков действи-
тельный правовой статус заявителя в области уголовного 
судопроизводства, является ли по своей природе данный 
участник потерпевшим либо же лицом, которому что-
либо стало известно о совершении или подготовке к реа-
лизации определенного уголовно-наказуемого деяния. 
Помимо этого, в процессуальном законе не урегулирован 
перечень прав, предоставленных заявителю, что в  ре-
альной действительности не способствует обеспечению 
защиты его собственных интересов. В  складывающейся 
же правоприменительной деятельности следователи и до-
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знаватели при приеме от соответствующего заинтересо-
ванного лица заявления и  последующего получения от 
него объяснений используют бланки, в которых отражены 
права и  обязанности, не имеющие никакого отношения 
к заявителю с учетом того, что до непосредственного воз-
буждения уголовного дела названное лицо в принципе не 
может ими обладать и их реализовывать.

По этой причине представляется необходимым внести 
изменение в  действующее уголовно-процессуальное за-
конодательство, закрепив в  нем легальную дефиницию 
понятия «заявитель», а  также отразить совокупность 
тех прав и  обязанностей, которыми обладает данный 
участник на этапе решения вопроса о  возбуждении уго-
ловного дела.

В частности, под заявителем следует понимать соот-
ветствующее лицо, которое в  урегулированном порядке 
обратилось с заявлением о совершении либо же к подго-
товке к воплощению в жизнь определенного уголовно-на-
казуемого деяния.

В результате предложенное нововведение даст воз-
можность обеспечить всестороннюю и  всеобъемлющую 
защиту прав, свобод, интересов заявителя, в  том числе 
и стороны должностных лиц органов прокуратуры.

Анализируя положения Уголовно-процессуального 
кодекса РФ и  действующего законодательства в  области 
прокурорской деятельности, представляется возможным 
прийти к  выводу, что сотрудники органов прокуратуры 
является своего рода лидерами при реализации уголов-
ного преследования, так как им в настоящее время предо-
ставлена совокупность полномочий по обеспечению во-
площения в жизнь различных требований законов как со 
стороны следователей, так и дознавателей [5, с. 154].

Так, исходя из положений статьи  148, 124 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, прокурор по результатам 
непосредственного изучения постановления должност-
ного лица органа предварительного расследования об от-
казе в возбуждении уголовного дела или же рассмотрения 
жалобы заявителя, иного заинтересованного лица на ука-
занное постановление, может посредством вынесения 
собственного постановления отменить вышеназванное 
процессуальное решение и  направить его следователю 
или дознавателю с целью проведения ими каких-либо до-
полнительных проверочных мероприятий.

В то же время представляется необходимым обратить 
внимание на тот факт, что как в статьях 124 и 148 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ, так и в иных существу-
ющих на сегодняшний день ведомственных нормативных 
правовых актах, в том числе утвержденных Генеральным 
прокурором РФ, к  примеру, в  Приказе Генпрокуратуры 
России от 17.09.2021 года №  544 «Об организации проку-
рорского надзора за процессуальной деятельностью ор-
ганов предварительного следствия»  [6], не раскрыты со-
ответствующая процедура, конкретный порядок, а также 
главенствующие аспекты и  особенности рассмотрения 
и  разрешения органами прокуратуры жалоб лиц, вовле-
ченных в сферу уголовного процесса, включая заявителей, 

не обозначено никаких достаточных рекомендаций и обя-
зательных указаний по вышеназванному рассмотрению.

Более того, в настоящее время в них также не закреп-
лено никаких норм и правил относительно возможности 
со стороны указанного надзорного органа вынести по 
жалобе заинтересованного лица, в  том числе заявителя, 
прямо противоположное или же дополнительное процес-
суальное решение уже в  момент пересмотра материалов 
дела в судебном порядке на основании статьи 125 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ.

Между тем, в складывающейся правоприменительной 
деятельности сотрудники органов прокуратуры нередко 
пользуются вышеуказанным имеющим место правовым 
пробелом, что, в конечном счете, создает условия для по-
следующего возникновения определенных проволочек 
в процессе расследования и раскрытия совершенных пре-
ступных деяний, воплощения в жизнь уголовного пресле-
дования, влечет за собой несоблюдение разумного срока 
уголовного судопроизводства, определенного на данный 
момент в  статье  6.1 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, формирует затруднения по защите и восстановлению 
права заявителя на своевременную защиту наличеству-
ющих у него прав, свобод, собственных интересов.

Так, в  одном из дел гражданин неоднократно обра-
щался с  заявлениями в  адрес должностных лиц органов 
предварительного следствия, в которых излагал наличие 
признаков совершения лицом преступного посягатель-
ства, по результатам рассмотрения которых ему в каждом 
конкретном случае отказывалось в возбуждении уголов-
ного дела посредством вынесения соответствующих по-
становлений.

Впоследствии на основании поступающих со стороны 
гражданина жалоб в  порядке, урегулированном положе-
ниями статьи 124 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
вышеназванные постановления отменялись руководи-
телем следственного органа и компетентными должност-
ными лицами органов прокуратуры как незаконные и не-
обоснованные.

Затем следователем, рассматривающим заявление гра-
жданина о  наличии признаков события произошедшего 
уголовно-наказуемого деяния, в очередной раз было вы-
несено постановление об отказе в  возбуждении уголов-
ного дела, которое вновь было обжаловано гражданином 
в прокуратуру.

Вместе с  тем, на этот раз надзорный орган акценти-
ровал внимание на том, что по результатам изучения на-
личествующих материалов проверки вышеупомянутый 
правоприменительный акт, вынесенный следователем, 
в полной мере соответствует требованиям действующего 
уголовно-процессуального законодательства и  фактиче-
ским обстоятельствам, по этой причине каких-либо ос-
нований для его отмены и  последующего направления 
собранных сотрудником органа предварительного след-
ствия материалов для организации и обеспечения прове-
дения дополнительной доследственной проверки им в ре-
альной действительности не усматривается.
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Несогласие с  точкой зрения органа прокуратуры вы-
нудило гражданина обратиться в  уполномоченный су-
дебный орган с  жалобой в  порядке, закрепленном 
в  статье  125 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Од-
нако судом первой инстанции производство по жалобе 
гражданина было прекращено, в том числе, с учетом того, 
что на момент ее непосредственного рассмотрения руко-
водитель следственного органа отменил обжалуемое по-
становление об отказе в  возбуждении уголовного дела 
и  направил соответствующие материалы проверки для 
воплощения в жизнь совокупности дополнительных про-
верочных мероприятий. При этом данная позиция руко-
водителя следственного органа была поддержана проку-
рорским работником, принимавшим участие в деле.

Принятие такого процессуального решения со сто-
роны руководителя следственного органа и  прокурора 
в  реальной действительности было обусловлено тем, 
что вышеуказанными должностными лицами совместно 
были реализованы дополнительные проверочные меро-
приятия, подтвердившие, что обжалуемое гражданином 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
было вынесено следователем незаконно и необоснованно 
без воплощения в  жизнь комплекса требуемых прове-
рочных мероприятий, которые могли бы способствовать 
достоверному установлению всех фактических обстоя-
тельств имевшего место противоправного деяния.

И принимая во внимание, что руководитель следствен-
ного органа самостоятельно отменил постановление об 
отказе в  возбуждении уголовного дела, вынесенное сле-
дователем, ввиду чего предмет обжалования в настоящее 
время отсутствует в  объективной реальности, вышена-
званное должностное лицо по согласованию с  проку-
рором ходатайствовало перед судом о прекращении про-
изводства по жалобе.

В результате суд первой инстанции вынес определение, 
посредством которого прекратил производство по жалобе, 
мотивируя свое решение тем, что законность по данному 
делу обеспечена органами прокуратуры до принятия су-
дебного акта, на сегодняшний же день каких-либо нару-
шений прав гражданина судебным органом не установлена.

В последующем гражданин обжаловал вышеназванное 
определение в  вышестоящие судебные органы, включая 
Верховный Суд РФ, отмечая, что на момент обращения 
с  жалобой постановление следователя продолжало дей-
ствовать, ранее с  такой же жалобой, содержащей анало-
гичные по своему содержанию доводы, он обращался 
к  руководителю следственного органа и  прокурору, ко-
торые дала им соответствующую оценку и отклонили, что 
в результате и вынудило его обратиться в суд первой ин-
станции за защитой своих прав, свобод.

Между тем, как нижестоящие судебные органы, так 
и Верховный Суд РФ указали, что раз на момент непосред-
ственного рассмотрения жалобы гражданина, которая 
была им подана в порядке, регламентированном требова-
ниями статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
постановление следователя об отказе в возбуждении уго-

ловного дела было отменено вышестоящим должностным 
лицом, то при данных обстоятельствах суд первой ин-
станции обоснованно прекратил производство по выше-
упомянутой жалобе [7].

В дальнейшем гражданин принимал меры к  тому, 
чтобы обратиться с жалобой в Конституционный Суд РФ, 
обращая внимание на то, что прекращение судом произ-
водства по жалобе, ранее поданной на отмененное впо-
следствии процессуальное решение, несмотря на наличие 
достаточных законных оснований для ее непосредствен-
ного удовлетворения, влечет за собой существенное на-
рушение и  ограничение гарантированных заявителю 
требованиями действующего уголовно-процессуаль-
ного законодательства прав, его собственных интересов, 
а  также создает условия для уклонения от проведения 
проверки и дачи оценки всем тем доводам, которые упо-
мянуты заинтересованным лицом в своей жалобе. Между 
тем, Конституционный Суд РФ отказал гражданину в при-
нятии его жалобы к рассмотрению, указав на ее недопу-
стимость и  несоответствие требованиям Федерального 
конституционного закона от 21.07.1994  года №  1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» [8].

Однако думается, что действия руководителя следствен-
ного органа и  прокурора по изначальному отказу в  удо-
влетворении жалобы, поданной гражданином в  порядке, 
установленном положениями статьи  124 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, и  последующей отмене поста-
новления следователя об отказе в возбуждении уголовного 
дела после того как заинтересованное лицо обратилось 
с аналогичной по своему содержанию жалобой в суд в со-
ответствии со статьей  125 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ за защитой своих прав и интересов, несмотря на 
то, что оба вышеназванных должностных лица пересма-
тривали и давали оценку законности, обоснованности об-
жалуемого постановления, в  реальной действительности 
повлекли за собой существенное затягивание производства 
по делу, де-факто привели к нарушению требований, изло-
женных в статье 6.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
установивших такое фундаментальное руководящее поло-
жение в сфере современного уголовного процесса как ра-
зумный срок уголовного судопроизводства.

Вышеизложенное обусловлено тем, что разрешение во-
проса относительно возможности возбуждения уголов-
ного дела осуществлялось сотрудниками органов предва-
рительного следствия уже около трех лет.

Кроме того, со стороны руководителя следственного 
органа и прокуратуры были созданы условия для осуще-
ствления лицами, вовлеченными в сферу уголовного про-
цесса, комплекса бессмысленных процессуальных дей-
ствий, а также возложена дополнительная нагрузка на суд 
первой инстанции.

В то же время разумный срок уголовного судопроизвод-
ства представляет собой значимую правовую категорию, 
подразумевающую под собой гарантию на рассмотрение 
каждого конкретного дела в регламентированные положе-
ниями действующего процессуального законодательства 
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сроки. Превышение разумного срока корреспондирует на-
ступлению у заинтересованного лица возможности реали-
зации права на получение соответствующей компенсации 
с  тем, чтобы не допустить необоснованного затягивания 
расследования и  раскрытия совершенного преступного 
деяния, обеспечить своевременность воплощения в жизнь 
уголовного преследования, а также рассмотрения и разре-
шения компетентным судебным органом уголовного дела.

Надлежит также обратить внимание на то, что деятель-
ность, возложенная на сегодняшний день на органы про-
куратуры, в каждом конкретном случае должна соответ-
ствовать принципу законности.

При этом данное фундаментальное руководящее поло-
жение в области прокурорской деятельности в настоящее 
время включает в себя две основополагающие формы.

Так, во-первых, в  ходе непосредственного осущест-
вления предоставленных сотрудникам органов прокура-
туры надзорных полномочий, ими рассматривается по-
ведение поднадзорных им объектов и  субъектов через 
призму соответствия его именно закону.

Во-вторых, сами прокурорские работники при этом 
в  обязательном порядке должны соблюдать требования, 
урегулированные современным законодательством.

По этой причине представляется необходимым внести 
изменение в часть 2 стати 124 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, закрепив в ней, что постановление руководи-
теля следственного органа либо же прокурора, вынесенное 
указанными должностными лицами по результатам рас-
смотрения жалобы заявителя, является окончательным 
процессуальным решением, в связи с чем в последующем 
не подлежит отмене либо же изменению с их стороны.

Благодаря предложенному нововведению руководи-
тель следственного органа и  прокурорские работники 
после непосредственного принятия ими соответствую-
щего постановления будут не вправе при пересмотре ана-
логичной по своему содержанию и  доводам жалобы за-
явителя в  судебном порядке издавать противоположное 
процессуальное решение.

Помимо этого, видится также важным рассмотреть во-
прос о  внесении изменений в  статью  125 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, регламентировав в ней, что суд, 
рассматривающий жалобу заинтересованного лица, не 
вправе отказать ему в удовлетворении заявленных им тре-
бований только лишь по тому основанию, что руководи-
тель следственного органа либо прокурор, которые ранее 
также рассмотрели и  разрешили жалобу такого лица 
с аналогичными по своему содержанию доводами и отка-
зали в  ее удовлетворении, изменили свою точку зрения 
на прямо противоположную посредством последующей 
отмены соответствующего процессуального документа, 
опасаясь для себя наступления определенных негативных 
последствий, если при этом наличествуют достаточные 
оснований полагать, что вышеназванным решением на-
рушены и (или) ограничены права, свободы, интересы за-
явителя в силу противоречия его положениям современ-
ного законодательства.

И при всех вышеизложенных фактических обстоя-
тельствах компетентный судебный орган не должен при-
нимать во внимание и класть в основу своего итогового 
судебного акта вышеупомянутое новое постановление ру-
ководителя следственного органа либо же должностного 
лица органов прокуратуры.

Внесение в действующее уголовно-процессуальное за-
конодательство названных изменений призвано повы-
сить эффективность современного уголовного процесса, 
обеспечить законность как в  действиях руководителей 
следственных органов, должностных лиц органов проку-
ратуры, так и следователей, способствовать соблюдению 
разумного срока уголовного судопроизводства, а  также 
защите прав, интересов заявителей.

Более того, видится, что жалоба, подаваемая за-
интересованными лицами, включая заявителей, в  ор-
ганы прокуратуры в  порядке, регламентированном 
статьей  124 Уголовно-процессуального кодекса РФ, как 
де-юре, так и де-факто по всем своим признакам, крите-
риям и свойствам обладает характером досудебной жа-
лобы. Возможность обращения лиц с  подобного рода 
жалобами предусмотрена на сегодняшний день рядом 
иных нормативных правовых актов в  различных обла-
стях правоотношений, в  частности, главой 19 Налого-
вого кодекса РФ [9], главой 9 Федерального закона «О го-
сударственном контроле (надзоре) и  муниципальном 
контроле в  Российской Федерации» от 31.07.2020  года 
№  248-ФЗ [10].

При этом в  вышеназванных нормативных правовых 
актах подробным образом регулируется право соответ-
ствующих лиц на обжалование определенных решений, 
действий, бездействия компетентных государственных 
органов и их должностных лиц, устанавливается порядок 
подачи досудебной жалобы, предъявляется совокупность 
требований к ее форме и конкретному содержанию, все-
объемлюще и всесторонне раскрывается порядок и про-
цедура ее рассмотрения и  разрешения, обозначены ос-
нования для отказа в  непосредственном рассмотрении 
поданной досудебной жалобы, закреплены решения, ко-
торые могут быть приняты по итогам ее фактического 
рассмотрения.

С учетом этого, думается необходимым в  статье  124 
Уголовно-процессуального кодекса РФ также урегулиро-
вать все основополагающие аспекты и  особенности по-
дачи заинтересованными лицами, в  том числе заявите-
лями, жалоб на различные решения, действия, бездействие 
сотрудников органов предварительного расследования, 
процедуры и  порядка их рассмотрения и  последующего 
разрешения прокурорскими работниками. В  результате 
указанное нововведение будет направлено на полное, все-
стороннее и всеобъемлющее регулирование данного спо-
соба защиты прав заявителей с  позиции действующего 
уголовно-процессуального законодательства, повышение 
его эффективности, обеспечение законности деятель-
ности прокуроров и  недопустимость с  их стороны фор-
мального принятия, рассмотрения и  разрешения посту-
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пающих в их адрес жалоб, а также соблюдение разумности 
сроков уголовного судопроизводства.

Таким образом, правовое положение заявителя в уго-
ловном процессе на сегодняшний день является несовер-
шенным с учетом того, что он не упомянут в качестве са-
мостоятельного участника уголовного судопроизводства, 
в  процессуальном законе отсутствует легальная дефи-
ниция понятия «заявитель», не закреплены гарантиро-
ванные ему права и возложенные на него обязанности.

При этом одним из участников уголовного процесса, 
наделенным совокупностью надзорных полномочий, при-
званным обеспечивать защиту прав, интересов лиц, об-
ратившихся в уполномоченный орган с заявлением о со-
вершении либо же подготовке к совершению преступного 
посягательства, является прокурор.

Между тем, современный механизм защиты прав, 
свобод и интересов заявителей со стороны органов про-

куратуры, установленный уголовно-процессуальным за-
коном, имеет совокупность проанализированных в  на-
стоящем научном исследовании правовых проблем, 
препятствующих его качественной и эффективной реали-
зации.

В результате вышеизложенное создает условия для 
несоблюдения разумных сроков уголовного судопроиз-
водства, установленных в  статье  6.1 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ, ограничения принципа законности. 
В  связи с  чем современное уголовно-процессуальное за-
конодательство нуждается во внесении в него комплекса 
изменений с тем, чтобы совершенствовать правовое поло-
жение заявителя в сфере уголовного процесса, обеспечить 
в каждом конкретном случае охрану, защиту и восстанов-
ление гарантированных ему прав, свобод, его интересов, 
в том числе и со стороны должностных лиц органов про-
куратуры.
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В статье автор поднимает проблему правового регулирования и практики реализации порядка преобразования му-
ниципальных образований в Российской Федерации.
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По данным Минюста РФ по состоянию на март 2024 г. 
на территории Российской Федерации функциони-

рует 17 831 муниципальных образования, из которых 1353 

муниципальных районов, 605 городских округов, 9 город-
ских округов с внутригородским делением, 267 внутриго-
родской территории (внутригородское муниципальное 
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образование) городов федерального значения, 1156 город-
ских поселений, 13982 сельских поселений. В  Оренбург-
ской области по состоянию сегодняшний день функцио-
нирует соответственно 487 муниципальных образований, 
из которых 29 муниципальных районов, 13 городских 
округов, 445 сельских поселений. До 2020 года в Оренбург-
ской области муниципальные районы состояли только из 
сельских поселений [1].

Сведения Росстата за 2012–2024 гг. отражают сокра-
щение общего количества муниципальных районов. 
Пик роста отмечен в  2015 г., за который число город-
ских округов возросло на 28 муниципалитетов. На прак-
тике формирование городских округов на основе муници-
пальных районов происходило следующими способами: 
путем объединения всех поселений района в  городское 
поселение с  последующим наделением его статусом го-
родского округа (в 2015–2016 гг. в Калининградской, Ма-
гаданской, Московской областях) или объединения всех 
поселений муниципального района с  существующим го-
родским округом (к примеру, в Ставропольском крае).

Формирование городских округов на основе муници-
пальных районов, как описано в примере, демонстрирует 
необходимость гибкости и адаптивности в законодатель-
стве для учета изменяющихся обстоятельств и потребно-
стей муниципальных образований. Необходимо разрабо-
тать четкие правила и процедуры, которые бы упростили 
и  ускорили процесс изменения границ муниципальных 
образований, с учетом всех аспектов, включая экономиче-
ские, социальные и территориальные.

В Оренбургской области количество муниципальных 
районов сократилось с  35 до 29 муниципалитетов, сель-
ских поселений с  566 до 447 муниципалитетов, упразд-
нены все городские поселения, но общая численность го-
родских округов увеличилась с 9 до 13 муниципалитетов. 
Сельские поселения, объединяемые с городским округом, 
как правило, не имеют социальной, транспортной и иной 
инфраструктурой, необходимой для решения вопросов 
местного значения городского округа.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона №  131-ФЗ 
преобразование муниципальных образований — процесс 
их объединения, разделения, изменения статуса город-
ского поселения в связи с наделением его статусом город-
ского округа либо лишением его этого статуса. Возможно 
преобразование путем выделения одних муниципальных 
образований из состава других, присоединения одних му-
ниципальных образований к другим муниципальным об-
разованиям. В частности, включение отдельных городских 
или сельских поселений одного муниципального района 
в состав другого муниципального района можно рассма-
тривать как самостоятельный вид преобразования муни-
ципальных образований. Этот процесс может быть осу-
ществлен в соответствии с законодательством о местном 
самоуправлении и  утвержденными процедурами. Такие 
изменения границ муниципальных образований обычно 
требуют согласования и утверждения соответствующими 
органами власти на различных уровнях, чтобы обеспе-

чить соблюдение законности и  учет интересов жителей 
и территориальных единиц.

Важнейшей гарантией существования местного само-
управления является наличие сельских и  городских по-
селений. Отказ, частичная замена поселенческого начала 
означает не просто смену текущей модели организации 
местного самоуправления, но фактический отказ от мест-
ного самоуправления как такового [2].

Анализируя практику преобразования муници-
пальных образований, конкретнее «преобразования» 
муниципальных районов в  городские округа иниции-
рованных субъектами Федерации можно отметить, что 
такой процесс зачастую осуществляется путем прямого 
нарушения положений Закона №  131-ФЗ и/или грубого 
искажения, заложенного в него смысла, обеспечивавшего 
защиту поселенческого начала местного самоуправления.

Примером таких нарушений закона могут служить: пре-
образование Шахунского муниципального района Нижего-
родской области, Гурьевского муниципального района Кали-
нинградской области, Рузского района Московской области, 
Раменского района Московский области, объединение го-
родских округов «Королев» и  «Юбилейный» Московской 
области, объединение городских округов «Вахрушев» и «По-
ронайский» Сахалинской области. Сахалинский областной 
суд и Московский областной суд признали законным объ-
единение соответствующих городских округов, ссылаясь на 
норму закона об объединении поселений (вопреки четкому 
проведению в ст. 13 Закона №  131-ФЗ различий между посе-
лением и городским округом).

Таким образом, инициированные субъектами РФ 
«преобразования» муниципальных районов в  городские 
округа, объединение городских округов повели к факти-
ческому разрушению законодательного принципа закры-
тости перечня способов преобразования муниципали-
тетов (ч. 1 ст. 13).

Вслед за сложившейся региональной практикой, под-
держанной судами, был расширен законодательный пе-
речень способов преобразования, что позволило объеди-
нять все поселения муниципального района с городским 
округом (ч.  3.1. ст.  13), объединять городские округа 
(ч. 3.3. ст. 13), а также объединять все поселения муници-
пального района в единое муниципальное образование — 
но не городской, а муниципальный округ (ч. 3.1–1. ст. 13). 
Указанное нововведение значительно ослабляет защиту 
поселенческого начала.

Правовая позиция Конституционного суда РФ, выра-
женная в постановлении «по иркутскому делу» (постанов-
ление от 01 декабря 2015 г. №  30-П) исключает какую-либо 
связь городского округа с городским поселением, а значит, 
закон исключил указание на поселенческий статус город-
ского округа, и  необходимость применения к  нему кри-
териев формирования городского поселения. В  резуль-
тате многочисленного преобразования муниципальных 
районов в  городские округа, появилась неблагоприятная 
практика создания городских округов на обширной терри-
тории, охватывающих малочисленные населенные пункты 
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(зачастую сельские), мало связанные между собою (в Ма-
гаданской области и  Чукотском автономном округе го-
родские округа распространяются на бескрайние мало-
заселенные северные территории), территории развитого 
сельскохозяйственного производства (Рузский, Ленин-
ский, Лотошинский районы Московской области) [3].

Еще одной проблемой в процессе преобразования му-
ниципальных образований является учет мнения на-
селения (ч.  2 ст.  131 Конституции России) по вопросу 
«преобразования» муниципальных районов в  город-
ские округа. Несоблюдение принципа учета мнения на-
селения (согласие представительного органа, учет ре-
зультатов публичных слушаний) можно рассмотреть на 
примере дела об оспаривании решения Совета депутатов 
городского поселения Селятино, которым дано согласие 
на «преобразование» Наро-Фоминского муниципаль-
ного района МО («за» проголосовало 8 из 14 присутству-
ющих при численности 15 депутатов), истцы, указав на 
то, что правовые последствия решения представитель-
ного органа о  поддержке инициативы затрагивают ба-
зовые муниципально-правовые отношения, составля-
ющие предмет регулирования Устава муниципалитета, 
настаивали на необходимости принятия такого решения 
в порядке, предусмотренном для принятия устава, т. е. 2/3 
от установленной численности депутатов муниципаль-
ного представительного органа. Наро-Фоминский город-
ской суд отклонил — без какого-либо обоснования — ука-
занный довод истцов [4].

В другом деле, по иску об оспаривании решения Со-
вета депутатов сельского поселения Успенское, давшего со-
гласие на «преобразование» Одинцовского муниципаль-
ного района («за» проголосовало 5 из 8 присутствовавших 
при численности 10 депутатов) Одинцовский городской 
суд (судья: Захарова Л. Н.) отклонил довод истцов о необ-
ходимости принятия решения в порядке, предусмотренном 
для актов, устанавливающих правила, обязательные для ис-
полнения на территории муниципального образования, т. е. 
большинством от установленной численности депутатов 
муниципального представительного органа [5].

В целях преодоления несогласия Советов депутатов 
отдельных поселений при «преобразовании» муници-
пальных районов в  городские округа неоднократно на-
рушался принцип единогласия поселений (ч. 3, 3.1., 7 За-
кона №  131-ФЗ). Согласно этому принципу, объединение 
поселений, объединение поселений с городским округом, 
равно как и  изменение статуса городского поселения 
на городской округ, возможно лишь при получении со-
гласия всех без исключения преобразуемых поселений, 
городского округа. Это одна из важнейших (сильных) га-

рантий сохранения поселенческого начала. Однако ни 
в  Московской области (в  Талдомском — городское посе-
ление Запрудня (причем несогласие выражено дважды: 
в 2017 г. и в 2018 г., при рассмотрении повторной инициа-
тивы), в Ногинском — городское поселение Электроугли, 
в  Одинцовском — сельское поселение Барвихинское) ни 
в  Ставропольском крае (Георгиевский муниципальный 
район «преобразован» в  городской округ несмотря на 
отказ в поддержке инициативы «преобразования» со сто-
роны Советов депутатов трех поселений (села Краснокум-
ское и Новозаведенное, станица Незлобная) эта гарантия 
не остановила «преобразования» тех муниципальных 
районов, в  которых Советы депутатов поселений выра-
зили несогласие с «преобразованием».

Практика «преобразования» районов в  городские 
округа в  отсутствие согласия всех поселений получила 
поддержку в  судах общей юрисдикции, та норма, со-
гласно которой требуется согласие исключительно посе-
лений, которое не может быть подменено решением му-
ниципального района (ч. 3 ст. 13 Закона №  131-ФЗ судами 
во внимание не принимается. По мнению Калининград-
ского областного суда, ч. 7 ст. 13 Закона №  131-ФЗ приме-
няется только в  случае выделения городского поселения 
из состава муниципального района, в то время как Закон 
Калининградской области, наделяя городское поселение 
статусом городского округа, не предусматривает его вы-
деления из состава муниципального района. Позиция Ка-
лининградского областного суда была положена в основу 
решений Московского областного суда [6], Сахалинского 
областного суда [7], поддержавших «преобразование» му-
ниципальных районов в обеих областях без голосования 
по вопросу изменения статуса городских поселений.

Решение данной проблемы заключается в  необходи-
мости усовершенствования законодательства в  области 
преобразования муниципальных образований, прояв-
ления интереса граждан к судьбе поселений, активности 
в  решении публичных дел, обращений в  адрес органов 
государственной власти как федерального, так и  регио-
нального уровня, выражения мнения граждан путем пуб-
личных слушаний и голосования по вопросам преобразо-
вания муниципальных образований. Региональной власти 
при проведении публичных слушаний по вопросам «пре-
образования» района стоило бы организовать свободный 
доступ граждан на слушания, проводить их в  помеще-
ниях, которые могут вместить всех желающих, а при не-
обходимости организовывать видеотрансляции. Также 
необходимо «приостанавливать» процессы «преобразо-
вания» муниципальных районов при несостоявшемся го-
лосовании населения.

Литература:

1. Министерство юстиции Российской Федерации: официальный сайт. — Москва. — — URL: http://pravo-search. 
minjust. ru:8080/bigs/portal. html (дата обращения 10. 03. 2024).

2. Баженова О. И. К проблеме реализации конституционного поселенческо-территориального принципа органи-
зации местного самоуправления. В защиту поселенческого начала // Местное право. 2019. №  4. С. 25–52.



«Молодой учёный»  .  № 26 (525)   .  Июнь 2024  г.246 Юриспруденция

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 1  декабря 2015 г. №  30-П «По делу о  проверке конституцион-
ности частей 4, 5 и 5. 1 статьи 35, частей 2 и 3. 1 статьи 36 Федерального закона »Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации« и части 1. 1 статьи 3 Закона Иркутской области »Об 
отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области« в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // СЗ РФ. 2015. №  50. Ст. 7226.

4. Решение Наро-Фоминского городского суда от 26 февраля 2018 г.; определение Московского областного суда от 
14 мая 2018 г. (дело №  2а-656/2018 (2а-3714/2017)).

5. Решение Одинцовского городского суда от 18  января 2019 г.; определение Московского областного суда от 
15 мая 2019 г. 2а-961/2019 (дело №  2а-11169/2018).

6. Решение Московского областного суда от 22 июня 2017 г. по делу №  3а-527/2017 (Шатурский район), решение 
от 02 мая 2017 г. по делу №  3а-196/2017 (Шаховский район), решение от 8 ноября 2017 г по делу №  3а-744/2017 
(Рузский район), решение от 17  апреля 2018 г. по делу №  3а-213/2018 (Наро-Фоминский район), решение от 
26 апреля 2018 г. по делу №  3а-294/2018 (Чеховский район), решение от 31 июля 2018 по делу №  3а-520, 719/2018 
(Можайский район), решение от 25  апреля 2019 г. по делу №  3а-515/2019 (Одинцовский район), решение от 
14 августа 2019 г. по делу №  3а-839/2019.

7. Решение Сахалинского областного суда от 05 октября 2017 г. по делу №  3а-43/2017; апелляционное определение 
Верховного Суда РФ от 21 февраля 2018 г. №  64-АПГ17–20.

Характеристика личности преступника, совершающего преступления 
в сфере незаконного оборота наркотических средств с использованием 

информационно-коммуникационных технологий
Кононенко Мария Юрьевна, студент магистратуры

Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

Научный руководитель: Лозовский Денис Николаевич, доктор юридических наук, профессор
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В представленной статье автор рассматривает один из наиболее важных элементов криминалистической характе-
ристики — личность преступника, совершающего преступления с использованием информационно-коммуникационных 
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На современном этапе все чаще и чаще преступления 
совершаются дистанционным способом, что стало 

возможным в результате научно-технического прогресса, 
а  также благодаря развитию компьютерных технологий. 
Данным проблемам уделяется особое внимание во многих 
отраслевых юридических науках, ведь исследование ха-
рактеристики личности преступника играет важную роль 
не только для науки, но и  для практики. Детальное из-
учение личности преступника позволяет выявить свой-
ства, которые послужат объектом профилактического 
воздействия на общество.

Проблема личности преступника, совершающего пре-
ступления с  использованием информационно-коммуни-
кационных технологий в сфере незаконного оборота нар-
котических средств, весьма сложна, что предопределяет 
существование разных точек зрения по данному вопросу.

О. В. Тихомирова  [1] пишет, что при характеристике 
личности преступника, осуществляющего преступную 

деятельность в  сфере незаконного оборота наркотиков 
с помощью IT, необходимо обращать внимание:

– на социально-демографические характеристики. 
Автор подчёркивает, что анализируемый вид преступления 
чаще всего совершают лица мужского пола возрастом до 
40 лет, так как именно данная категория субъектов наиболее 
хорошо владеет современными технологиями в IT-сфере.

– на сведения производственно-бытового характера 
(такие лица чаще всего не имеют постоянного места ра-
боты; находятся в разводе или не состояли в зарегистри-
рованном браке);

– на сведения социально-правового характера. От-
метим, что анализируемые субъекты очень часто имеют 
судимость за преступления особенно в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

– на физиологические.
По нашему мнению, ключевое значение при харак-

теристике личности преступника, совершающего пре-
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ступления с  использованием информационно-комму-
никационных технологий в  сфере незаконного оборота 
наркотических средств, следует уделять внимание на-
личию специальных познаний в IT-сфере. При этом стоит 
отметить, что у  таких лиц чаще всего имеется образо-
вание в сфере информационных телекоммуникационных 
технологий, нередко встречается и  юридическое образо-
вание, что позволяет преступнику затруднять расследо-
вания уголовных дел исследуемой категории. Лица, име-
ющие такое образование, исходя из практики, оказывают 
противодействие сотрудникам правоохранительных ор-
ганов, а  именно исходя из своих знаний, способны уни-
чтожать улики и доказательства, направленные на явный 
состав преступления в сфере незаконного оборота нарко-
тиков.

Отметим, что аналогичной позиции также придер-
живаются Кустов А. М., Мурзагалиева О. К., Шиманов-
ская К. Е. [2].

Современный мир не стоит на месте, постоянно появ-
ляются новые технологии, в  том числе совершенствуются 
и  информационно-телекоммуникационные технологии. 
Однако, и к сожалению, далеко не всегда и все используют 
достижения прогресса в  сфере информационных техно-
логий в благих целях. Очень часто такие технологии и ре-
зультаты прогресса применяются в  преступной деятель-
ности, что усложняет расследование преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков и  оказывает непосред-
ственное влияние на раскрытие преступлений данной ка-
тегории [3].

Как правило, это лица достаточно молодого возраста 
(от 18 до 29 лет), которые используют более сложные спо-
собы сбыта наркотических средств, чаще всего совершают 
преступления в  организованных преступных группах, 
при организации тайников для наркотических средств ис-
пользуют сложно доступные места. Наличие у  преступ-
ника профильного образования или особых преступных 
навыков чаще имеет место среди лиц средней возрастной 
категории, позволяет им совершать преступления посред-
ством информационных телекоммуникационных техно-
логий, избегая личного контакта с потребителями нарко-
тических средств [1].

Однако наличие образовательного уровня не обяза-
тельно для лиц, которые занимаются перевозкой, а также 
распространением наркотических средств.

Указанные выше лица чаще всего самостоятельно об-
учаются навыкам распространения наркотических ве-
ществ с  использованием информационных коммуника-
ционных технологий.

Применение IT-технологий обуславливает особен-
ности способа совершения преступления в  сфере неза-
конного оборота наркотических средств, а  также дает 
возможность преодоления территориального принципа. 
Использование данных технологий дает широкие возмож-
ности преступникам, так как позволяет им охватить не-
ограниченный круг лиц, что связано с довольно широкой 
аудиторией, использующей глобальную сеть Интернет.

Анализ научной и  учебной литературы позволил 
прийти к выводу, что на доктринальном уровне установ-
лена обеспокоенность использования IT-технологий при 
совершении преступлений в  сфере незаконного оборота 
наркотических средств, с  каждым годом среди преступ-
ников вышеуказанной категории информационные те-
лекоммуникационные технологии становятся все более 
и  более востребованными в  преступной деятельности. 
Это, безусловно, является негативным фактором, так как 
такие преступления сложнее выявляются и раскрываются 
правоохранительными органами. Обозначенному аспекту 
уделяется на современном этапе повышенное внимание 
не только в теории оперативно-разыскной деятельности, 
но и  в  рамках юридических наук, таких как уголовное 
право, криминалистика, криминология и др.

Таким образом, преступления, совершенные с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, всегда привлекали особое внимание, ведь данная 
категория негативно влияет на общественную нрав-
ственность. Стоит отметить, что сведения о  характери-
стике личности преступника играют значительную роль 
в  борьбе с  преступностью, ведь с  помощью полученной 
информации возможно пресекать, раскрывать и  рассле-
довать преступления в сфере незаконного оборота нарко-
тиков на первоначальных этапах расследования преступ-
лений данной категории.
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В современном мире все чаще обсуждается проблема 
несправедливого обогащения и его последствий.

Исследования показывают, что возникновение долгов 
из-за несправедливого обогащения имеет свои особен-
ности и требует особого подхода к решению. Нормы, регу-
лирующие этот процесс, играют важную роль в практике 
применения законов.

Один из ключевых моментов — понятие кондикцион-
ного иска, позволяющее регулировать случаи несправед-
ливого обогащения.

Это понятие связано с приобретенным и сохраненным 
имуществом, которое может стать предметом спора 
между сторонами. Концепция справедливости и  разум-
ности подчеркивает, что увеличение имущества одного 
лица за счет другого должно иметь законные основания 
и не должно происходить произвольно.

В настоящее время нормы об обязательствах вслед-
ствие неосновательного обогащения содержатся в законо-
дательстве. Такое обогащение, лишенное законности, яв-
ляется несправедливым и  противозаконным, поскольку 
приводит к ущемлению имущественных интересов потер-
певшего.

Оно направлено на защиту субъективных прав лиц, 
чье имущество было незаконно приобретено или сохра-
нено другим лицом. Неосновательное обогащение явля-
ется средством восстановления справедливости и требует 
соответствующего регулирования в законодательстве.

Понятие неосновательного обогащения определено 
в  статье  1102 ГК РФ, которая находится в  одноименной 
главе 60.

Сторонами такого обязательства являются приобре-
татель (должник), обязанный компенсировать матери-
альные убытки потерпевшей стороне, и  потерпевший 
(кредитор), владеющий соответствующими встречными 
правами.

Обязательства, возникающие из неосновательного 
обогащения, также известны как кондикционные обяза-
тельства (по  латинскому condicio indebiti — возврат не-
правомерно приобретенного).

Иск о  возврате неосновательного обогащения, из-
вестный как кондикционный иск, рассматривается в кон-
тексте имущества, включая вещи, наличные деньги, без-
наличные средства и прочие блага.

По закону, неосновательное обогащение возникает 
тогда, когда имущество было приобретено или сохра-

нено лицом без законных оснований или сделок. Кондик-
ционный иск предусматривается статьей  1102 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и  подпадает под 
статью 128 ГК РФ.

Получение имущества без должного обоснования яв-
ляется недопустимым, если нет четких причин для такого 
приобретения, например, через сомнительный контракт. 
При этом один человек может обогатиться за счет другого.

Примеры необоснованного приобретения включают 
в  себя следующие ситуации: 1) выплата долга, который 
уже не существует (возврат средств должником, который 
уже был погашен); 2) выполнение обязательства с  из-
лишней суммой, чем требуется для оплаты.

Исполнение фиктивной обязанности возникает из-за 
ошибок, которые могут возникнуть при передаче товара, 
когда количество товара превышает необходимое количе-
ство.

При сохранении имущества одного лица оно остается 
неизменным, несмотря на то что оно должно было умень-
шиться из-за израсходования средств.

«Цивилистика: от прошлого к современности» подчер-
кивает важность правильной информации и нормального 
положения дела для избежания возможных ошибок и не-
допониманий.

В случае, когда имущество данного лица должно было 
уменьшиться, но не уменьшилось, сбережение имущества 
рассматривается как неосновательное обогащение. На-
пример, такая ситуация может возникнуть при растор-
жении договора, после того как сторона уже перечислила 
деньги, и другая сторона всё ещё удерживает начисленные 
суммы. Потерпевшим в данном случае считается лицо, ко-
торое лишается денежных средств или иного имущества 
без получения эквивалента.

Например, после расторжения договора вы остаётесь 
без возмещения и теряете средства, что приводит к обога-
щению другого лица.

В случае, если была произведена предоплата, но в ре-
зультате вторая сторона не выполнена свою часть обяза-
тельства (не выполнила работы или не поставила товар), 
то сумма предоплаты становится незаконным обогаще-
нием для другой стороны.

Согласно общим правилам, незаконное обогащение 
должно быть возвращено (согласно статье 1102 ГК). Од-
нако существуют исключения из этого правила. На-
пример, если контрагент сможет доказать, что другая 
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сторона была в  курсе отсутствия обязательства или что 
имущество было передано в  благотворительных целях, 
в таком случае невозможно потребовать его возврата.

Имущество, переданное во исполнение обязательства 
до наступления срока исполнения, если обязательством 
не предусмотрено иное, не является неосновательным 
обогащением.

Также не подлежат возврату в  качестве неоснова-
тельного обогащения заработная плата и  приравненные 
к ней платежи, алименты, возмещение вреда, стипендии, 
пенсии и другие денежные суммы, предоставленные гра-
жданину. Имущество, переданное во исполнение обяза-
тельства после истечения срока исковой давности, также 
не возвращается как неосновательное обогащение.

Денежные средства, которые часто требуются в  каче-
стве компенсации за неосновательное обогащение, явля-
ются средствами к существованию.

Эти случаи включают в  себя временное пользование 
имуществом без намерения его приобрести или исполь-
зование услуг других лиц. В  таких ситуациях должник 
должен возместить сумму, которую он сэкономил благо-
даря такому использованию.

Поэтому, если кто-то пользуется имуществом без 
оплаты, он должен будет вернуть стоимость этого пользо-
вания в денежном эквиваленте, чтобы избежать недобро-
совестности и ошибок в учете.

Индивидуальный предприниматель не уделял вни-
мание претензии администрации города о взыскании не-
основательного обогащения за пользование земельным 
участком, поэтому истец обратился в суд. В результате суд 
удовлетворил иск, и  денежные средства были взысканы 
с  предпринимателя в  пользу бюджета муниципального 
образования городского округа.

Согласно статье 1107 Гражданского кодекса РФ, лицо, 
которое незаконно овладело имуществом, обязано вер-
нуть все доходы, которые получило из этого имущества, 
с момента, когда узнало об этом. Возникает спорный во-
прос о  возмещении ущерба в  случае необоснованного 
обогащения за пользование земельным участком и  за 
пользование чужими денежными средствами.

Согласно мнению В. Т. Смирнова, компенсация для 
пострадавшего зависит от того, насколько обогатился 
должник, и не соответствует убыткам потерпевшего.

Например, обязательства, возникающие при причи-
нении вреда, обеспечивают полное восстановление иму-
щественной области пострадавшего.

А. В. Климович разделяет это мнение, отмечая, что за-
конодательство, требующее взыскания всей стоимости 
имущества без учета выгод, полученных приобретателем, 
направлено на.

Право потерпевшего на взыскание доходов, как часть 
максимальной защиты его интересов, необходимо рассма-
тривать с учетом имущества ответчика, а не истца.

Положение о  возможности истребования доходов, не 
только фактически полученных, но и потенциальных, ка-
жется некорректным, так как это право привязано к иму-
ществу, полученному или сохраненному потерпевшим. 
В  результате потерпевший имеет преимущество перед 
другими сторонами в данной ситуации.

В случае, если мы говорим о приобретателе, то пони-
маем, что расчет дохода, который он должен был полу-
чить, не является конкретным. Это может быть связано 
с тем, что приобретатель не имеет имущества в натуре или 
не использует его для получения дохода.

Если говорить о  возврате неосновательного обога-
щения, то возмещение должно производиться только за 
фактически полученное имущество и  реальные доходы, 
а не за предполагаемые.

Однако ученый О. С. Иоффе высказывает противопо-
ложное мнение, говоря о том, что неосновательное обога-
щение можно определить в любом случае.

По мнению М. В. Телюкиной, важно понимать, что 
размер взыскиваемых доходов не зависит от того, исполь-
зовал ли потерпевший имущество или не мог бы исполь-
зовать его без неосновательного обогащения. Кроме того, 
кредитор имеет возможность убедить, что приобретатель, 
владеющий

Полученный доход должен быть взыскан вместе с до-
ходом, который мог быть получен, если бы была прояв-
лена необходимая степень заботливости и  осмотритель-
ности. Неосновательное обогащение — это институт, 
постоянно развивающийся, с  основой в  принципе воз-
врата чужого.

Данный принцип остается актуальным и в настоящее 
время, что делает его дополнительным средством защиты 
нарушенных субъективных прав.
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Неосновательное обогащение в гражданском праве России
Королева Кристина Сергеевна, студент
Сибирский юридический университет (г. Омск)

В статье рассмотрены исторические аспекты возникновения и развития института неосновательного обогащения, 
его роль в системе гражданского права.

Приведены теоретические основы неосновательного обогащения, в том числе, определены ключевые элементы и от-
личия от смежных правовых категорий. Также в статье рассмотрены актуальные проблемы и перспективы развития 
правового института неосновательного обогащения, дана оценка его значимости в  целях соблюдения правопорядка 
в гражданском обороте.

Ключевые слова: неосновательное обогащение, гражданское право, теория права, нормативное регулирование, Гра-
жданский кодекс РФ, судебная практика, юридическая природа.

В контексте истории института неосновательного обо-
гащения рассматривается его влияние на гражданское 

право и  позиционирование в  системе правовых норм. 
Важное значение придается теоретическим базам неос-
новательного обогащения, включая выделение ключевых 
элементов и  отличительных черт от смежных правовых 
концепций. Также освещаются перспективы и актуальные 
проблемы развития данного института, подчеркивая его 
важность для обеспечения правосудия и установления за-
конности в гражданском обороте.

В сфере современной правовой науки и  практики 
особое внимание уделяется проблемам неоправданного 
обогащения, поскольку они затрагивают основополага-
ющие принципы справедливости и  равноправия сторон 
в гражданском обороте. Неоправданное обогащение опре-
деляется как ситуация, когда одно лицо получает имуще-
ственные преимущества за счет другого лица без наличия 
законных оснований. Эта концепция играет роль инстру-
мента для восстановления нарушенного баланса инте-
ресов в цивилистических отношениях.

Запрет на незаконное обогащение является одной из 
важнейших задач правовой системы, направленной на 
предотвращение недопустимости получения выгоды за 
счет других лиц. Это противоречит принципам справед-
ливости и  правосудия. Однако, в  различных правовых 
системах мира, проблема незаконного обогащения на-
ходит свое отражение через понятия обязательств 
и  собственности. Принципы, регулирующие вопросы 
незаконного обогащения, играют важную роль в обеспе-
чении правовой защиты участников гражданского обо-
рота. Они позволяют судам учитывать не только фор-
мальные, но и справедливые основания при разрешении 
споров.

Изучение механизмов регулирования гражданских 
правоотношений и разработка эффективных средств пра-
вовой защиты могут быть достигнуты через анализ пра-
вовой природы неосновательного обогащения. Понятие 
неосновательного обогащения имеет свои корни в  древ-
неримском праве, которое оказало огромное влияние на 
развитие частного права по всему миру. Уже в  римском 
праве был предусмотрен институт кондикций (лат. con-

dictio), который представлял собой способ возврата неза-
конно полученных или сохраненных активов.

В системе гражданского права исторический аспект 
института неосновательного обогащения рассматри-
вается в  статье Д. А. Рамазановой. Классификация кон-
дикций основывается на различных принципах, включая 
condictio indebiti для возврата неправомерно уплаченного 
и condictio sine causa для общего случая возврата безосно-
вательного обогащения. Эта работа опубликована в жур-
нале «Молодой ученый» в 2024 году под номером 7 (506) 
на страницах 121–125.

В статье рассматриваются ключевые слова, такие как 
Гражданский кодекс РФ, правоприменительная прак-
тика, правовая справедливость, теория права, а также ис-
тория права. Основной упор делается на значимость неос-
новательного обогащения в обеспечении справедливости 
и правопорядка в гражданском обороте, а также на ана-
лизе актуальных проблем и перспектив развития данного 
правового института. Важным аспектом является опреде-
ление ключевых элементов неосновательного обогащения 
и выявление отличий от других правовых категорий. Рас-
сматриваются также судебные решения и  нормативное 
регулирование, что позволяет более глубоко понять юри-
дическую природу данного явления.

Очень важно отметить, что в  современной практике 
судов и правовой науке ключевые слова, связанные с не-
справедливым обогащением, играют важную роль. Эти 
вопросы затрагивают основные принципы справедли-
вости и  равенства перед законом в  сфере гражданского 
права. Несправедливое обогащение определяется как си-
туация, когда одно лицо получает материальное преиму-
щество за счет другого лица без законной основы. Эти 
проблемы изучаются в  контексте истории права, теории 
права, нормативного регулирования, а  также через рас-
смотрение практики применения законов, решений судов 
и  справедливости в  правовом смысле. Гражданский ко-
декс Российской Федерации также учитывает этот аспект 
и включает соответствующие нормы.

В различных правовых системах по всему миру тесно 
связаны такие категории, как обязательства и  собствен-
ность. Основной целью правового регулирования в сфере 
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неосновательного обогащения является предотвращение 
возможности одних лиц обогащаться за счет других без-
возмездно, что противоречит основам справедливости 
и экономическому равенству. Этот подход выступает как 
средство коррекции цивилистических отношений, на-
правленное на восстановление равновесия интересов, на-
рушенного в процессе.

Неосновательное обогащение, хотя и  является ста-
ринным понятием, оказывает существенное воздействие 
на правовую систему современного общества.

Принципы и  нормы, регулирующие этот вид обога-
щения, играют важную роль в  обеспечении справедли-
вости и законности в гражданском обороте.

Суды, разрешая споры, учитывают не только фор-
мальные аспекты, но и  основания справедливости, что 
способствует развитию эффективных механизмов защиты 
гражданских прав. Изучение правовой сущности неос-
новательного обогащения открывает широкие перспек-
тивы для лучшего понимания регулирования правовых 
отношений и создания действенных средств правовой за-
щиты. Важно отметить, что история этого понятия уходит 
своими корнями в древнеримское право, которое оказало 
значительное воздействие на развитие частного права 
в различных странах мира.

В средневековой Европе, с  развитием феодализма, 
кондиции стали широко распространены и  использо-
вались для возврата незаконно нажитых богатств. Раз-
личные типы кондиций были классифицированы по 
разным критериям, включая condictio sine causa для воз-
врата безосновательного обогащения и condictio indebiti 
для возвращения неправомерно уплаченных средств. 
Понятие неосновательного обогащения претерпело 
изменения под влиянием социально-экономических 
трансформаций и стало адаптироваться к новым усло-
виям.

В российском праве уже с  давних времен были уста-
новлены нормы, связанные с тем, что можно считать не-
справедливым обогащением. Эти принципы были важны 
и в период кодификации законов в 18–19 веках во многих 
европейских странах.

Например, в  законах Франции и  Германии разреша-
лось регулировать ситуации, когда кто-то получает что-то 
несправедливо. Такие нормы способствовали формиро-
ванию современного понимания этого юридического во-
проса. Они сохраняли свою актуальность и  в  последу-
ющие времена, включая советский период и современное 
развитие законодательства в Российской Федерации.

Изучение исторического контекста неоснователь-
ного обогащения позволяет понять современные нормы 
и  практики, связанные с  данной темой. Постоянная ак-
туальность концепции неосновательного обогащения 
подчеркивается изменением формы и  содержания этого 
правового института. Теоретическое понимание неос-
новательного обогащения включает в  себя анализ клю-
чевых элементов и  особенностей, которые отличают его 
от других правовых категорий.

Предполагая наличие трех основных компонентов, 
это понятие включает в  себя обогащение одной сто-
роны, убыток другой стороны и  отсутствие юридиче-
ского основания для перемещения имущества. Приобре-
тение имущества, денег или иных экономических выгод 
без соответствующего основания — вот что подразуме-
вает обогащение. Это может происходить из-за ошибок, 
неправомерных действий или обстоятельств, не преду-
сматривающих переход права собственности, таких как 
получение активов по ошибке. Убыток другой стороны 
является непосредственным результатом обогащения 
первой стороны.

Потеря имущества, средств или ресурсов, которые 
случайно перешли к  другой стороне, может привести 
к  убыткам. Неправомерное перемещение активов может 
произойти без какого-либо юридического основания, та-
кого как соглашение, судебное постановление или закон. 
Это отличает неправомерное обогащение от легальных 
способов передачи активов, таких как договорные отно-
шения или наследование. Важно также учитывать раз-
личие между неправомерным обогащением и  другими 
правовыми категориями.

Изучение теоретических аспектов неосновательного 
обогащения помогает лучше понять его юридическую 
сущность и место в общей структуре гражданского зако-
нодательства. В  отличие от ситуаций неосновательного 
ведения дел, здесь не предполагается намеренное управ-
ление чужими интересами.

Например, различие между обязательствами, возника-
ющими из причинения ущерба, и случаями неоснователь-
ного обогащения заключается в том, что для последнего 
не требуется доказывать вину обогатившейся стороны. 
Это также способствует разработке более эффективных 
юридических механизмов защиты пострадавших лиц от 
неправомерных действий других участников правовых 
отношений.

В Российской Федерации нормативное регулирование 
случайного обогащения основано на положениях Гра-
жданского кодекса. Ключевые принципы данного пра-
вового института отражаются в  этих нормах, которые 
определяют порядок и условия возвращения имущества, 
полученного без основания.

Статьи 1102–1105 Гражданского кодекса являются ос-
новополагающими в этом регулировании случайного обо-
гащения. Они предписывают, что лицо, которое получило 
имущество без права или продолжает владеть имуще-
ством, на которое у него нет законного права, должно вер-
нуть это имущество владельцу.

В случаях, когда имущество было приобретено в  ре-
зультате недействительности сделок или исполнения не-
существующего обязательства, особое внимание уде-
ляется в  российском законодательстве. Обогатившееся 
лицо, несмотря на отсутствие вины, обязано вернуть все 
полученное, включая доходы и  выгоды. Возврат имуще-
ства должен учитывать его возможные изменения и ком-
пенсацию убытков.
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Нормативное регулирование неосновательного обо-
гащения в  РФ играет важную роль в  правовых отно-
шениях, направленное на защиту прав собственности 
и  обеспечение справедливости в  гражданском обороте, 
что обеспечивает справедливый баланс интересов между 
сторонами. Юридическая природа неосновательного обо-
гащения включает в себя анализ его структуры и функций 
в контексте гражданского права.

Однако, этот институт базируется на принципе спра-
ведливости, который предполагает необходимость вос-
становления баланса между сторонами, когда одна сто-
рона без законных оснований обогащается за счет другой. 
Такие нормы призваны предотвращать необоснованное 
перемещение имущественных ценностей и поддерживать 
порядок в гражданском обороте.

Различные формы неосновательного обогащения 
могут проявляться в  различных ситуациях, в  каждой из 
которых есть свои особенности.

Например, исполнение несуществующего обязатель-
ства — это ситуация, когда лицо выполняет обязатель-
ство, которого на самом деле нет или которое было от-
менено. Также классическим случаем неосновательного 
обогащения является обогащение за счет другого лица без 
законного основания, когда человек получает или удержи-
вает имущество другого лица без правового основания, 
например, из-за ошибки, недействительности сделки или 
незаконных действий.

Признание сделки недействительной приводит к  воз-
врату всех полученных по ней благ, поскольку отсутствует за-
конное основание для сохранения приобретенного богатства.
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Допрос как следственное действие: цель проведения и основные участники
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Результаты расследования уголовного дела напрямую 
зависят от своевременного и  качественного прове-

дения следственных действий. Проведение следственных 
действий позволяет обнаружить доказательства о  пре-
ступлении, совершенном определенным лицом, либо же 
выявить отсутствие доказательств совершения самого 
преступления или участия данного лица в нем.

Допрос является ключевым следственным действием, 
имеющим особое доказательственное значение. Процес-
суальная цель допроса позволяет выделить его из ряда 
следственных действий. Исследователи в науке высказы-
вают различные мнения относительно цели допроса, вы-
зывая споры по данному вопросу [2].

На сегодняшний день в литературе нет единого мнения 
о  том, как следует определять процессуальную цель до-
проса как следственного действия. Закон не содержит опре-
деления этого понятия, что делает данное исследование 
важным как с практической, так и с теоретической точек 
зрения. Исследования по данному вопросу занимают зна-
чительное место в научной литературе. Представители уго-
ловного процесса, криминалистики и  юридической пси-
хологии высказывали различные точки зрения на этот 
вопрос. Среди них такие исследователи, как А. И. Баянов, 
Р. С. Белкин, А. Н. Васильев, В. Л. Васильев, А. И. Вин-
берг, А. Я. Вышинский, Е. П. Ищенко, Л. М. Карнеева, 
И. Ф. Крылов, П. П. Михеев, Н. И. Порубов, Н. А. Ратинова, 
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С. Я. Розенблит, Г. Г. Фейгин, Б. М. Шавер, И. Н. Якимов 
и другие [4].

В истории отечественной криминалистики особое место 
занимают работы И. Н. Якимова и П. П. Михеева, которые 
в 1930-х годах впервые указали на непосредственную связь 
между допросом и целью уголовного доказывания, подчер-
кивая, что обе эти задачи направлены на выяснение истины 
в рамках уголовного дела. Однако в своих изысканиях они 
не проводили ясной границы между личными амбициями 
во время допроса и общей целью собрания доказательств. 
Эта традиция поставить допрос в ряд важнейших инстру-
ментов установления истины начала меняться в  1940-х 
годах, когда в  научном сообществе стали активно обсу-
ждать необходимость разделения целей допроса и процесса 
доказывания в уголовном процессе.

В период с  1940 по 1950 годы специалисты в  области 
уголовного процесса и криминалистики, в том числе ав-
торы учебного и  научного материала, настаивали на 
важности марксистско-ленинской философии как фун-
дамента для расследования уголовных дел. Они подчер-
кивали, что в рамках этой философии, понятия «правда» 
и  «истина», понимаемые как соответствие фактической 
информации действительности, считаются взаимозаме-
няемыми. С  этой позиции, проведение допросов в  ходе 
следствия должно было не только способствовать выяв-
лению истины в контексте конкретного уголовного дела, 
но и отражать более широкие философские принципы.

В области исследования уголовного процесса и крими-
налистики, эксперты вроде А. Я. Вышинского и  Г. Г. Фей-
гина подчеркивали значимость показаний, верно от-
ражающих реальность. В  период с  1970 по 1980 годы, 
А. Н. Васильев в  своих научных трудах о  тактике прове-
дения допросов акцентировал внимание на важности из-
влечения информации, точно соответствующей фактам 
расследования, подчеркивая, что истинная ценность по-
казаний заключается в  их достоверности. С  другой сто-
роны, И. Ф. Крылов высказывался против традиционной 
цели допроса, заключающейся в  получении исключи-
тельно правдивых показаний. Он аргументировал, что для 
разгадки преступлений и  достижения основной цели — 
выявления истины, критически важно стремиться к  по-
лучению не просто правдивых, но прежде всего досто-
верных показаний, которые не окрашены субъективными 
восприятиями.

В указанном временном отрезке Р. С. Белкин определял 
основной задачей проведения следственного допроса из-
влечение показаний, которые верно отражают факты. Со-
временные эксперты также сходятся во мнении, что клю-
чевая цель допроса заключается в выявлении достоверной 
информации. В  то же время, понятие «правдивые пока-
зания» и  его глубинный смысл на данный момент в  на-
учных работах практически не анализируются.

Данные учёные пытались рассмотреть цель допроса 
с  позиций лингвистики, диалектического материализма 
марксистско-ленинской философии, конечной цели всего 
процесса доказывания по уголовному делу, которую они 

видели в установлении истины по делу, а также с позиций 
такого свойства доказательств, как достоверность. Между 
тем идеи на цель допроса, с учётом новых реалий, должны 
быть пересмотрены с  позиций современной теории по-
знания, не отягощённой конкретной одной идеологией, 
как единственно верной. Подход к цели допроса должен 
быть проанализирован с учётом современной психологии 
показаний и  положений теории криминалистического 
анализа, собственных гносеологических аспектов до-
проса, отличающих его от общей цели доказывания, как 
самостоятельного следственного действия [4].

Важной целью проведения допроса является выяв-
ление и  фиксация информации, свидетельствующей 
о причастности к преступлению и участии определенного 
лица в нем, а также о других фактах, которые необходимо 
доказать. Необходимо также выяснить и  зафиксировать 
источники, из которых можно получить дополнительные 
данные обстоятельств уголовного дела. Эта информация 
может включать в себя сведения о других лицах, имеющих 
к  нему. Необходимо отметить, что проверка достовер-
ности собранных доказательств, которые получены при 
проведении других следственных процедур, предусмо-
тренных законодательством об уголовном процессе и уже 
включенных в уголовное дело, имеет значение [3].

Статья 73 УПК РФ устанавливает, что информация, ко-
торая имеет значение для расследования и подлежит дока-
зыванию, является предметом допроса. Согласно статье 74 
УПК РФ, показания свидетеля, подозреваемого, обвиняе-
мого, потерпевшего, эксперта и  специалиста являются 
одним из видов доказательств. Допрос эксперта и специа-
листа проводится при предоставлении показаний на ос-
нове предыдущего заключения

В соответствии со ст.  74 УПК РФ доказательствами 
являются допросы свидетеля; потерпевшего; эксперта; 
специалиста; подозреваемого; обвиняемого (подсуди-
мого) [1].

Когда информация в ходе допроса получена в соответ-
ствии с  установленными нормами Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации, она приобретает 
юридическую значимость как доказательство.

Участниками допроса как следственного действия яв-
ляются допрашивающий и  допрашиваемый. Задачу про-
ведения допроса, направленного на реализацию упомя-
нутых целей, на себя берут официальные представители 
следственных органов или судебных инстанций.

Под допросом понимается регламентируемое уголов-
но-процессуальным законом следственное действие, за-
ключающееся в  построении диалога между субъектом 
предварительного расследования или судебного след-
ствия и  допрашиваемым лицом. Этот обмен информа-
цией направлен на выявление фактов, имеющих значение 
для доказывания в  рамках изучаемого преступления. 
Взаимодействие между сторонами может осуществляться 
через систему вопросов и ответов или через метод, позво-
ляющий опрашиваемому свободно излагать информацию 
(свободный рассказ) [5].
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Причиной для осуществления допроса является ин-
формация, согласно которой допрашивающее лицо 
знает о  наличии данных с  доказательственным значе-
нием в рамках уголовного процесса, и предполагается, что 
опрашиваемый лицо может располагать такими данными.

В большинстве случаев опрашивают таких лиц как 
свидетели, потерпевшие, подозреваемые и  обвиняемые. 
Однако Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации также допускает проведение допросов с участием 
иных фигурантов уголовного дела, включая экспертов 
и специалистов.

Уголовно-процессуальное законодательство опреде-
ляет основные принципы и условия, которые необходимо 
соблюдать в  процессе допроса, включая как общие по-
ложения, обозначенные в статье 164 УПК РФ, так и кон-
кретные правила, изложенные в  статьях  187–191 УПК 
РФ и других соответствующих нормах. Это, в том числе, 
нормы, закрепляющие порядок вызова на допрос и пра-
вила допроса различных категорий граждан (несовершен-
нолетние, военнослужащие и др.) [1].

Допрос на судебном следствии регулируется ст. ст. 275–
278, 280–282 УПК РФ и др. Обратим внимание на участие 
и роль в допросах лиц, не осуществляющих ни предвари-

тельное расследование, ни судебное следствие. На стадиях 
предварительного расследования и  судебного следствия 
защитник имеет право участвовать в допросе своих под-
защитных (п. 5, ч. 1 ст. 53 УПК РФ), эксперт участвовать 
и задавать вопросы при производстве следственных дей-
ствий (п. 3, ч. 3 ст. 57 УПК РФ), специалист задавать во-
просы (п. 2, ч. 3, ст. 58 УПК РФ) [1].

Таким образом, допрос — это следственное действие, 
в  ходе которого следователь (дознаватель), орган до-
знания, судья получают от допрашиваемого лица фак-
тические данные об обстоятельствах, подлежащих дока-
зыванию по уголовному делу. Эта информация должна 
основываться на личном опыте лица или на данных, по-
лученных от других, на которых это лицо может ссы-
латься. Важно, чтобы в процессе этого следственного дей-
ствия не происходило искажение фактов или внесение 
личных выводов и умозаключений допрашиваемым. Сам 
допрос направлен на выявление деталей окружающей об-
становки в момент происшествия и особенностей психо-
логического состояния допрашиваемого, которые могут 
повлиять на его показания. Получение таких данных по-
зволяет более полно и объективно рассматривать обстоя-
тельства, имеющие значение для уголовного дела.
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В настоящей статье рассмотрено конституционное право потерпевшего на возмещение вреда, причиненного пре-
ступлением. Установлено, что в контексте, где за прекращение уголовного дела по нереабилитирующим причинам от-
вечает в основном судебная власть, у лица, допустившего нарушение закона, не возникает мотивации для быстрого 
урегулирования причинённого ущерба или взаимодействия с органами дознания, следствия в поисках украденного имуще-
ства или выявлении других соучастников преступления.
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Конституционное право жертвы на восстановление 
утраченного из-за преступного посягательства воз-

мещается через механизм уголовно-процессуальной ре-
ституции, регламентированный статьями  81 и  82 УПК 
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РФ, касающимися вещественных улик и порядка их хра-
нения. Реституция предполагает возврат имущества за-
конному обладателю, если оно было изъято незаконным 
способом. Этот метод компенсации считается наиболее 
эффективным и  удобным, так как позволяет избежать 
таких препятствий, как инфляция или дефицит, и обеспе-
чивает оперативное восстановление нарушенных прав на 
имущество. Именно этот процесс многие эксперты при-
знают предпочтительным по сравнению, например, с по-
дачей гражданского иска [1–3].

Меры, направленные на обнаружение и  конфискацию 
украденного имущества, выделяются своей эффектив-
ностью, когда они осуществляются без промедления, оп-
тимально — на этапе возбуждения уголовного процесса. 
Важность оперативного принятия таких решений заклю-
чается в  возможности находить, изымать и  восстанавли-
вать права законных владельцев на похищенные ценности. 
В контексте усиления мер по возврату ущерба, вызванного 
криминальными действиями, предлагается внести по-
правку в  статью  160.1 УПК РФ, добавив пункт, обязыва-
ющий органы следствия и дознания активно работать над 
возвращением потерянного имущества его владельцам 
при обнаружении фактов его пропажи в  результате пре-
ступления.

Ключевым аспектом в возврате украденного является 
прерывание так называемой «преступной цепочки», что 
помогает предотвратить переход имущества к  третьим 
лицам, что в  итоге способствует его исключению из ле-
гального оборота и  препятствует легализации доходов 
и активов, добытых преступным путем.

В. В. Дубровин указывает на значительный изъян в ре-
гулировании реституции по действующему уголовно-
процессуальному законодательству России — процесс 
возврата имущества является отложенным  [4]. То есть 
реализация возврата происходит после окончательного 
решения по делу. Впрочем, стоит уточнить, что само ре-
шение о возврате откладывается, тогда как передача соб-
ственности законному обладателю может быть осущест-
влена сразу по завершении всех необходимых процедур 
(осмотр, идентификация и  фиксация его как материаль-
ного доказательства).

Центральное место в  уголовном судопроизводстве 
занимает гражданский иск, который ориентирован 
на восстановление ущерба, нанесенного преступле-
нием [5]. Этот элемент правовой системы наиболее де-
тально прописан в  статьях  44, 45, 160.1, 250, 268 УПК 
РФ. В общей теории права гражданский иск определя-
ется как универсальный механизм защиты прав и инте-
ресов.

Хотя в  УПК РФ отсутствуют точное законодательное 
определение гражданского иска и требования к его оформ-
лению, авторитетные источники и академические работы 
чаще всего описывают гражданский иск как запрос на воз-
мещение материального ущерба и компенсацию мораль-
ного страдания, вызванных криминальными действиями. 
Это определение кажется вполне приемлемым.

Гражданский иск обладает вескими предпосылками 
для включения в уголовный процесс, причем его рассмо-
трение в этом контексте имеет следующие преимущества:

1) Одним из ключевых элементов при анализе уголов-
ного дела становится тщательное изучение всех факторов, 
связанных с  масштабом и  качеством ущерба, который 
возник из-за преступления, и мер, предпринятых для его 
компенсации или исправления. Эти аспекты могут весомо 
повлиять на характер приговора, а также на размер назна-
чаемого наказания.

2) Жертва преступления может подать иск без упо-
минания кого-либо в  качестве конкретного ответчика, 
так как в начальной фазе следствия определить виновное 
лицо может быть затруднительно.

3) Интеграция гражданского и  уголовного процессов 
дает преимущества в  виде сокращения времени и  ре-
сурсов суда, устраняя необходимость двукратного рас-
смотрения аналогичных деталей в  различных процессу-
альных форматах.

4) Обязанность определения наличия и  масштаба 
ущерба в рамках уголовного дела удостоверяется посред-
ством действий компетентных служб согласно пункту  4 
части 1 статьи 73 УПК РФ, что снимает эту нагрузку с плеч 
потерпевшего.

5) Важным преимуществом синхронного рассмо-
трения уголовного и  гражданского дела является под-
держка следственных органов в отыскании похищенного 
или арестованного имущества для обеспечения исковых 
требований.

6) Объединение гражданского иска с уголовным делом 
освобождает истца от необходимости оплачивать госу-
дарственную пошлину.

7) Прокурор, занимающийся не только поддержанием 
государственного обвинения, но и  защитой прав потер-
певших в  рамках гражданского иска, активно участвует 
в обеих процессуальных плоскостях.

Судебная практика часто свидетельствует о  том, что 
требования потерпевших о  возмещении материального 
ущерба удовлетворяются в полном объеме, тогда как тре-
бования о  возмещении морального вреда удовлетворя-
ются лишь частично.

Использование конституционного права пострадав-
шего на компенсацию ущерба, нанесенного преступ-
лением, требует инициативы не только от самого по-
страдавшего, но и  от должностного лица, проводящего 
расследование, а  также от прокурора, надзирающего за 
соблюдением законности в  действиях органов предва-
рительного следствия. Статья  160.1 УПК РФ, которая 
введена Федеральным законом от 28  декабря 2013  года 
№  432-ФЗ  [6], обязывает следователя и  дознавателя 
в случае выявления имущественного ущерба, вызванного 
преступлением, идентифицировать имущество подозре-
ваемого или обвиняемого, а  также лиц, ответственных 
за ущерб в соответствии с законодательством, стоимость 
которого покрывает урон, и обеспечить арест этого иму-
щества. Данное законодательное положение позволило 
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вывести уровень защищённости имущественных прав по-
страдавших и гражданских истцов, чьи права были нару-
шены преступными действиями, на недосягаемую ранее 
высоту.

Подача гражданского иска в  рамках уголовного про-
цесса зависит от нескольких факторов:

1) пострадавшему был нанесен ущерб;
2) желание пострадавшего получить компенсацию за 

ущерб;
3) информирование пострадавшего о  возможностях 

получения компенсации в рамках уголовного процесса;
4) решение пострадавшего оформить гражданский 

иск [7].
Форма гражданского иска, подающегося в  рамках 

уголовного процесса, не была регламентирована по-
ложениями 57-й главы УПК РФ, действующей ранее. 
Проведенное нами исследование по анализу судебной 
и следственной практики выявило, что в ходе предвари-
тельного следствия большая часть гражданских исков 
формировалась по указанию следователей или дознава-
телей (или же заполнялась на нестандартных бланках, до-
ступных в  органах следствия и  дознания). В  том случае, 
когда иски подавались на этапе подготовки к суду или не-
посредственно в процессе судебного заседания, их оформ-
ление брали на себя адвокаты или юристы, оказывающие 
свои услуги на платной основе.

Большинство пострадавших от преступлений не имеют 
достаточных знаний в области права, что мешает им ини-
циировать процесс взыскания ущерба и  защиты соб-
ственных правовых интересов. Согласно статье  11 УПК 
РФ, лица, участвующие в  уголовном процессе, должны 
быть обязательно проинформированы о  своих правах 
и  обязанностях со стороны судей, прокуроров, следова-
телей и  дознавателей, что на практике не всегда проис-
ходит корректно. С целью минимизации процессуальных 
сложностей и  предотвращения вольного использования 
законов со стороны органов следствия рекомендуется ис-
пользовать стандартные формы документов, включающие 
цитаты из закона о  правах потерпевших, а  также стан-
дартизированные формы протоколов следственных дей-
ствий. Тем не менее, на данный момент отсутствуют фор-
мализованные бланки для подачи исков и  оформления 
гражданских исков, что затрудняет процесс оформления 
требований пострадавшими.

По мнению исследователей, в том числе В. И. Зубковой, 
нынешние уголовно-процессуальные механизмы не спо-
собны полноценно информировать пострадавших о  их 
правах и  способах их реализации, также отмечается не-
хватка статистических данных и  специализированных 
руководств для правоохранительных органов, направ-
ленных на поддержку жертв преступлений, включая про-
блемы с возмещением материального ущерба [8].

Рекомендуется создать информационную брошюру, ко-
торая будет освещать права и обязанности потерпевшего 
в рамках уголовного процесса, чтобы улучшить их пони-
мание. Данную брошюру можно будет передать потерпев-

шему лично или использовать как часть документации, 
применяемой в уголовном разбирательстве. Сейчас бланк 
постановления о признании лица потерпевшим уже вклю-
чает всесторонний список его прав и  обязанностей, за-
фиксированных в статье 42 УПК РФ. Согласно пункту 13 
части 1 этой статьи, потерпевшему предоставляется право 
на получение копии данного постановления.

Важно подчеркнуть, что уголовно-процессуальное за-
конодательство РФ не ограничивает действия органов 
предварительного расследования относительно компен-
сации ущерба, вызванного преступлениями, наличием су-
дебных исков от потерпевших. С. Ф. Шумилин выразил 
точку зрения: «Органы предварительного расследования 
обязаны принимать меры по обеспечению компенсации 
не только уже заявленного ущерба, но и возможного в бу-
дущем» [9].

Эту же позицию поддерживают Г. В. Аршбой  [10], 
В. В. Кальницкий  [11] и  И. Б. Тутынин. И. Б. Тутынин 
особо подчеркивает, что «с целью защиты прав потер-
певших на возмещение ущерба, независимо от подачи ис-
кового заявления, возможно наложение ареста на имуще-
ство в соответствии с п. 1 ст. 115 УПК РФ. Это положение 
подкрепляется ст.  230 УПК РФ, согласно которой судья 
может принимать меры по обеспечению компенсации 
ущерба по инициативе не только гражданского истца, но 
и  потерпевшего»  [12]. Таким образом, законодательство 
предоставляет возможность применять меры по ст.  115 
и 116 УПК РФ для защиты прав потерпевших, даже если 
формальный иск еще не был подан.

В соответствии с действующим законодательством, су-
дебные органы не имеют права инициировать иск о взы-
скании ущерба, причиненного преступлением. В  этом 
контексте значимую роль играет прокурор, который по 
положениям части  3 статьи  44 УПК РФ уполномочен 
представлять интересы государства, а  также защищать 
права несовершеннолетних, недееспособных или ограни-
ченно дееспособных граждан и других лиц, не способных 
самостоятельно охранять свои права. Однако на практике 
деятельность прокуроров в этом направлении часто огра-
ничивается возмещением расходов на медицинское об-
служивание пострадавших за счет средств фонда ОМС.

Принимая во внимание задачи, возложенные на про-
курора законом, существует предположение, что законо-
датель ожидал более энергичного вовлечения его в защиту 
интересов пострадавших физических лиц. Некоторые экс-
перты видят решение в расширении полномочий проку-
рора, в предоставлении ему новых возможностей для более 
активного участия в судебных процессах. Это может быть 
сделано, например, за счёт предоставления прокурору 
права на подачу гражданского иска от имени пострадав-
шего при нанесении материального ущерба, возможности 
требовать арест имущества обвиняемого для обеспечения 
иска, что должно быть закреплено в статьях 222 и 226 УПК 
РФ [13]. Реализация данных предложений позволит уси-
лить ответственность за преступления и  улучшить про-
филактическую работу.
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В дополнение к  этому, усиление функций прокурора 
может включать в себя его право обращаться в суд с иском 
от имени любого субъекта, чьи права и  законные инте-
ресы оказались нарушены  [14]. Такое нововведение спо-
собствовало бы повышению эффективности защиты прав 
и законных интересов граждан, что, в свою очередь, укре-
пило бы правопорядок и законность.

До недавнего времени ответственность для тех, кто, 
действуя добровольно, возместил ущерб, возникший 
из-за преступления, никак не менялась в зависимости от 
того, когда именно была произведена компенсация дан-
ного ущерба (до  передачи материалов уголовного дела 
в суд или после этого)  [15]. Некоторые ученые высказы-
вали мнение о  необходимости внедрения в  уголовное 
и  процессуальное законодательство стимулирующих 
норм, которые бы освобождали от уголовной ответствен-
ности за присвоение чужой собственности, как это пред-
писывают статьи  158–160 Уголовного кодекса РФ, если 
лицо компенсировало причиненный ущерб и способство-
вало раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с  изменениями, принятыми Феде-
ральным законом от 7  декабря 2011  года №  420-ФЗ, 
и уточнениями, внесенными Законом от 3 июля 2016 года 

№  323-ФЗ, освобождение от ответственности в  случаях 
экономических преступлений и  назначение судебного 
штрафа стимулируют незамедлительное возмещение 
ущерба на стадии предварительного расследования. Под-
держиваем заявление Р. М. Кашапова о  том, что обес-
печение определенных преференций виновным в  пре-
ступлениях, но активно участвующим в  раскрытии 
и расследовании, не нарушает принцип неизбежности на-
казания, но способствует его реализации. Это позитивное 
нововведение способствует экономии ресурсов, предна-
значенных на проведение следственных мероприятий [16].

Считается, что в  контексте, где за прекращение уго-
ловного дела по нереабилитирующим причинам отвечает 
в основном судебная власть, у лица, допустившего нару-
шение закона, не возникает мотивации для быстрого уре-
гулирования причинённого ущерба или взаимодействия 
с  органами дознания, следствия в  поисках украденного 
имущества или выявлении других соучастников преступ-
ления. Введение соответствующих «льгот» законодатель-
ством и  возможность их практического использования 
могли бы ускорить процесс возмещения ущерба на этапе 
досудебного разбирательства для лица, совершившего 
преступление.
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Цель данного исследования заключается в  изучении проблематики защиты прав владельцев ценных бумаг. Мето-
дология данного исследования включает в себя системный подход, а также анализ статистических данных. Научная 
и практическая значимость данной статьи заключается в том, что выявлены проблемные аспекты в данной области, 
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Protection of the rights of holders of equity securities: current issues

The purpose of this study is to study the problems of protecting the rights of securities holders. The methodology of this study in-
cludes a systematic approach, as well as an analysis of statistical data. The scientific and practical significance of this article lies in the 
fact that problematic aspects in this area have been identified and ways to solve these problems have been proposed.

Keywords: rights of owners of securities, equity securities, securities market, protection of rights, vindication suit, stock market.

Более чем тридцать лет назад, произошел переход 
экономики нашего государства от плановой к  ры-

ночной, таким образом в  оборот входят ценные бумаги. 
С  целью совершенствования возникшего рынка ценных 
бумаг был принят Федеральный закон №  39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» [2], 5 марта 1999 года принят Федеральный 
закон №  46-ФЗ «О защите прав и законных интересов ин-
весторов на рынке ценных бумаг»  [3]. Таким образом, 
в нашем государстве было сформировано новое направ-
ление, а именно рынок ценных бумаг.

Защита гражданских прав и  интересов является ос-
новной функцией правового государства. Защита гра-
жданских прав является гарантией осуществления прав 
граждан. В  Российской Федерации защита граждан-
ских прав — это один из ведущих институтов граждан-
ского права и  законодательства, правовые нормы кото-
рого устанавливают способы и  порядок осуществления 
защиты гражданских прав.

Гражданский кодекс РФ широко регламентирует допу-
стимые способы защиты гражданских прав. Несмотря на 
то, часть первая Гражданского кодекса РФ введена в дей-
ствие довольно давно, уровень правового регулирования 

сферы защиты гражданских прав имеет ряд пробелов 
и противоречий. В связи с чем, в ходе реализации защиты 
гражданских прав, возникает множество проблемных мо-
ментов. Наиболее часто, спорные ситуации возникают от-
носительно допустимости того или иного способа защиты 
нарушенных прав. В подобных случаях, необходимо руко-
водствоваться общими началами гражданского законода-
тельства, поскольку одна из целей которых сводится к ли-
квидации пробелов в праве.

Для защиты прав владельцев эмиссионных ценных 
бумах характерны особые способы защиты.

Особыми способом защиты являются признание до-
кументарных ценных бумаг недействительными и  при-
знание выпуска эмиссионных ценных бумаг недействи-
тельным или несостоявшимся. В ч. 2 ст. 144 Гражданского 
кодекса Российской Федерации установлено, что отсут-
ствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несо-
ответствие ценной бумаге, установленной для нее форме, 
влечет ее недействительность [1].

В отношении эмиссионных ценных бумаг, которые 
в  основном имеют недокументированную форму вы-
пуска, применяется не признание ценной бумаги недей-
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ствительной, а  особый способ защиты — признание вы-
пуска эмиссионных ценных бумаг недействительным или 
не имеющим юридической силы.

Использование такого способа защиты обусловлено 
как тем, что не существует отдельного документа с опре-
деленной формой и  обязательными реквизитами, так 
и тем, что эмиссионные ценные бумаги не обладают ин-
дивидуальными характеристиками, и в рамках одного вы-
пуска каждая эмиссионная ценная бумага обеспечивает 
набор прав.

Во-первых, содержание эмиссионной ценной бумаги 
содержится в решении о выпуске ценных бумаг, а право 
собственности на такие ценные бумаги отражается либо 
в реестре владельцев именных ценных бумаг, либо на де-
позитарном счете.

Невозможно подделать эмиссионную безопасность. 
Можно только незаконно изменить его принадлежность, 
сохранив при этом всю совокупность предоставляемых 
им прав неизменной.

Во-вторых, появление ценных бумаг позволило пере-
распределить между участниками не только бремя дока-
зывания соответствующего права, но и  риски, которые 
лежат как на кредиторе, так и на должнике [9].

Риски, связанные с долевыми ценными бумагами, со-
храняются, но возлагаются не на уполномоченное лицо, 
а  на лицо, которое закрепляет права. В  результате при-
знания выпуска эмиссионных ценных бумаг недействи-
тельным прекращаются права и обязанности между эми-
тентом и инвестором в регулирующих правоотношениях 
и  возникают охранительные корпоративные правоотно-
шения, в рамках которых восстанавливаются нарушенные 
права инвесторов.

Признание выпуска эмиссионных ценных бумаг не-
действительным затрагивает интересы всех инвесторов, 
и  многие из них могут быть не заинтересованы в  при-
знании выпуска недействительным. Поэтому в  случае, 
когда на определенных этапах эмиссии совершаются нару-
шения в отношении индивидуальных инвесторов, необхо-
димо применять не признание всего выпуска эмиссионных 
ценных бумаг недействительным, а другие способы защиты 
нарушенного права, например, признание недействи-
тельной сделки, связанной с размещением ценных бумаг.

Наибольшую трудность вызывает защита прав инве-
сторов при выпуске ценных бумаг. Поскольку понятие 
ценных бумаг и соотношение документарных и бездоку-
ментарных ценных бумаг законодательно не закреплены, 
это не могло не привести к трудностям в области защиты 
ценных бумаг [4].

Существует необходимость в  формировании субин-
ститута защитных ценных бумаг, основополагающим 
принципом которого должен стать принцип преимуще-
ственной и всесторонней защиты прав и интересов инве-
сторов как наиболее уязвимых участников.

Владелец ценных бумаг и эмитент находятся в относи-
тельных правоотношениях друг с другом, и поэтому для 
защиты прав такого владельца могут применяться обяза-

тельные юридические методы защиты в  рамках относи-
тельных правоотношений.

Для осуществления прав, закрепленных в  эмисси-
онных ценных бумагах, требуется наступление опреде-
ленных юридических фактов, формирующих фактиче-
ский состав.

Таким образом, акционер приобретает право на полу-
чение дивидендов только после их объявления — решения 
акционерного общества о  выплате дивидендов. Неис-
полнение эмитентом прав, удостоверенных ценной бу-
магой, означает возможность для владельца выпущенных 
ценных бумаг потребовать защиты своих прав обязатель-
ными юридическими средствами.

Гораздо сложнее обстоит дело с  защитой прав вла-
дельцев эмиссионных ценных бумаг на ценные бумаги как 
объект права. Право на ценную бумагу как объект права 
является абсолютным и может быть нарушено неопреде-
ленным кругом лиц.

Документарные ценные бумаги могут быть защищены 
собственными методами защиты и, прежде всего, винди-
кационными исками. виндикационные способы защиты, 
которые заключаются в  истребовании определенного 
имущества из чужого незаконного владения. Виндикаци-
онные способы защиты предусмотрены в ст. 301 и ст. 305 
Гражданского кодекса РФ [1].

Хотя здесь могут возникнуть трудности, например, 
если документарные ценные бумаги зарегистрированы 
и,  следовательно, они регистрируются либо в  реестре, 
либо в депозитарии.

Такие ценные бумаги могут быть переданы только 
путем перевода, и  только лицо, указанное в  системе ве-
дения реестра владельцев именных ценных бумаг или 
в депозитарии, может претендовать на сертификат такой 
документарной ценной бумаги.

Поскольку вопрос о правовом статусе недокументиро-
ванных ценных бумаг не получил однозначного решения 
ни в  законодательстве, ни в  теории, проблема защиты 
прав владельцев таких ценных бумаг в  случае их неза-
конного списания является одной из наиболее сложных 
и в то же время актуальных. Поскольку владельцы ценных 
бумаг заинтересованы в возврате ценных бумаг, и, прежде 
всего, акций, в  натуральной форме, то средства защиты 
должны быть направлены на достижение этой цели. Такие 
средства могут использоваться либо в рамках относитель-
ного правоотношения и  носить обязательный характер, 
либо в  рамках абсолютного правоотношения и  быть ре-
ально-правовыми.

Обязательные средства правовой защиты не способны 
обеспечить достижение необходимого результата — вос-
становления ситуации, существовавшей до незакон-
ного списания ценных бумаг со счета владельца. Имуще-
ственные средства правовой защиты более эффективны, 
поскольку они предоставляют возможность потребовать 
ценные бумаги. Белов признает, что «кое-что еще уже за-
щищается судами — абсолютные права на недокументи-
рованные ценные бумаги» [5].
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Следует признать, что права на недокументиро-
ванные ценные бумаги могут быть защищены иму-
щественными и  обязательными юридическими сред-
ствами защиты; среди последних основными являются 
признание сделок недействительными и  требования 
к  лицу, осуществляющему передачу. Но при использо-
вании всех этих средств защиты обязательно должна 
учитываться специфика передачи прав на бездокумен-
тарные ценные бумаги — в порядке передачи. Законода-
тельство о  ценных бумагах исходит из того факта, что 
эмиссионные ценные бумаги могут принадлежать на 
праве собственности, что приводит к выводу о возмож-
ности применения как вещно-правовых, так и импера-
тивно-правовых средств защиты права собственности 
на эмиссионные ценные бумаги [8].

Средства правовой защиты реального права включают 
в себя виндикационные и отрицательные судебные иски.

Понятие виндикационного иска пришло к нам из рим-
ского права. Под виндикационым иском понимается ис-
ковое требование не владеющего собственника к  неза-
конному владельцу об истребовании имущества в натуре. 
Основная цель данного способа защиты права собствен-
ности сводится к  восстановлению утраченного соб-
ственником владения имуществом. При помощи винди-
кационного иска происходит защита всех правомочий 
собственника по владению, распоряжению и  пользо-
ванию имуществом [7].

В ст. 302 Гражданского кодекса Российской Федерации 
установлены общие правила виндикационного иска. Так, 
согласно ст. 302 Гражданского кодекса РФ:

1. «При возмездном приобретении имущества у лица, 
не имевшего на то законного права отчуждения, тогда как 
приобретатель не знал, и не мог знать этого (именуемый 
добросовестным приобретателем), собственник имеет 
право истребовать данное имущество у  приобретателя, 
если данное имущество было утеряно собственником, за-
конным владельцем или же было похищено у данных лиц, 
либо выбыло из владения иным способом и  помимо их 
воли.

2. При безвозмездном приобретении имущества 
у лица, не имевшего на то законного права отчуждения, 
собственник данного имущества приобретает право его 
истребования в любом случае.

3. Не могут быть истребованы от добросовестного 
приобретателя, деньги и  ценные бумаги на предъяви-
теля» [1].

Однако применение виндикационного иска, часто идет 
в разрез с принципом единообразия судебной практики.

Для того чтобы предъявить виндикационный иск, не-
обходимо соблюдение трех условий:

1. Утрата владения имуществом со стороны собствен-
ника. Это может быть его потеря, хищение и т. д. эмисси-
онной ценной бумаги со стороны ее владельца.

2. Предметом истребования по виндикационному 
иску могут быть только вещи, характеризуемые как инди-
видуально-определенные. Данное условие связано с  тем, 

что виндикационный иск направлен на истребование того 
имущества, которое выбыло из законного владения соб-
ственника.

3. Имущество, на которое направлен виндикаци-
онный иск, должно находиться в  незаконном владении, 
т. е. без юридического основания владения (титула).

Создание абсолютно легального средства судебной за-
щиты прав владельцев недокументированных ценных 
бумаг, построенного на принципах виндикационных тре-
бований, но с  учетом специфики недокументированных 
ценных бумаг, специфики учета и  передачи прав на них, 
будет адекватно отражать особенности регулируемых кор-
поративных отношений, и  в  то же время в  то же время 
такое средство защиты не должно противоречить посту-
латам гражданского права. Вопрос о характере требования 
лица, утратившего права на ценную бумагу, предъявлен-
ного лицу, осуществившему передачу, ни в  юридической 
литературе, ни на практике не получил однозначного ре-
шения.

Наиболее распространенным на практике является 
такой способ защиты прав владельцев ценных бумаг, ис-
пользуемый в рамках относительных корпоративных пра-
воотношений, как признание недействительными сделок, 
повлекших списание эмиссионных ценных бумаг. Для вла-
дельца ценных бумаг, утратившего ценные бумаги в  ре-
зультате их незаконного списания, важно восстановить 
свои права на эти ценные бумаги [6].

Признание недействительной сделки, в  результате 
которой произошло отчуждение ценных бумаг, еще не 
означает восстановления прав их владельца, поскольку 
ценные бумаги могут находиться у третьих лиц по другим 
причинам. Наличие оснований для оспаривания первой 
сделки не означает недействительности всех последу-
ющих сделок. Похоже, что до тех пор, пока не будет по-
строен судебный процесс, направленный на защиту прав 
владельцев недокументированных ценных бумаг, постро-
енный на тех же принципах, что и виндикация, но с учетом 
особенностей, присущих недокументированным ценным 
бумагам, судебной практике придется идти по пути при-
знания недействительными сделок, которые являются ос-
нованием для передачи, поскольку признание передачи 
недействительной невозможно без признания недействи-
тельной сделки, послужившей ее основанием.

Резюмируя сказанное выше, следует отметить, что на 
сегодняшний день, в  области защиты прав владельцев 
эмиссионных ценных бумаг, существует множество 
спорных и  дискуссионных вопросом, единства мнения 
на которые не достигнуто. В  первую очередь, дискуссии 
и споры связаны с неточностью законодательного закреп-
ления ряда понятий и самим объектом защиты, каковым 
выступают права владельцев эмиссионных ценных бумаг. 
Что касается особого способа защиты прав владельцев 
эмиссионных ценных бумаг то таковым является, при-
знание документарных ценных бумаг недействительными 
и признание выпуска эмиссионных ценных бумаг недей-
ствительным или несостоявшимся.
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Следственные изоляторы (далее — СИЗО) в  отличие 
от исправительных учреждений предназначены для 

содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
(далее УПК РФ) указывается, что подозреваемым явля-
ется лицо:

1. в отношении которого возбуждено уголовное дело;
2. которое задержано по подозрению в  совершении 

преступления;
3. к которому применена мера пресечения до предъяв-

ления обвинения;
4. которое уведомлено о  подозрении в  совершении 

преступления.
Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:
1. вынесено постановление о привлечении его в каче-

стве обвиняемого;
2. вынесен обвинительный акт;
3. составлено обвинительное постановление.
Таким образом, лицо с момента возбуждения в отно-

шении него уголовного дела является подозреваемым, 
а  после вынесения постановления о  привлечении дан-
ного лица в  качестве обвиняемого приобретает новый 
статус — обвиняемого. В  отношении лиц, содержащихся 
под стражей, действует презумпция невиновности, то 
есть они считаются невиновными, пока их виновность 
не будет доказана. Так как вина лиц, содержащихся под 

стражей, не доказана, карательная сущность содержания 
минимизируется, тем самым определяется особенность 
правового положения подозреваемых (обвиняемых) в со-
вершении преступлений. Они пользуются правами и сво-
бодами, а  также несут обязанности, установленные для 
граждан Российской Федерации, но с ограничениями, на-
пример, в отличие от осужденных подозреваемые и обви-
няемые могут реализовывать свое избирательное право.

По состоянию на 2023  год на территории Российской 
Федерации функционирует 210 СИЗО, в  которых содер-
жится 112225 чел. и  71 помещение, функционирующее 
в режиме СИЗО, где находится 1735 человек [1].

Законодатель тщательно подошел к  вопросу регули-
рования функционирования учреждений уголовно-ис-
полнительной системы, в том числе и следственного изо-
лятора. Так, помимо уголовно-процессуального кодекса 
РФ (далее — УПК РФ), который определяет, сроки содер-
жания под стражей и условия заключения существует от-
дельный Федеральный закон от 15 июля 1995 г. №  103-ФЗ 
«О  содержании под стражей подозреваемых и  обви-
няемых в совершении преступлений» (далее — ФЗ «О со-
держании под стражей»). Помимо данного нормативно-
правового акта существуют также Правила внутреннего 
распорядка СИЗО УИС, которые предусматривают права 
и  обязанности подозреваемых и  обвиняемых, матери-
ально-бытовое обеспечение, обеспечение личной без-
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опасности, организацию оказания медицинской помощи, 
а  также положения о  предоставлении подозреваемым 
и обвиняемым дополнительных платных услуг, свиданий, 
телефонных разговоров, ежедневных прогулок, полу-
чении ими посылок, передач и др.

На первый взгляд может сложиться впечатление о том, 
что данные нормативно-правовые акты регулируют все 
возможные вопросы и никаких проблем в правовом ре-
гулировании быть не может, но это заблуждение. Об-
ратимся к ФЗ «О содержании под стражей», в который 
с 1995 года неоднократно вносились изменения, однако 
устранить противоречия с другими нормативно-право-
выми актами не удалось [2]. Так, ФЗ «О содержании под 
стражей» определяет, что содержание под стражей осу-
ществляется в  целях, предусмотренных УПК РФ, от-
сылая к действующей редакции УПК РФ, в котором от-
сутствуют цели содержания под стражей, а есть только 
основания для избрания меры пресечения, причем 
данные основания являются универсальными, позволя-
ющими выбрать любую из мер пресечения. Если цели со-
держания под стражей необходимы, то их следует сфор-
мулировать.

Сравнив формулировки ФЗ «О  содержании под 
стражей» и  УПК РФ, можно сделать вывод, что ФЗ 
в  полном объеме отражает все случаи, когда лицо будет 
являться подозреваемым и  обвиняемым, что полно-
стью дублирует положения УПК РФ, хотя целесообразно 
было бы закрепить такие определения как СИЗО, изоля-
тора временного содержания, гауптвахты, которых до сих 
пор не предусмотрены ни одним нормативно-правовым 
актом [3].

Помимо данных противоречий, существуют также ор-
ганизационно-практические, например, раздельное со-
держание отдельных категорий подозреваемых и  обви-
няемых. Как известно, ФЗ «О  содержании под стражей» 
закрепляет раздельное размещение в  камерах, подозре-
ваемых и  обвиняемых, данные требования шире, не-
жели в  исправительных учреждениях. Раздельное содер-
жание в СИЗО преследует две главных цели: обеспечение 
нормального хода следствия, а  также недопущение от-
рицательного влияния со стороны лиц, которые уже 

имеют криминальный опыт. Проанализировав нормы 
отечественного законодательства, мы пришли к  выводу 
о том, что разместить всех подозреваемых и обвиняемых 
с учетом требований, выдвигаемых законодателем сложно, 
это связано с  большим количеством лиц, содержащихся 
в СИЗО. Данный факт подтверждают акты прокурорского 
реагирования, которые выносятся на несоблюдение поло-
жений о раздельном размещении лиц, содержащихся под 
стражей. Также отдельно хотелось бы уделить внимание 
вопросу, касаемого содержания в одном СИЗО взрослых 
и несовершеннолетних, а также больных инфекционными 
заболеваниями и здоровых, хотя в исправительных учре-
ждениях данные категории содержатся в  разных местах 
отбывания наказания [4].

В СИЗО часто происходят конфликты на фоне разме-
щения подозреваемых и  обвиняемых, причинами явля-
ются отсутствие свободных мест в камерах, иногда адми-
нистрация СИЗО вынуждена разместить лиц с  низким 
социальным статусом совместно с так называемыми «му-
жиками», что также подрывает нормальную обстановку. 
Также стоит отметить и отдельное размещение лиц, поль-
зующихся государственной защитой, то есть это те по-
дозреваемые и  обвиняемые, жизни и  здоровью которых 
угрожает опасность со стороны других подозреваемых 
и обвиняемых.

Подводя итог, хотелось бы отметить не только теорети-
ческие разногласия между УПК РФ и ФЗ «О содержании 
под стражей», но и  проблемы правового регулирования 
раздельного содержания лиц, содержащихся под стражей. 
Несмотря на все вносимые изменения в российское зако-
нодательство, не представляется возможным на практике 
их реализовать, в том числе и из-за материальной состав-
ляющей. Увеличить лимит наполнения, значит увеличить 
число камер, что подразумевает дополнительные траты. 
Закрыть СИЗО, которые не отвечают санитарным усло-
виям, значит перевести большую часть подозреваемых 
и обвиняемых в другое учреждение, в котором также не 
хватает мест размещения. Также как мы увидели на прак-
тике, классификационных признаков больше, нежели по 
закону и раздельно содержать всех не представляется воз-
можным.
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По данным официальной статистики за 2022 год, при-
веденной на сайте Центра правовой помощи гра-

жданам в цифровой среде, показывают неуклонный рост 
числа преступлений, совершаемых с использованием ин-
тернет-технологий (далее — ИТ).

Согласно статистике МВД России в 2022 году зареги-
стрировано 522 тыс. преступлений, совершенных в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий 
и  компьютерной информации, что на 0,8% больше, чем 
в 2021 году. В общем числе зарегистрированных преступ-
лений их удельный вес составил 26,5%.

По данным Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в  отношении несовершеннолетних зарегистри-
ровано 6 141 преступление, 2 647 из которых направлены 
в суд с обвинительным заключением.

В отношении пенсионеров в 2022 году совершено 59 949 
преступлений. Так, в Приволжском Федеральном Округе 
таких преступлений зафиксировано 11 646.

Отмечен существенный рост преступлений, связанных 
с  неправомерным доступом к  компьютерной инфор-
мации — 9308 тыс.

Среди всех преступлений в  сфере нарушения непри-
косновенности частной жизни зарегистрировано лишь 
862 преступления, предусмотренных ст.  137 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Нарушение неприкос-
новенности частной жизни», 572 из которых направлены 
в суд с обвинительным заключением [7].

Приведенная статистика свидетельствует, что россий-
ское общество вступило в  эру современных телекомму-
никационных технологий, использование и  совершен-
ствование которых требует постоянной корректировки 
действующего законодательства.

В Российской Федерации эта тенденция нашла свое от-
ражение в новой редакции ст. 71 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой «применение информаци-
онных технологий» и  «оборот цифровых данных» нахо-
дятся в ведении государства [1].

Внесенная поправка свидетельствует о необходимости 
дальнейшего совершенствования не только действующего 
уголовного и  уголовно-процессуального законодатель-
ства, но и др. федеральных законов и подзаконных норма-

тивных актов, регламентирующих ИТ и оборот цифровых 
данных в России, что лишний раз свидетельствует об акту-
альности вопросов, рассматриваемых в настоящей статье.

Основными законодательными актами, регулирующими 
вопросы неприкосновенности частной жизни являются 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный ко-
декс Российской Федерации (далее — УК РФ), Семейный ко-
декс Российской Федерации, а также целый ряд таких феде-
ральных законов, как «О связи», «О персональных данных», 
«Об информации, информационных технологиях и защите 
информации», «О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию» и др.

Данные документы позволяют государству осуще-
ствлять правовое регулирование информационной 
среды, переход к  информационному обществу (обще-
ству знаний) и  защищать права и  свободы граждан, ор-
ганизаций, самого государства в информационной среде. 
Однако, несмотря на урегулированность некоторых пра-
вовых аспектов защиты частной жизни личности в усло-
виях развития цифровых технологий, многие вопросы 
остаются все еще все еще неурегулированными.

Связано это в первую очередь с тем, что способы на-
рушения неприкосновенности частой жизни в цифровой 
среде намного опережают меры ее защиты, поэтому 
в  условиях информационного общества и  широкого ис-
пользования сети Интернет при реализации многих го-
сударственных и иных услуг в электронном виде полное 
обеспечение права граждан на неприкосновенность 
частной жизни объективно затруднено, т. к. законода-
тельная база не успевает за прогрессом в сфере ИТ.

Масштаб совершаемых противоправных действий 
с  использованием «цифрового пространства» стирает 
привычное понимание применения норм гражданского 
и уголовного законодательства, бросая все новые вызовы 
как теории, так и правоприменительной практике.

Ситуация усложняется, когда совершение преступ-
ления связано с  использованием «цифрового простран-
ства», охватывающего доступ множества государств и не-
ограниченного круга лиц.

Нормативных понятий «цифровое пространство», 
«Интернет» не содержится в  современных нормативно-
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правовых актах. Определить его возможно через анализ 
совокупности нормативных документов и  имеющихся 
в  науке таких определений, как «информационное про-
странство», «киберпространство», «виртуальное про-
странство» и др.

В юридической литературе отмечается, что информа-
ционное пространство имеет две характерные особен-
ности: трансграничность и  отсутствие государственно-
властного элемента [3].

В этих условиях киберугрозы в  отношении личности 
разделяются на технологические угрозы; угрозы от дей-
ствий государственных и  негосударственных структур; 
угроза со стороны частных правонарушителей и  раз-
личных коммерческих фирм, учреждений, органи-
заций [2].

В юридической доктрине преступления, совершаемые 
с  использованием ИТ-технологий, понимаются по-раз-
ному и толкуются неоднозначно. Основной проблемой яв-
ляется то, что официальное закрепление получила только 
одна группа деяний, объединенная в гл. 28 УК РФ «Пре-
ступления в сфере компьютерной информации».

Стоит отметить, что в  исследованиях указывают два 
вида преступлений: преступления в сфере компьютерной 
информации в чистом виде и преступления, в которых ис-
пользуются информационные технологии в качестве сред-
ства их совершения.

Рассмотрим основные современные способы втор-
жения в личную жизнь.

Сбор данных через социальные сети. Последние предо-
ставляют доступ к огромному количеству личной инфор-
мации о пользователях. Компании и государственные ор-
ганы могут собирать данные о предпочтениях, интересах, 
контактах и местоположении пользователей.

Аналитика поведения в  сети Интернет позволяет от-
слеживать действия пользователей, анализировать их 
интересы и  предпочтения. Это позволяет создавать раз-
личные профили личности, вплоть до сексуального пор-
трета и предлагать им информацию, соответствующую их 
интересам.

Искусственный интеллект и  машинное обучение. Эти 
технологии используются для анализа больших объемов 
данных и выявления закономерностей в поведении поль-
зователей. Это позволяет предсказывать их действия 
и предлагать им персонализированные услуги и продукты.

Биометрические данные. Биометрические технологии, 
такие как распознавание лиц и  отпечатков пальцев, ис-
пользуются для идентификации пользователей и  кон-
троля доступа к различным сервисам и устройствам.

Геопозиционирование позволяет отслеживать место-
положение пользователей и  предоставлять им инфор-
мацию о ближайших событиях и услугах.

Большие данные и аналитика (Big Data). Сбор и анализ 
больших объемов данных о пользователях позволяет ком-
паниям и  организациям лучше понимать потребности 
и предпочтения клиентов, а также прогнозировать их по-
ведение.

Современные технологии привносят множество пре-
имуществ в  нашу жизнь, однако они также открывают 
новые возможности для нарушения личной жизни.

В последнее время способы, которыми киберпреступ-
ники могут вторгаться в  личную жизнь граждан, разно-
образны. К  ним относятся фишинг, вредоносное про-
граммное обеспечение (ПО), взлом учетных записей, 
онлайн слежка и мн. др.

Фишинг является одним из наиболее распростра-
ненных методов атаки на личные данные. Киберпреступ-
ники отправляют поддельные электронные сообщения 
или сообщения в  социальных сетях, которые призваны 
обмануть получателя и заставить его раскрывать личные 
данные, такие как пароли, номера кредитных карт и  др. 
конфиденциальную информацию.

Вредоносное ПО (malware) может быть установлено 
на устройстве пользователя без его ведома, что позво-
ляет злоумышленникам получить доступ к  личной ин-
формации, записывать нажатия клавиш, перехватывать 
данные сетевого трафика и мн. др.

Взлом учетных записей. Киберпреступники могут ис-
пользовать слабые пароли или уязвимости в  системах 
безопасности, чтобы взломать учетные записи пользова-
телей. Это может привести к утечке личной информации, 
обращению от лица пользователя или даже к финансовым 
потерям.

Онлайн слежка. Большое количество персональной 
информации о нас доступно в онлайн-пространстве. Зло-
умышленники могут использовать эту информацию для 
отслеживания наших действий, предсказания поведения 
и даже для выявления местонахождения.

В юридической науке долгое время пытаются выра-
ботать и  закрепить единую терминологию понимания 
данных видов преступлений. Сложность выработки юри-
дически значимых понятий кроется в  отсутствии одно-
образного подхода относительно круга деяний, которые 
следует относить к  преступлениям, совершаемым с  ис-
пользованием ИТ.

Все чаще исследователи дают более широкое пони-
мание термина. Так, например Д. Н. Карпова указывает, 
что киберпреступление является актом социальной де-
виации с  целью нанесения ущерба посредством любого 
технического средства с доступом в Интернет [3].

По мнению И. Г. Чекунова, киберпреступность также 
следует рассматривать шире компьютерной преступ-
ности постольку, поскольку для совершения киберпре-
ступлений используются не только компьютеры, но и мо-
бильные (сотовые) коммуникационные технические 
устройства и системы связи [5].

Некоторые исследователи, напротив, сужают опреде-
ление киберпреступлений. Так, Д. Л. Шиндер указывает, 
что киберпреступность может определяться как подкате-
гория компьютерной преступности [6].

В научной литературе также упоминается понятие 
«преступления, совершаемые с  использованием высоких 
технологий». Таким образом, ряд ученых фактически 
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уравнивает высокие технологии и информационные тех-
нологии, в то же время, отделяя информационные техно-
логии от сферы компьютерной информации.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что в юриспруденции отсутствует единообразие понятий-
ного аппарата в сфере преступлений, совершаемых с ис-
пользованием информационных технологий.

Информационные технологии постоянно развиваются. 
В связи с этим преступность, связанная с ИТ, приобретает 
различные, порой, изощренные формы, связанные с пося-
гательством на разнообразные виды общественных отно-
шений, ответственность за которые не предусмотрена за-
коном. Вместе с тем, следует отметить, что нормативное 
и правовое регулирование информационных отношений 
в  современном российском обществе сформировалось, 

представляя собой самостоятельное направление право-
вого регулирования. Оно продолжает развиваться и реа-
лизуется в рамках государственной политики в сфере обес-
печения информационной безопасности страны. Однако 
следует отметить, что в  условиях развития информаци-
онных технологий пристальный интерес к теоретическим 
и практическим вопросам о сущности информационного 
общества будет еще долго актуален для юристов. Поэтому 
в  этих условиях следует уделять большее внимание раз-
работке правовых механизмов, которые бы обеспечивали 
защиту приватности частной жизни в  цифровой среде, 
сохраняя при этом баланс между индивидуальными пра-
вами граждан и государственными (общественными) ин-
тересами, такими как безопасность и  пресечение пре-
ступной деятельности.
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Особенности использования наименований 
музейных предметов и названий музеев

Лукашевич Николай Сергеевич, студент магистратуры
Государственный университет просвещения (г. Мытищи, Московская обл.)

Памятники материальной и духовной культуры, коими 
являются произведения великих художников, высту-

пают в  своей культурной функции как источник знаний 
и эмоционального воздействия, как средство воспитания 
и образования и бесспорно являются достоянием народа.

Наиболее достойные предметы экспонируются и  бе-
режно хранятся в  музейных фондах мира. Именно вы-
сокая художественная ценность и  эстетичность делают 
произведения, являющиеся музейными предметами, та-
кими привлекательными для производства продукции об-
щего пользования.

Используя музейные предметы при производстве про-
дукции и  в  рекламе, производители зачастую упускают 

из вида требования статьи  53 «Основ законодательства 
Российской Федерации о  культуре», утвержденных Вер-
ховным Советом РФ 09.10.1992 N3612–1 (далее — «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре») [1], 
и статьи 36 Федерального Закона «О музейном фонде Рос-
сийской Федерации и  музеях в  Российской Федерации» 
№  54-ФЗ от 26 мая 1996 года (далее — «Закон о Музейном 
фонде РФ») [2], согласно которым необходимо получение 
разрешения музеев при использовании произведений ис-
кусства из собраний (коллекций) музеев, а также при ис-
пользовании названий музеев и их символики.

Следует особо обратить внимание на тот факт, что вы-
шеуказанная норма Закона о музейном фонде РФ [2] пре-
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доставляет защиту наименованиям и  символике музеев, 
которые в  большинстве случаев являются некоммерче-
скими организациями (далее — «НКО»), при их исполь-
зовании в производстве изобразительной, печатной, суве-
нирной и  другой тиражированной продукции и  товаров 
народного потребления.

Из положений ст. ст. 1473, 1474 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — «ГК РФ»)  [3] следует, 
что защита исключительного права на фирменное на-
именование предоставляется только коммерческим ор-
ганизациям. Норм, предусматривающих защиту наиме-
нования некоммерческой организации в  законе об НКО 
и в ГК РФ [3] не содержится, несмотря на существующую 
возможность отказа в  государственной регистрации не-
коммерческой организации в  случае, если ранее заре-
гистрирована некоммерческая организация с  таким же 
наименованием. Такое право предоставлено регистриру-
ющему органу подп. 2 п. 1 ст. 23.1 Федерального закона от 
12  января 1996 г. №  7-ФЗ «О  некоммерческих организа-
циях» (далее — «Закон об НКО») [4].

При действующих нормах законодательства РФ, не-
коммерческой организации может быть предоставлена 
защита на наименование только при установлении отри-
цательных последствий для этой организации, вызванных 
недобросовестным поведением одноименного НКО, 
следуя выводам из существующей судебной практики [5]. 
Так, в  Определении Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 11.07.2017 N53-КГ17–12 [5] 
указано, что защита допускается при наличии и  выяв-
лении фактов нарушения прав некоммерческой органи-
зации использованием другой некоммерческой органи-
зацией такого же наименования, а  также при наличии 
фактов, которые подтверждали бы намерение ответчика 
использовать наименование истца с целью введения кого-
либо в заблуждение.

При защите наименования коммерческой организации 
в  подобном споре достаточно только доказанного факта 
использования её наименования, если юридические лица 
осуществляют аналогичную деятельность, что следует из 
п. 3 и п. 4 ст. 1474 ГК РФ [3].

Музеи, в случае использования их названия при произ-
водстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой 
тиражированной продукции и товаров народного потреб-
ления, могут сослаться на статью 36 Закона о Музейном 
фонде РФ [2], что позволит запретить использование на-
именование музея при производстве продукции без дока-
зывания недобросовестности действий третьих лиц.

Возвращаясь к вопросу использования музейных пред-
метов, следует обратить внимание, что если 4 часть ГК 
РФ  [3] регламентирует порядок приобретения права ис-
пользования произведений в  течение срока действия ис-
ключительных прав, то рассматриваемые нормы музейного 
законодательства распространяются в  том числе и  на те 
произведения, которые находятся в музейных коллекциях 
и которые уже перешли в общественное достояние, то есть 
на которые истек срок действия исключительных прав.

Кроме того, что для использования музейного пред-
мета пользователю, как правило, необходимо получить 
цифровую копию этого произведения в  хорошем каче-
стве, которая является самостоятельным объектом автор-
ского права — производным произведением, как следует 
из статьи 1260 ГК РФ [3]. Авторские права автора произ-
водного произведения охраняются как права на самостоя-
тельные объекты авторских прав независимо от охраны 
прав авторов произведений, на которых основано произ-
водное произведение.

Однако, иногда возникает дискуссия о  том, является 
ли фотография произведения искусства самостоятельным 
объектом авторского права.

По этому поводу можно обратиться к Постановлению 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №  10 «О при-
менении части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» [6, пункт 80], в котором поясняется сле-
дующее.

Как известно, по смыслу статей  1228, 1257 и  1259 ГК 
РФ в их взаимосвязи объектом авторского права является 
только тот конкретный результат, который создан творче-
ским трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока 
не доказано иное, результаты интеллектуальной деятель-
ности предполагаются созданными творческим трудом. 
Необходимо также принимать во внимание, что само по 
себе отсутствие новизны, уникальности и  (или) ориги-
нальности результата интеллектуальной деятельности не 
может свидетельствовать о  том, что такой результат со-
здан не творческим трудом и, следовательно, не является 
объектом авторского права.

В целом, это уже сложившаяся практика в  музейном 
сообществе не только в России, но и за рубежом — считать 
фотографии произведений искусства самостоятельным 
объектом авторского права.

При этом, в российском законодательстве есть особен-
ность, которая обязывает получить разрешение музея на 
использование основного произведения, перешедшего 
в общественное достояние, даже если вы возьмете фото-
графию произведения в открытом источнике.

Таким образом, у  музея нужно получить разрешение 
по 36 статье Закона о  Музейном Фонде  [2] на использо-
вание произведения из собрания музея и лицензию на ис-
пользование предоставленной музеем фотографии этого 
произведения. А если произведение не перешло в обще-
ственное достояние, то необходимо получать у музея ли-
цензию на использование произведения из собрания 
музея, если музей распоряжается исключительными пра-
вами на произведение.

Здесь надо отметить, что сам Закон о Музейном фонде [2] 
не предусматривает никаких финансовых способов защиты 
и мер ответственности, как это предусмотрено нормами 4 
части ГК РФ [3]. Поэтому единственным требованием, ко-
торое может предъявить музей, это требование прекратить 
использование произведений в продукции.

Однако, для организаций-производителей нарушение 
требований рассматриваемой нормы влечет кроме ре-
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путационных рисков финансовые потери, так как про-
дукция попадает в разряд контрафактной.

Дополнительно считаю необходимым обратить вни-
мание на следующие вопросы, которые возникают при 
применении статьи 36 Закона о Музейном фонде [2]. Так, 
если при заключении лицензионных договоров в  отно-
шении произведений, на которые действует срок охраны 
исключительных прав, мы руководствуемся нормами 
четвертой главы Гражданского кодекса РФ об авторском 
праве, где подробно регламентируется порядок предо-
ставления права использования, в частности по способам 
использования, то при применении 36 статьи Закона 
о Музейном фонде [2] мы имеем только тот минимум, ко-
торый установлен в  этой норме. Таким образом, возни-
кает ряд вопросов:

1. Как должно выглядеть это разрешение?
2. Какими способами может быть разрешено исполь-

зовать музейные предметы?
3. Могут ли музеи ограничивать использование по 

способам?
Отвечая на первый вопрос, следует указать, что если 

при выдаче разрешения взимается плата, то необходимо 
заключение договора, как это указано в статье 53 Основ 
законодательства Российской Федерации о  культуре  [1]. 
Если плата не взимается, то можно применять письмо-
разрешение.

При определении способов использования можно при-
менять по аналогии закона те же формулировки, которые 
предусмотрены ст. 1270 ГК РФ [3].

А вот вопрос об ограничении способов использования 
оказался самым интересным. Например, организация сни-
мает фильм о произведениях музея. На часть из них дей-
ствует исключительное право, а  на часть уже нет, они 
перешли в общественное достояние. При заключении до-
говора с  этой организацией, возникает вопрос, а  вправе 
ли музей при предоставлении разрешения по 36 статье За-
кона о  Музейном фонде  [2] ограничивать использование 
произведений, перешедших в общественное достояние, по 
способам использования. Ведь закон нас в  этом не огра-
ничивает. Значит вправе? Тогда получается, что в данном 
случае произведения находятся под более сильной за-
щитой, чем это предусмотрено в отношении произведений 
с неистекшим сроком действия исключительных прав. Как 
мы знаем, согласно пункту 2 статьи 1240 ГК РФ [3], недей-
ствительны условия лицензионного договора, ограничи-
вающие использование результата интеллектуальной дея-
тельности в составе сложного объекта, которым бесспорно 
является фильм. То есть по тем произведениям, на ко-
торые действуют исключительные права, при заключении 
лицензионного договора музеи такие ограничения уста-
навливать не вправе. В этом случае, очевидно, возникает 
некоторая юридическая коллизия. Конечно, можно по ана-
логии закона применять тот же подход, что и при приме-
нении 4 главы ГК РФ [3], но следует обратить внимание на 
неурегулированность в этом вопросе.

Несомненно, из рассмотренных вопросов следует сде-
лать вывод о необходимости развития и усовершенство-
вания действующего законодательства о культуре.
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Данная статья посвящена вопросам организации безопасности труда мирового сообщества в сфере строительства. 
Автор анализирует статистику профессионального травматизма, исследует нормативно-правовые документы тру-
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доохранного законодательства на международном уровне, выявляет ключевые направления работы и  мировые тен-
денции.

Ключевые слова: охрана труда в сфере строительства, трудоохранное законодательство, производственный трав-
матизм, Международная Организация Труда (МОТ)

Legislative regulation labor protection in the sphere of construction.  
Overview of global trends

This article is devoted to the organization of labor safety in the construction industry. The author analyzes the statistics of occu-
pational injuries, examines the regulatory documents of labor protection legislation at the international level, identifies key areas of 
work and global trends.

Keywords: labor protection in the construction sector, labor protection legislation, occupational injuries, International Labor Or-
ganization (ILO)

Неизменный рост населения нашей планеты при-
водит к увеличению спроса на строительные услуги. 

В  этой связи, возрастает значимость вопросов безопас-
ности и охраны труда в строительной сфере. Развитие эко-
номики, которое также способствует увеличению спроса 
на услуги в сфере строительства, стремительное развитие 
инноваций, применяемых в производстве — все это тре-
бует принять срочные меры по регулированию охраны 
труда в сфере строительства.

Законодательные власти РФ регулярно обновляют 
нормативно-правовые акты, проводят мероприятия в об-
ласти охраны труда. Но, к  сожалению, уровень безопас-
ности труда в сфере строительства РФ остается недоста-
точным. Крайне высок уровень травм и профзаболеваний.

Законодательство об охране труда в сфере строитель-
ства для РФ и других стран основывается, в первую оче-
редь, на Конституции как главном законе государства, 
и  ряде федеральных, национальных и  региональных за-
конов об охране труда.

Одним из последних успешных нововведений, поза-
имствованных у  других стран, является проведение спе-
циальной оценки условий труда. Мировой рынок все 
больше осознает вред, причиняемый экономике нали-
чием профессиональных заболеваний и  несчастных слу-
чаев в  строительстве. Пагубное влияние распространя-
ется не только на пострадавших работников, но и  на их 
ближайшее окружение, семью, коллег, зачастую приводит 
к неспособности выполнять определенные работы в даль-
нейшем, значительно снижает производительность и, как 
следствие, уровень доходности хозяйствующих субъ-
ектов. В результате страдает территориальная общность. 
В  этой связи необходимо осознать истоки охраны труда 
и необходимость ее законодательного регулирования еще 
на профилактическом этапе.

Как показывает мировая практика, безопасность труда 
всегда начинается с  понимания основ безопасности на 
своем рабочем месте каждым отдельно взятым работником.

Для того чтобы унифицировать базовые принципы, 
цели и задачи защиты здоровья и жизни работников, на 

международном уровне были приняты законодательные 
акты, стандарты и нормативы безопасности труда в строи-
тельной сфере. В этой связи следует отметить положения 
об охране труда ООН, которые способствовали выра-
ботке единого направления при разработке международ-
но-правовых актов в сфере охраны труда.

Одним из первых документов, регламентирующих 
охрану труда на международном уровне, является при-
нятая в  1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщая 
декларация прав человека. Согласно ст. 23 Всеобщей де-
кларации, «каждый человек имеет право на труд, на сво-
бодный выбор работы, на благоприятные условия труда 
и защиту от безработицы» [3].

Поскольку ООН в  своей работе стремится к  созданию 
и поддержанию международного мира и безопасности, что 
закреплено в Уставе ООН, все документы организации в от-
ношении охраны труда также нацелены на создание и поддер-
жание максимально безопасных условий. Так, в частности, 
16  декабря 1966  года ООН был принят Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
в котором вводится понятие права на справедливые и бла-
гоприятные условия труда, а также провозглашается необ-
ходимость обеспечения каждому работнику условий труда, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены [4].

Над созданием единых унифицированных стандартов 
безопасности активно работает МОТ — Международная 
Организация Труда. МОТ закрепляет в  своих конвенциях 
и рекомендациях международные стандарты, регламентиру-
ющие безопасность и гигиену труда в целом и в каждой от-
дельно взятой отрасли. Так, вопросы безопасности и гигиены 
труда в строительстве закреплены в конвенции №  167 [2].

Рекомендации МОТ имеют ключевое значение для 
дальнейшего развития международных стандартов, каса-
ющихся безопасности и охраны труда. Нормативы и стан-
дарты, рекомендуемые МОТ, являются формой, так на-
зываемого, международного «мягкого права» (англ.: soft 
law). Нормы МОТ оказывают положительное воздействие 
на национальные правовые системы посредством унифи-
кации стандартов безопасности.



“Young Scientist”  .  # 26 (525)  .  June 2024 269Jurisprudence

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что 
при рассмотрении трудовых споров в таких странах, как 
Германия, Финляндия, США, Канада, Россия и др., участ-
ники процесса обращаются к  нормам МОТ в  98% су-
дебных разбирательств [5].

Нормы МОТ, несмотря на свой рекомендательный ха-
рактер, являются согласованной позицией государств 
в  области охраны труда. Все нормы МОТ принимаются 
в ходе Международной конференции труда, участие раз-
личных стран в этой конференции во многом определяет 
характер контроля за соблюдением норм МОТ на нацио-
нальном уровне.

В Конвенции №  167 о  безопасности и  гигиене труда 
в  строительстве отмечается, что национальные законо-
дательства предусматривают следующие обязанности ра-
ботников [5]:

— взаимодействовать с  работодателем в  рамках реа-
лизации мер по обеспечению безопасности и  гигиены 
труда;

— соблюдать меры предосторожности для обеспе-
чения собственной безопасности, а  также в  целях со-
здания безопасных условий труда для других лиц, ко-
торые также могут пострадать в ходе выполнения работ;

— использовать средства индивидуальной и  коллек-
тивной защиты, применять их строго по предназначению, 
не передавать третьим лицам;

— незамедлительно информировать представитель-
ства работников касательно любой ситуации, которая 
может угрожать их жизни и здоровью, и которую игнори-
руют работодатели;

— выполнять предписанные законодательством и тру-
довым договором меры безопасности и гигиены труда.

Большой раздел Конвенции посвящен вопросам про-
филактики несчастных случаев в сфере строительства.

В мировом сообществе все формы работы по безопас-
ности труда в строительной сфере можно подразделить на 
3 группы.

В 1966 Советом Европы была принята Европейская со-
циальная хартия, в  которой закреплены обязательства 
государств в  сфере охраны труда. Согласно тексту ст.  3 
Хартии, государства-участники берут на себя следующие 
обязательства (см. рис. 1).

Чтобы привлечь внимание общественности к  про-
блемам безопасности труда, которые ежегодно наращи-
вают свои обороты в связи с ростом объемов производств 
и расширением технических и технологических возмож-
ностей предприятий, а  также в  целях обеспечения сни-
жения ежегодной смертности на рабочем месте, объявила 
28 апреля объявлено МОТ Всемирным днем охраны труда.

Согласно статистическим данным МОТ, профессио-
нальные заболевания являются главной причиной смерт-
ности во всем мире. Так, ежегодно на рабочем месте уми-

Таблица 1. Глобальные меры по организации охраны труда в строительстве  
(составлено автором по материалам [5], [6])

1-я группа мер — на уровне 
государства

2-я группа мер — на уровне 
регионов

3-я группа мер — на уровне 
предприятия

Определение условий, регулирующих 
проектирование, строительство и пла-

нировку предприятий

Оценка региональных рисков работы 
в строительной сфере

Сотрудничество представителей ра-
ботников предприятия с работода-
телем в области безопасности и ги-

гиены труда

Ввод объектов в эксплуатацию, значи-
тельное их переоборудование и изме-

нение назначения

Разработка и принятие региональных 
законодательных актов для обеспе-
чения охраны труда на уровне ре-

гионов

Работники или их представители на-
деляются, в соответствии с нац. зако-

нодательством и практикой, полно-
мочиями рассматривать все аспекты 
безопасности и гигиены труда, свя-

занные с их работой, и работодатели 
консультируют их по этим аспектам

Оценка безопасности технического 
оборудования, производственных про-
цессов и веществ, контакт с которыми 
необходимо запретить, ограничить или 

поставить в зависимость от решения 
компетентного органа или органов

Внедрение рекомендательных и обя-
зательных региональных стандартов 

труда в сфере строительства

Создание служб гигиены и безопас-
ности труда на предприятии

Проведение расследований не-
счастных случаев на производстве 

и возникновения профессиональных 
заболеваний, которые свидетельствуют 
о серьезном положении с безопасно-

стью и гигиеной труда

Создание региональных служб охраны 
труда

Организация служб охраны труда на 
предприятии, а также привлечение 

внештатных советников по безопас-
ности труда
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рают порядка 2,34  млн работников, и  лишь 321  тысяча 
смертей наступает вследствие несчастного случая. Причина 
остальных 2,02 млн смертельных исходов на рабочем месте, 
что составляет порядка 5500  смертей в  день,— различные 
виды профессиональных заболеваний [5]. Эти данные ука-

зывают на жесткий дефицит эффективной системы охраны 
труда во всем мировом сообществе, и,  в  первую очередь, 
в  РФ, развитие экономики которой осуществляется стре-
мительно, рынок труда растет, потребность в услугах сферы 
строительства увеличивается в геометрической прогрессии.
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Рис. 1. Обязательства стран-участников Европейской социальной хартии [1]
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Одним из актуальных вопросов, указанных в  Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системе 

РФ на период до 2030 (далее — Концепция УИС), года яв-
ляется совершенствование профессионального обучения 
и  средне профессионального образования осужденных 
к лишению свободы [4].

Система получения общего и профессионального обра-
зования осужденными к  лишению свободы является про-
грессивным и важным элементом ресоциализации преступ-
ника. Она играет значительную роль в их интеллектуальном, 
социальном и  профессиональном развитии, влияет на 
успешную реинтеграцию в  общество. Большое число осу-
жденных ежегодно освобождаются из исправительных 
учреждений, пополняя ряды безработных, совершая новые 
преступления, и  шансов найти свое место в  свободной 
жизни у них гораздо меньше, чем у законопослушных гра-
ждан [5]. При этом наличие образования и профессии зна-
чительно облегчает процесс ресоциализации.

Основополагающие начала получения образования 
осужденными закреплены в  международных правовых 
актах:

– В ст. 13 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах закрепляется гарантия 
каждого человека на получения образования в  государ-
ствах участвующих в данном Пакте, а равно согласие этих 
государств на всесторонние развитие личности, чтобы 
дать возможность всем быть полезном членом обще-
ства [2].

– ч. 1 ст. 26 Всеобщей декларации прав человека пред-
полагает бесплатное общее образование, а  профессио-
нальное обучение должно быть доступным для всех.

– ст. 2 Протокола №  1 к европейской Конвенции о за-
щите прав человека и  основных свобод указывает на 
обязанность государства обеспечивать получение об-
разования гражданином страны, которое взяло на себя 
обязательства данной Конвенции.

– ст.  14 Хартии Европейского Союза об основных 
правах так же говорит о праве всех граждан страны на по-
лучение образования.

Указанные нормы международных правовых актов ин-
тегрированы в  российское законодательство как прин-
ципы. В  статье  43 Конституции Российской Федерации 

гарантируется право граждан на образование, общедо-
ступность и  бесплатность основного общего и  средне 
профессионального образования  [1]. Это положение ос-
новного документа Российской Федерации было практи-
чески реализовано в  Федеральном законе от 29.12.2012 
№  273-ФЗ «Об образовании в  российской Федерации», 
а  так же применено в  отношению граждан, осужденных 
к  лишению свободы в  статье  112 Уголовно-исполни-
тельном Кодексе Российской Федерации и  другими нор-
мативно правовыми актами в области образования.

С вступлением в силу Федерального закона от 6 фев-
раля 2023 года «О пробации в Российской Федерации» [3], 
был урегулирован вопрос получения образования осу-
жденными в период пробации. Данный нормативно-пра-
вовой акт внес новые механизмы в процесс возвращения 
человека, который попал в тяжелую жизненную ситуация 
и  совершил преступление. Субъекты в  пределах компе-
тенции могут решать вопросы, связанные с  получение 
общего и  профессионального образования лицам, в  от-
ношение которых осуществляется пробация. Это указы-
вает на реализацию положений Концепции УИС, которые 
были указаны выше, а также подчеркивает внимание го-
сударства к проблеме рецидивной преступности.

Несмотря на отлаженный механизм и нормативное за-
крепление получения образования осужденными к  ли-
шению свободы, существует ряд проблем. К  ним можно 
отнести:

1. Ограниченные ресурсы и  финансирование — во 
многих исправительных колониях существует недостаток 
квалифицированных преподавателей, учебных мате-
риалов.

2. Информационное ограничение — отсутствие до-
ступа к интернету и современным технологиям ограничи-
вает возможность дистанционного обучения и использо-
вания электронных ресурсов.

3. Качество и  признание образования — качество об-
разования в  исправительных учреждениях может быть 
ниже по уровню с обычными образовательными учрежде-
ниями. Это отражение двух вышеперечисленных проблем.

4. Стигматизация и  дискриминация — на практике, 
полученные сертификаты и  дипломы вне ИУ затруд-
няет трудоустройство после освобождения, так как ра-
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ботодатели опасаются работников бывших осужденных 
из-за имеющихся стереотипов, что снижает их шансы на 
успешную реинтеграцию в социум.

5. Особенности учебной программы — учебные про-
граммы не всегда соответствуют актуальным требова-
ниям рынка труда и не обеспечивают осужденных востре-
бованными навыками и знаниями. Ограниченный выбор 
специальностей не всегда позволяет выбрать интересную 
и перспективную профессию.

Любые преобразования стоит вводить с точки зрения 
педагогических наук и  смежных с  ней. Важно отметить, 
что основу решения проблем составляет увеличение фи-
нансирования, улучшение оснащения образовательных 
классов в учреждениях УИС, адаптацию образовательных 
программ под актуальные нужды рынка труда, а  также 
расширение правовых механизмов для получения до-
ступа осужденных к образовательным материалам в сети 
Интернет, и возможность дистанционного обучения.
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Российская Федерация обозначена в  Конституции. 
в качестве правового, демократического, социального 

и  светского. Экстремистские посягательства на обще-
ственную безопасность влекут юридическую ответствен-
ность. В  этом контексте говорится о  роли государства 
тогда, когда посягательство требует реакции со стороны 
органов исполнительной власти. Встречающиеся в  быту 
высказывания, которые можно рассматривать как экс-
тремистские, могут быть пресечены не инструментом 
уголовной ответственности, а  другими видами ответ-
ственности. В таких случаях в качестве наказания можно 
применять моральное порицание или административную 
ответственность. Тем не менее очень часто такого рода вы-

сказывания на бытовом уровне являются причиной более 
серьезных конфликтов. На фоне этого в обществе форми-
руется потребность к духовной безопасности.

Духовная безопасность — это очень сложный и  про-
странный термин. Так как это не уголовно-правовой 
термин, его нельзя рассматривать в контексте уголовной 
ответственности. Даже его лексическое значение является 
очень сложным для понимания. В первую очередь потому, 
что для каждого гражданина понятие духовной безопас-
ности зависит от его личного характера, нравственного 
воспитания, религиозных предпочтений и  прочих су-
губо индивидуальных взглядов. Даже если, попытаться 
разделить граждан, к  примеру по вероисповеданию, это 
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никак не поможет в борьбе с «преступлениями против ду-
ховной безопасности» несмотря на то, что традиционные 
религии народов РФ имеют много общего во взглядах на 
нравственность. И тем не менее это не окажет никакой по-
мощи в юридическом формировании термина «духовная 
безопасность», ибо даже в  этом случае в  рамках каждой 
такой группы будут люди с  более или менее разным от-
ношением к соблюдению религиозных норм. Даже такой 
простой пример показывает, что то, что будет являться 
«преступлением против духовной безопасности» для 
гражданина А,  может являться абсолютно не оскорби-
тельным для гражданина Б, даже при условии, что они со-
блюдают одни и те же религиозные нормы. Более того, от-
сутствие реакции гражданина Б может быть расценено 
как посягательство на «духовную безопасность гражда-
нина А. как нарушение религиозных догматов.

Исходя из этого абсолютно ясно, что использование 
термина «духовная безопасность» в  законодательстве не 
даст ничего нового по сравнению с использованным в глав 
25 УК РФ термином «общественная нравственность». 
Более того, понятие «общественная нравственность» под-
разумевает равное отношение к закону со стороны всего 
общества. Не разделяя его на группы по критериям. Закон 
устанавливает общие нормы морали, устанавливает нака-
зание за нарушение этих норм. Это и является примером 
верховенства закона и  обеспечивает полное равенство 
всех граждан перед Законом РФ.

Более того, термин «духовная безопасность» стано-
вится препятствием на пути Закона, так как его можно 
трактовать в зависимости от личных качеств каждого гра-
жданина.

Хотя многими духовная безопасность трактуется со-
стояние и условия жизнедеятельности социума, которые 
обеспечивают сохранение и  укрепление нравственных 
ценностей общества, на деле апелляция такими кате-
гориями в  итоге приводит к  тому, что личные взгляды 
и  различные религиозные нормы рассматриваются гра-
жданами и гостями РФ как более приоритетные к испол-
нению, а значит и более важны, чем Законы РФ. А именно 
среди этих людей экстремистские организации и находят 
исполнителей своих чудовищных терактов.

Поэтому использование терминов, не сформиро-
ванных как юридические, с однозначной трактовкой и не-
возможностью поиска в них скрытого смысла, не только 
недопустимо, но и крайне вредно с точки зрения защиты 
от экстремизма. По сути, это приводит к практически сво-
бодной трансляции деструктивных идей, заключающихся 
в  отсутствии желания соблюдать Закон, так как личные 
взгляды ставятся выше.

В такой ситуации точка зрения о  необходимости со-
средоточения антиэкстремистских норм уголовного за-
кона в отдельной главе УК РФ, не только имеет право на 
существование, но и  должна серьезно рассматриваться. 
Террористические акты, произошедшие в  2024  году, по-
казывают, насколько открытое, либеральное и  снисхо-
дительное общество уязвимо для экстремистских орга-

низаций и внешних врагов. Более того, в обществе явно 
растет потребность к  ужесточению норм законодатель-
ства в  отношении экстремистских преступлений, осо-
бенно на фоне откровенно враждебной риторики не-
которых стран даже ближнего зарубежья, не говоря об 
откровенных врагах с  запада, которым явно на руку де-
структивные процессы в  РФ. Враждебное отношение 
к  нашим гражданам в  этих странах вызывает непони-
мание, почему наше законодательство должно снисхо-
дительно относиться к  трансляции негативного мнения 
о Российском государстве.

Основания такого посыла кроются в едином видовом 
объекте анализируемых составов преступлений. Необхо-
димо учитывать многонациональный состав населения 
РФ. Большое количество иностранных специалистов 
и прочее, но тем не менее нельзя забывать о том, что За-
коны РФ имеют верховенство над любыми другими нор-
мами и  традициями, какими бы они не были. А  термин 
«духовная безопасность» абсолютно не соответствует тре-
бованиям юридического термина.

Кроме того, реализация этого термина не способствует 
гармонизации текста уголовного закона, приданию ему 
стройности и чёткости. Более того, такой подход создает 
почву для возможности обеления преступлений против 
основ конституционного строя и  безопасности государ-
ства. Ведь если, например человек крайне религиозен, он 
ставит законы веры выше основных законов страны, а по-
нятие «духовная безопасность» будет давать ему право 
оправдывать свои незаконные действия в  интересах ре-
лигии перед обществом и Законом.

Более подходящими терминами в такой ситуации сле-
дует считать определения «общественная безопасность» 
и  «общественный порядок». В  действующих х правовых 
актах термины «общественная безопасность» и  «обще-
ственный порядок» упоминаются неоднократно, однако 
их юридические определения отсутствуют [1].

Общественная безопасность представляет собой 
часть, составляющую национальной безопасности, ко-
торая в  п.  6 Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации определена как «состояние защищен-
ности личности, общества и  государства от внутренних 
и  внешних угроз, при котором обеспечиваются реали-
зация конституционных прав и  свобод граждан Россий-
ской Федерации (далее — граждане), достойные качество 
и  уровень их жизни, суверенитет, независимость, госу-
дарственная и территориальная целостность, устойчивое 
социально-экономическое развитие Российской Феде-
рации». Авторы Концепции общественной безопасности 
в Российской Федерации, утверждённой Президентом РФ 
14 ноября 2013 г., в п. «б» п. 29 обращают внимание на то, 
что реализация данной Концепции предполагает совер-
шенствование законодательства Российской Федерации 
в  части, касающейся установления ответственности за 
правонарушения в сфере общественной безопасности [2].

Опираясь на эти нормативные положения, термин 
«общественная безопасность» можно определить как со-
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стояние социальных отношений, в  котором они защи-
щены от внешних и  внутренних угроз, способных за-
труднить или сделать невозможным реализацию членами 
общества имеющихся у них прав, свобод и законных ин-
тересов.

В свою очередь, что касается, термина «общественный 
порядок», то в  данной категории акцент смещён на 
оформление складывающихся в обществе отношений раз-
личными социальными нормами — правовыми, мораль-
ными, нравственными и  иными, обеспечивающими об-
щественное спокойствие и развитие [3].

Смысл концепции заключается в  том, что члены об-
щества передают государству часть свобод в обмен на то, 
что оформленная в  политических институтах государ-
ственная власть гарантирует им право на жизнь и  без-
опасное существование.

В свою очередь тут же возникает вопрос, какое коли-
чество прав и  свобод может ограничивать государство, 
и какие являются непреложными и не подлежат ограни-
чению. Этот вопрос является самым сложным и  самым 
уязвимым в этой теории. Первое. Что обычно приходит на 
ум среди неоспоримых прав это право на жизнь. Однако, 
при более глубоком философском рассмотрении даже оно 
может быть подвергнуто сомнению в обществе, ведь если 
два гражданина находятся на необитаемом острове без 
пищи, один из них может выжить, съев другого. В  этом 
случае право на жизнь одного это не быть съеденным, 
а  право другого съесть, чтобы не умереть. И  в  этой си-
туации, что бы не произошло, право одного будет нару-
шено в угоду другому, либо при бездействии оба умрут.

Хоть такой пример и является крайне абстрактным, на 
его основе можно показать, что даже базовые права и сво-
боды могут быть поставлены под сомнение.

В связи с этим, единственным ответом на степень по-
сягательства на права и свободы граждан должна опреде-
ляться Государством на основании действующего закона, 
и ограничивать некоторые свободы граждан исходя из те-
кущей ситуации. Такой тезис в 2018 году был бы крайне 
непопулярным и спорным. Однако в 2024 он кажется все 
более разумным.

С развитием права и государства, расширились и пред-
ставлении об их назначении Их роль окончательно опре-

делилась в обществе как гарант защиты личности, обще-
ства и самостоятельности самого государства.

Однозначно определяется, что задача обеспечения об-
щественной и  государственной безопасности не может 
решаться посредством дискриминации той или иной 
группы населения. Этот факт отражен в Конституции РФ 
и  является однозначным и  неоспоримым. Однако стоит 
признать, что в основном экстремистскому влиянию под-
даются люди с крайне низким уровнем образования и как 
следствие, отсутствием критического мышления. Более 
того, совершить теракт гораздо проще человека молодого, 
не имеющего семьи, прочной материальной базы и  как 
следствия отсутствия привязанности существующему по-
рядку вещей.

Стоит так же помнить, что главная мишень для экстре-
мистов — это не общество, а  государство. Основной за-
дачей экстремистских преступлений является разрушение 
сложившихся в обществе социальных связей, то есть на-
рушению той самой «общественной безопасности».

Речь идёт о намерении экстремистов изменить, в соот-
ветствии с имеющейся у них картиной мира. Можно даже 
сказать, что они видят свои преступления как попытку со-
здания для себя «духовной безопасности», и  построения 
социальных отношений в контексте со своим пониманием.

Исходя из всего сказанного, можно сделать следующие 
выводы:

1) Аморфные термины, вроде «духовной безопас-
ности» не только вредны для общества, но и сами могут 
стать оправданием для действий экстремистов.

2) Массив антиэкстремистских норм уголовного ко-
декса нуждается в пересмотре, уточнении и расширении.

3) Усиление просветительской и  обучающей работы 
с населением необходимо всегда, так как это ведет к раз-
витию критического мышления, повышению благосо-
стояния граждан и,  как следствие, делает их недости-
жимой целью для вербовки экстремистами.

деятельности, считающих терроризм проявлением экс-
тремизма, в  случае коренной модернизации уголовного 
законодательства посредством принятия нового кодифи-
цированного акта, целесообразно разместить все антиэкс-
тремистские составы преступлений в главе УК РФ, посвя-
щённой
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В статье рассматриваются особенности разграничения полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и сельских поселений. Проводится правовой анализ разграничения полномочий между органами 
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Актуальность исследования заключается в  том, что 
в  современном обществе одной из важнейших со-

ставляющих является местное самоуправление. Оно пред-
ставляет собой систему органов власти, осуществляющих 
управление на территории определенного населенного 
пункта Местное самоуправление направлено на решение 
проблем и вопросов, касающихся жизни и благополучия 
жителей данной территории [4].

Местное самоуправление — это форма участия гра-
ждан в управлении делами местного значения через вы-
бранные органы власти. Оно предполагает передачу опре-
деленных полномочий на уровне муниципальных районов 
и сельских поселений для решения вопросов, касающихся 
конкретной территории.

Органы местного самоуправления — это выборные или 
назначаемые структуры, ответственные за управление му-
ниципалитетом. Они принимают решения по важным во-
просам развития территории, социальной политики, бла-
гоустройства и  другим аспектам, влияющим на жизнь 
местных жителей [9].

Муниципальные районы играют важную роль в  си-
стеме местного самоуправления. Они представляют собой 
административно-территориальные единицы, в  рамках 
которых осуществляется управление. Органы местного 
самоуправления муниципальных районов имеют опреде-
ленные функции и  полномочия, включающие в  себя ре-
шение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства территории, организацию здравоохра-
нения, образования и культуры.

Сельские поселения также играют значительную роль 
в  системе местного самоуправления. Они представляют 
собой территориальные образования, объединяющие 
сельские населенные пункты. Органы управления сель-
ским поселением занимаются решением вопросов, свя-
занных с  развитием сельского хозяйства, инфраструк-
туры, а  также социальной сферы. Сельское поселение 
занимается более узкоспециализированными задачами. 
К ним относятся содержание и развитие сельской инфра-
структуры, обеспечение жителей жильем и  коммуналь-
ными услугами, а также проведение мероприятий по раз-
витию сельского хозяйства. Сельское поселение более 
ориентировано на потребности конкретных сельских тер-
риторий и их жителей [14].

Различия в полномочиях между органами местного са-
моуправления муниципальных районов и сельских посе-
лений заключаются в основном в сферах ответственности. 
Если муниципальные районы более ориентированы на 
управление крупными городскими территориями и  пре-
доставление широкого спектра услуг, то сельские посе-
ления фокусируются на потребностях сельского насе-
ления и развитии сельской инфраструктуры [15].

Таким образом, разграничение полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных рай-
онов и сельских поселений позволяет эффективно управ-
лять территориями различного типа. Основное различие 
между полномочиями муниципальных районов и  сель-
ских поселений заключается в  том, что первые более 
ориентированы на развитие городских и  пригородных 
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территорий, в то время как вторые фокусируются на по-
требностях сельского населения. Это позволяет более эф-
фективно использовать ресурсы и  решать актуальные 
проблемы каждой конкретной территории [8].

Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в  соответствии с  Конституцией 
Российской Федерации устанавливает общие правовые, 
территориальные, организационные и  экономические 
принципы организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, определяет государственные га-
рантии его осуществления.

Критерии эффективности разграничения полномочий 
в  органах муниципального управления по решению во-
просов местного значения заключаются в разграничении 
полномочий по вопросам местного значения на уровне 
муниципального района, городского и  сельского посе-
лений.

Глава администрации муниципального района явля-
ется высшим должностным лицом и  руководителем ис-
полнительной власти района. Он осуществляет руко-
водство деятельностью администрации, представляет 
интересы муниципального образования, в свою очередь, 
занимаются вопросами, касающимися непосредственно 
сельского хозяйства, развития инфраструктуры сельских 
территорий, оказания социальной поддержки населению, 
благоустройства территории и  другими аспектами, свя-
занными с  жизнедеятельностью сельского населения. 
Глава администрации сельского поселения решает во-
просы местного значения.

В муниципальном районе Буздякского района Респуб-
лики Башкортостан, как и во всех других районах России, 
существует четкое разграничение полномочий между ор-
ганами местного самоуправления.

Глава администрации района отвечает за общие во-
просы развития района, в  то время как главы админи-
страций сельских поселений заботятся о конкретных по-
требностях.

Глава муниципального района Буздякский район РБ 
выполняет полномочия по решению следующих вопросов 
местного значения согласно ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Деятельность администрации МР Буздякский район 
РБ в минувшем 2023 году строилась в соответствии с фе-
деральным законодательством, Уставом муниципаль-
ного района. Вся работа администрации направлена на 
решение вопросов местного значения в  соответствии 
с  требованиями Федерального закона от 06.10.2003  года 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [3].

На протяжении всего года администрация Буздякского 
района продолжала свое участие в реализации федеральных 
и  республиканских программ, включая инициативы, свя-
занные с  городским развитием, поддержкой инфраструк-
туры и территориальным совершенствованием.

Ключевые области включали предоставление важных 
услуг, таких как водоотведение, отопление, электро-
энергия и  газоснабжение; санитария и  гигиена; уличное 
освещение; и  меры пожарной безопасности. Для дости-
жения этих целей администрация организовала повсе-
дневную работу, подготовила нормативную докумен-
тацию и предоставила персонализированные приема для 
граждан через различные каналы [10].

Сотрудничество между администрацией, жителями, 
старшими представителями жилья, организационными 
лидерами и  институциональными заинтересованными 
сторонами играло ключевую роль в  достижении про-
гресса в  течение этого периода. Хотя была проведена 
большая работа по улучшению условий жизни, несколько 
проблем остаются нерешенными. Ожидается, что со-
вместные усилия со стороны общества, муниципальных 
органов власти и  правительственных учреждений в  ко-
нечном итоге решит эти основные проблемы [5].

Несмотря на препятствия, поставленные санкцион-
ными ограничениями, район сохранил свою позицию 
в ключевых экономических секторах и добился значитель-
ного прогресса в достижении своих целей.

Федеральный закон №  131-ФЗ от 10 июня 2003 года об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации, перенес неоднократные ре-
формы. При рассмотрении последних поправок, как пре-
имущества, так и недостатки становятся очевидными.

Значительные преимущества включают:
– способность дифференцировать сферы компе-

тенции федеральных, региональных и  местных органов 
власти;

– Независимость в  разработке программ и  планов 
социально-экономического развития муниципальными 
учреждениями и местными бюджетами;

– Установление самоустойчивого потока доходов 
через местное налогообложение и пропорциональное рас-
пределение регулируемых налогов.

Однако есть и несколько ограничений:
– высшие органы власти (федеральные и  регио-

нальные) расширили свою сферу вмешательства в местные 
дела;

– снижение финансовой автономии муниципали-
тетов, что приводит к  снижению бюджетной независи-
мости;

– в настоящее время нет возможности расширить на-
логовую базу через дополнительные потоки доходов.

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» подробно определяет порядок на-
деления органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями, их осуществления, а  также 
контроля за выполнением переданных полномочий, вклю-
чающего возможность давать прямые обязательные пред-
писания органам местного самоуправления в случаях на-
рушения ими закона. Четкое разграничение полномочий 
между муниципальным районом и  сельскими поселе-
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ниями позволяет эффективнее управлять территорией 
и  решать проблемы, с  которыми сталкиваются жители. 
Муниципальные органы взаимодействуют с  сельскими 
поселениями, обеспечивая координацию действий и  оп-
тимизацию использования ресурсов. Это способствует 
развитию социальной, экономической и культурной сфер 
на местном уровне.

Таким образом, разграничение полномочий между 
муниципальным районом и  сельскими поселениями на 
примере Буздякского района Республики Башкортостан 
играет важную роль в обеспечении эффективного управ-
ления территорией и улучшении качества жизни жителей. 
Понимание компетенций каждого уровня позволяет оп-
тимизировать процессы и сделать управление более про-
зрачным и результат [11].

В современной России система местного самоуправ-
ления играет важную роль в  организации жизни на-
селения на местах. Она представляет собой сложную 
структуру, включающую в  себя органы управления как 
муниципальных районов, так и сельских поселений. Раз-
граничение полномочий между этими двумя уровнями 
власти на примере Буздякского района Республики Баш-
кортостан имеют широкий спектр полномочий, вклю-
чающих в  себя управление социально-экономическим 
развитием района, утверждение бюджета, организацию 
жилищно-коммунального хозяйства, земельные отно-
шения и многое другое [13].

Глава администрации муниципального района явля-
ется высшим должностным лицом и  руководителем ис-
полнительной власти района. Он осуществляет руко-
водство деятельностью администрации, представляет 
интересы муниципального образования, в свою очередь, 
занимаются вопросами, касающимися непосредственно 
сельского хозяйства, развития инфраструктуры сельских 
территорий, оказания социальной поддержки населению, 
благоустройства территории и  другими аспектами, свя-
занными с  жизнедеятельностью сельского населения. 
Глава администрации сельского поселения решает во-
просы местного значения. В муниципальном районе Буз-
дякского района Республики Башкортостан, как и во всех 
других районах России, существует четкое разграни-
чение полномочий между органами местного самоуправ-
ления. Глава администрации района отвечает за общие 
вопросы развития района, в то время как главы админи-
страций сельских поселений заботятся о конкретных по-
требностях населения. Четкое разграничение полномочий 
между муниципальным районом и  сельскими поселе-
ниями позволяет эффективнее управлять территорией 
и  решать проблемы, с  которыми сталкиваются жители. 
Муниципальные органы взаимодействуют с  сельскими 
поселениями, обеспечивая координацию действий и  оп-
тимизацию использования ресурсов. Это способствует 
развитию социальной, экономической и культурной сфер 
на местном уровне.
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Особенности порядка возмещения судебных расходов,  
понесенных ответчиками в обособленных спорах при банкротстве

Очирова Светлана Николаевна, студент магистратуры
Научный руководитель: Пушкарев Игорь Петрович, кандидат юридических наук, доцент

Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск)

В статье рассматривается проблема возмещения судебных расходов по обособленным спорам в деле о банкротстве. 
Коллизия в праве порядка возмещения судебных расходов, понесенных ответчиками в обособленных спорах в деле о банк-
ротстве и признанных подлежащим возмещению за счет должника.

Ключевые слова: банкротство, корпоративное право, порядок возмещения судебных расходов, очередность удовле-
творения требований по судебным расходам в обособленных спорах.

Оспаривание сделок должника является универ-
сальным правовым институтом, позволяющим обес-

печить восстановление платежеспособности при реабили-
тационных процедурах, а также пополнение конкурсной 
массы в стадии конкурсного производства, поэтому вклю-
чение норм об оспаривании сделок в отдельную главу сле-
дует признать правильным.

Одним из способов пополнить конкурсную массу 
должника в делах о несостоятельности (банкротстве) яв-
ляется оспаривание сделок конкурсным управляющим. 
Однако, как показывает практика, не все сделки с предпо-
чтением, которые оспариваются являются подозритель-
ными или признаются недействительными.

Привлекая в  обособленный спор третьих лиц в  дело 
о  банкротстве, сделки с  которыми пытаются оспорить, 
несут определенные финансовые потери, как правило 

в виде судебных расходов, в основном — это юридические 
услуги, связанные с защитой законных прав и интересов 
таких лиц, направленных на выстраивание правовой по-
зиции в таких спорах.

По общему правилу, судебные расходы относятся на 
счет того лица, не в пользу которого принят итоговый су-
дебный акт. Это обеспечивает полноценную реализацию 
конституционного права на судебную защиту, и  как не-
отъемлемая часть — гарантии возмещения понесенных 
судебных расходов.

В пункте  18 Постановления Пленума Высшего Арби-
тражного Суда РФ «О  некоторых процессуальных во-
просах, связанных с  рассмотрением дел о  банкротстве» 
от 22 июня 2012 г. №  35 даны разъяснения о том что, су-
дебные расходы кредитора и иных лиц, в пользу которых 
был принят судебный акт по соответствующему об-
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особленному спору, не являются текущими платежами 
и  подлежат удовлетворению применительно к  пункту  3 
статьи 127 Закона о банкротстве, поскольку возмещение 
таких расходов до удовлетворения основных требо-
ваний кредиторов нарушает интересы других кредиторов 
и принцип пропорциональности их удовлетворения.

Анализируя указанные разъяснения, можно сделать 
вывод, что несмотря на то, что третье лицо «втянули» 
в  обособленный спор в  деле о  банкротстве и  указанное 
лицо было вынуждено понести судебные расходы, это 
лицо может рассчитывать на возмещение этих расходов 
лишь в порядке третьей очереди как это установлено За-
коном о банкротстве в настоящий момент.

Если смотреть с  точки зрения кредиторов — шансы 
получить реальное удовлетворение своих требований 
крайне низки. Процент удовлетворения требований кре-
диторов колеблется в районе 5%, то есть пяти копеек на 
рубль (соответствующая статистика регулярно публику-
ется АО «Интерфакс» на официальном Интернет-портале 
Федресурс — https://fedresurs.ru). И,  заметим, это стати-
стика с  учетом залоговых кредиторов, у  которых шансы 
получить удовлетворение все же значительно выше.

Указанное обстоятельство не является справедливым, 
так как шанс на возмещение таким лицом этих потерь 
приравнивается к нулю, в случае отнесении указанных су-
дебных расходов на должника, после того как третье лицо 
доказало свою правоту в  таком споре, и  которое факти-
чески необоснованно понесло расходы.

Дифференциация правового регулирования распреде-
ления судебных расходов в обособленных спорах по делам 
о  банкротстве нашла свое отражение в  Постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации «По 
делу о  проверке конституционности положений части  1 
статьи  110  Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи  5 и  пункта  3 статьи  127 Фе-
дерального закона »О  несостоятельности (банкротстве)« 
в связи с жалобами граждан И. Е. Галлямовой и Е. П. Чер-
вяковой» от 19 марта 2024 г. №  11-П.

Конституционный Суд РФ проверил конституцион-
ность ряда норм Закона о банкротстве, на основании ко-
торых решается вопрос об очередности возмещения су-
дебных расходов лиц, участвовавших в инициированном 
должником обособленном споре, в случае, когда суд при-
знал заявленное должником требование необоснованным.

По нашему мнению суд справедливо заметил, что су-
дебные расходы необходимо дифференцировать в  зави-
симости от категории дела, а  именно если совершенная 
сделка с третьим лицом оспаривается, и указанное лицо 
доказало, что сделка носила возмездный характер, не при-
чинила вреда кредиторам, не имела иных оснований пола-
гать что она имеет признаки недействительной сделки, то 
понесенные судебные расходы в рамках этого обособлен-
ного спора следует относить к  текущим платежам, в  со-
ставе пятой очереди.

Помимо признания сделок недействительными, очень 
частно конкурсный управляющий пытается привлечь 

к субсидиарной ответственности контролирующих долж-
ника лиц, в целях возместить вред кредиторам.

Однако не всегда лицо, которое пытаются привлечь 
к  ответственности обладает признаками контролирую-
щего лица по имеющимся в законе презумпциям. Так КС 
РФ относительно таких споров, также сформулировал 
правовую позицию, в  частности если при привлечении 
к гражданско-правовой ответственности как контролиру-
ющего должника лица было отказано, соответственно по-
несенные таким лицом судебные расходы, также должны 
быть отнесены к текущим платежам, в составе пятой оче-
реди.

По результатам рассмотрения дела КС РФ признал 
пп. 1 и 2 ст. 5 и п. 3 ст. 127 Закона о банкротстве некон-
ституционными, поскольку применительно к вопросу об 
очередности возмещения судебных расходов они не учи-
тывают предмет обособленного спора и особенности пра-
вового положения лица, чьи судебные расходы подлежат 
возмещению, — в частности, того обстоятельства, что уча-
стие ответчиков в таких спорах, в отличие от конкурсных 
кредиторов, носит вынужденный характер. Законодателю 
поручено устранить данный пробел.

Подводя итог, можно согласиться с  выводами КС РФ 
относительно соотношения правил возмещения судебных 
расходов, принципа полноты и эффективности судебной 
защиты, с одной стороны, и очередности платежей, уста-
новленной Законом о банкротстве, с другой, требования 
указанных лиц о  возмещении судебных расходов имеют 
все признаки самостоятельного основного требования 
(по  существу, о  возмещении реального ущерба), момент 
возникновения которого — после принятия заявления 
о признании должника банкротом — позволяет усматри-
вать в нем признаки требования по текущим платежам.

На основании чего федеральному законодателю было 
указано внести в  законодательное регулирование изме-
нения, обеспечивающие учет выраженных в правовых по-
зиций КС РФ и  направленные на установление очеред-
ности удовлетворения требований о  судебных расходах, 
понесенных ответчиками, в  удовлетворении требований 
к которым было отказано, в обособленных спорах с уча-
стием должника (в  частности, касающихся признания 
сделок должника недействительными), в  случаях, когда 
такие расходы подлежат возмещению за счет должника. 
При этом федеральный законодатель не лишен возмож-
ности дифференцировать соответствующие правила в за-
висимости от предмета того или иного обособленного 
спора и  от особенностей правового положения в  про-
цедуре банкротства лица, заявляющего о  возмещении 
ему судебных расходов, понесенных по причине участия 
в  обособленном споре, в  частности в  случаях, когда от-
ветчик является одновременно конкурсным кредитором 
и  размер подлежащих возмещению судебных расходов 
в сопоставлении с размером требований конкурсных кре-
диторов и  объемом конкурсной массы создает диспро-
порцию при конкуренции между конкурсными кредито-
рами за конкурсную массу.
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Административная ответственность за нарушение 
требований в области транспортной безопасности

Плескачева Полина Вадимовна, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В статье рассмотрены особенности конструкции состава административного правонарушения, предусмотренного 
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Административная ответственность выступает одним 
из эффективных средств публично-правового ре-

гулирования общественных отношений и  наложения 
санкций за неправомерное поведение, выразившееся в со-
вершении административного правонарушения.

Административные правонарушения в  действующем 
КоАП РФ представлены развернутой системой составов, 
которые сгруппированы по критерию объекта посяга-
тельства. В указанной системе гл. 11 КоАП РФ посвящена 
составам административных правонарушений на транс-
порте. В  современном мире указанная группа составов 
административных правонарушений имеет важное зна-
чение для обеспечения общественной и личной безопас-
ности, ввиду повсеместного использования человеком 
транспорта разного вида (воздушного, водного, железно-
дорожного, автотранспорта) для перевозки грузов и иных 
объектов, для перемещения пассажиров и др.

Глава 11 КоАП РФ определяет основания для привле-
чения виновных лиц к  административной ответствен-
ности за различные правонарушения, так или иначе свя-
занные с эксплуатацией транспорта. Одним из основных 
составов административных правонарушений в  гл.  11 
КоАП РФ выступает нарушение требований в  области 
транспортной безопасности (ст.  11.15.1 КоАП РФ). Это 

одновременно и  достаточно распространенное на прак-
тике нарушение административно-деликтного законода-
тельства в сфере транспорта. Так, по данным статистики, 
в  2023 г. судами были рассмотрены дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст.  11.15.1 
КоАП РФ, в отношении 856 лиц [4].

При этом конструкция рассматриваемого состава ад-
министративного правонарушения вызывает некоторые 
вопросы на практике, что связано с  несовершенной за-
конодательной регламентацией ответственности за нару-
шение требований в области транспортной безопасности.

Так, действующая редакция ст. 11.15.1 КоАП РФ пред-
усматривает три состава административного правонару-
шения. Общим из всех указанных составов является от-
сутствие признаков уголовно наказуемого деяния. Это 
уточнение имеет важное значение, поскольку ст. 263.1 УК 
РФ устанавливает уголовную ответственность за нару-
шение требований в области транспортной безопасности, 
которое характеризуется рядом обязательных кримино-
образующих признаков (последствий в  виде неосторож-
ного причинения тяжкого вреда здоровью человека, круп-
ного ущерба и т. д.).

Основной состав административного правонару-
шения (ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ) характеризуется следую-
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щими признаками. Во-первых, объективная сторона пра-
вонарушения заключается в неисполнении требований по 
обеспечению транспортной безопасности или в  неиспол-
нении требований по соблюдению транспортной безопас-
ности. Требования транспортной безопасности изложены 
в  специальном Федеральном законе от 9  февраля 2007 г. 
№  16-ФЗ «О  транспортной безопасности», а  также в  под-
законных нормативно-правовых актах Правительства РФ 
в  зависимости от конкретного вида транспорта. Диффе-
ренциация законодательных требований транспортной 
безопасности чрезвычайно важна, поскольку учитывает 
особенности эксплуатации каждого вида транспорта. На-
пример, по справедливому замечанию М. Д. Побегайло, воз-
душный транспорт является особой сферой деятельности, 
где правонарушения могут нанести серьезный ущерб без-
опасности и жизни пассажиров [2, с. 372]. Поэтому и тре-
бования к безопасному использованию воздушного транс-
порта выше, чем в отношении других видов транспорта.

Таким образом, нарушение указанных выше норм 
и  правил составляет объективную сторону правонару-
шения, предусмотренного ст. 11.15.1 КоАП РФ. Учитывая 
положения специального законодательства о  транс-
портной безопасности, круг деяний, подпадающих под 
ст.  11.15.1 КоАП РФ, весьма широк. В  данном ключе 
представляется справедливым замечание В. Е. Степенко 
и Н. О. Коробкиной о том, что безопасность имеет несо-
мненный приоритет над всеми остальными критериями 
транспортных средств, поэтому законодатель счел необ-
ходимым урегулировать как можно большее количество 
всевозможных ситуаций, возникающих в  процессе осу-
ществления транспортной деятельности  [3, с.  143]. По-
этому, думается, законодатель намеренно сформулировал 
объективную сторону нарушения требований в  области 
транспортной безопасности достаточно широко, чтобы 
под действие нормы ст.  11.15.1 КоАП РФ подпадали все 
общественно вредные деяния на транспорте.

Для того, чтобы уяснить содержание объективной сто-
роны нарушения требований в  области транспортной 
безопасности, можно рассмотреть данное деяние на кон-
кретных примерах из правоприменительной практики. 
Так, организация-застройщик обязана на период строи-
тельства объектов транспортной инфраструктуры орга-
низовывать досмотр в  целях обеспечения транспортной 
безопасности, пропускной и внутриобъектовый режимы, 
мероприятия по защите от актов незаконного вмешатель-
ства и т. д. Нарушение указанных требований квалифици-
руются правоприменителем по ст. 11.15.1 КоАП РФ [5].

Кроме того, субъективная сторона административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП 
РФ, характеризуется неосторожной формой вины по от-
ношению к совершенному деянию.

В ч. 2 ст. 11.15.1 КоАП РФ (квалифицированный состав) 
содержится дополнительный признак объективной сто-
роны — повторность совершения деяния, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ. В свою очередь, ч. 3 ст. 11.15.1 
КоАП РФ устанавливает такой признак субъективной сто-

роны, отличающий указанный состав от двух предыдущих, 
как умысел по отношению к совершенному деянию.

Таким образом, состав рассматриваемого администра-
тивного правонарушения сконструирован конкретно, 
в нем отражены все важные объективные и субъективные 
признаки. Указанные признаки позволяют в  том числе 
разграничить составы административного правонару-
шения и  преступления, что имеет важное значение для 
правоприменительной практики.

Однако следует отметить, что в  будущем состав нару-
шения требований в области транспортной безопасности, 
вероятно, будет сформулирован иначе. Так, в Проекте КоАП 
РФ  [6], подготовленном Минюстом России, статья  20.18 
«Нарушение требований в области транспортной безопас-
ности» содержит только один общий состав, который рас-
крывает лишь объективную сторону правонарушения, 
причем она изложена в общем виде как «неисполнение тре-
бований по обеспечению транспортной безопасности либо 
требований по соблюдению транспортной безопасности». 
Как видно, в ст. 20.18 Проекта КоАП РФ нет разделения на 
основной и  квалифицированные составы, не указано на 
субъективные признаки правонарушения.

Полагаем, такая формулировка не позволяет разгра-
ничить смежные составы административного правона-
рушения и преступления, а также схожие составы адми-
нистративных деликтов. В частности, ст. 11.15.2 КоАП РФ 
предусматривает ответственность за «нарушение уста-
новленных в  области обеспечения транспортной без-
опасности порядков и  правил», данный состав сохранен 
и  в  Проекте КоАП РФ. Согласимся с  мнением М. М. Ба-
лютиной о  том, что правильность определения состава 
административного правонарушения важна для обеспе-
чения законности при привлечении лица к  администра-
тивной ответственности, для ограничения администра-
тивных проступков от других видов правонарушений [1, 
с. 99]. Решению данной задачи способствует правильная 
и  детальная регламентация признаков административ-
ного правонарушения в КоАП РФ.

Кроме того, считаем необходимым дифференциро-
вать административную ответственность за нарушение 
требований в  области транспортной безопасности в  за-
висимости от признаков субъективной стороны, как это 
сделано в действующей редакции ст. 11.15.1 КоАП РФ. По-
лагаем, санкция за умышленное правонарушение должна 
быть более строгой, чем за неосторожное.

На основании изложенного мы приходим к  выводу 
о  том, что действующее административно-деликтное за-
конодательство достаточно четко определяет признаки 
административного правонарушения, предусмотренного 
ст.  11.15.1 КоАП РФ. Между тем, вероятное изменение 
конструкции состава рассматриваемого административ-
ного правонарушения, которое отражено в  Проекте но-
вого КоАП РФ, не отвечает целям установления четких 
критериев разграничения смежных составов правонару-
шений в сфере транспортной безопасности и по этой при-
чине требует существенной доработки.
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Направление уголовного дела на дополнительное расследование 
как путь к предупреждению судебных ошибок

Подкаура Анастасия Николаевна, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

На современном этапе развития общества одной из 
актуальных целей государства представляется обес-

печение контроля над преступностью, а  также ее мини-
мизация. При этом одним из самых главных и  базовых 
средств достижения вышеуказанных целей является со-
блюдение прав личности, при осуществлении уголовного 
судопроизводства [1].

В настоящее время субъектами, ведущими уголовный 
процесс, нередко допускаются процессуальные ошибки, 
которые ведут к  снижению качества расследования уго-
ловных дел и  рассмотрения их в  судах, отсюда возни-
кает не менее актуальная проблема, касающаяся недо-
верия граждан органам власти. Процессуальные ошибки 
со стороны страж закона при осуществлении уголовного 
судопроизводства заключаются в следующем: нарушение 
законодательства, а  именно норм Конституции Россий-
ской Федерации, международно-правовых норм и  норм 
уголовно-процессуального законодательства, допущение 
значительного количества ошибок в  полном всесто-
роннем и объективном исследовании всех обстоятельств, 
подлежащих установлению по уголовному делу и т. д. В ре-
зультате совершения таких ошибок лицу может быть не-
законно избрана мера пресечения, лицо может быть не-
законно осуждено либо оправдано, судебным решением 
приговорено к чрезмерно строгому либо к чрезмерно мяг-
кому наказанию.

В связи с  вышеизложенным, можно сделать вывод 
о  том, что ошибки, допущенные в  уголовно-процессу-
альной деятельности органов предварительного рас-
следования, нередко влекут за собой допущение судей-

ских ошибок, что сказывается в  дальнейшем на судьбе 
человека, а  также снижении доверия общества к  право-
судию, что влечет за собой деструктуризацию функцио-
нирования важнейших институтов государства. Поэтому 
одной из основных задач органов власти является све-
дение к минимуму допущения ошибок в уголовном судо-
производстве, неукоснительное соблюдение принципов, 
закреплённых в  Конституции Российской Федерации, 
международно-правовых договорах, а  также Уголов-
но-процессуальном кодексе Российской Федерации, ис-
пользование органами предварительного расследования 
законных методов ведения уголовного судопроизводства, 
выработка механизма предупреждения, выявления и ис-
правления следственных и  судебных ошибок. Один из 
способов предупреждения судебных ошибок рассмотрен 
в данной статье.

Ключевые слова: судебные ошибки, дополнительное 
расследование, процессуальные нарушения, судья, про-
курор, следователь, законность, справедливость.

Судебные ошибки могут иметь серьезные последствия 
для всех участников уголовного процесса. Одним из эф-
фективных способов их предупреждения является на-
правление уголовного дела на дополнительное рассле-
дование. Эта процедура позволяет устранить пробелы 
и несоответствия, которые могут привести к вынесению 
неправомерного приговора судьей.

Дополнительное расследование представляет собой 
важный инструмент в  системе уголовного судопроиз-
водства, направленный на полное и всестороннее иссле-
дование обстоятельств дела. Оно позволяет избежать 
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ошибок, связанных с  недостаточной проверкой доказа-
тельств или неправильной квалификацией деяний.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству 
РФ, в обязанности суда входят гарантии соблюдение норм 
права в  процессе судебного разбирательства для обеспе-
чения вынесения законного, обоснованного и  справедли-
вого решения  [2]. В  случае обнаружения процессуальных 
нарушений, допущенных на стадии предварительного след-
ствия или дознания, суд имеет право направить уголовное 
дело прокурору на дополнительное расследование, если 
в ходе судебного разбирательства выявлены существенные 
пробелы или несоответствия, которые могут повлиять на 
законность и обоснованность судебного решения.

Так, согласно статье 237 УПК РФ, уголовное дело воз-
вращается прокурору в следующих случаях:

– если обвинительное заключение, акт или постанов-
ление составлены с нарушениями, которые делают невоз-
можным вынесение приговора или иного решения;

– если лицу, обвиняемому в  совершении преступ-
ления не была вручена копия обвинительного заклю-
чения, за исключением случаев, признанных законными 
и обоснованными судом;

– если возникла необходимость в  составлении об-
винительного заключения или акта по уголовному делу, 
которое ранее было направлено в  суд с  постановлением 
о  применении принудительной меры медицинского ха-
рактера;

– если существуют основания для соединения уго-
ловных дел, за исключением случая, предусмотренного 
статьёй 239.2 УПК РФ;

– если, лицу, обвиняемому в совершении преступления 
при ознакомлении с материалами уголовного дела не были 
разъяснены его права в порядке ч. 5 статьи 217 УПК РФ;

– если фактические обстоятельства указывают на более 
тяжкое преступление или общественно опасное деяние.

Судья также может вернуть дело прокурору для пере-
дачи его по подследственности, если имеются обстоятель-
ства, указанные в статье 226.2УК РФ и ч. 4 статьи 226.9 УК 
РФ.

Судья возвращает на дополнительное расследование 
уголовное дело прокурору, если:

– после направления уголовного дела в суд наступили 
новые общественно-опасные последствия, совершенного 
деяния, требующие более тяжкой квалификации;

– если ранее вынесенные судебные акты отменены, 
а новые обстоятельства требуют более тяжкой квалифи-
кации действий обвиняемого.

В случае возвращения уголовного дела прокурору, 
судьей должен быть решен вопрос о  мере пресечения, 
также судья может продлить срок содержания обвиняе-
мого лица под стражей с учётом установленных законода-
тельством сроков [3, с. 291–292].

Процедура направления уголовного дела на дополни-
тельное расследование является ключевым механизмом, 
который позволяет предотвратить судебные ошибки 
и обеспечить полноту и объективность рассмотрения дела.

После этапа выявления оснований для дополнитель-
ного расследования, суд выносит соответствующее поста-
новление, в котором указывает причины такого решения 
и конкретные вопросы, требующие дополнительного из-
учения. Помимо прочего судом устанавливаются сроки 
для проведения дополнительного расследования, в  те-
чение которых следственные органы должны устранить 
выявленные недостатки. В свою очередь следственные ор-
ганы проводят все необходимые мероприятия, которые 
направлены на сбор и  проверку дополнительных дока-
зательств, уточнение обстоятельств дела и  исправление 
процессуальных нарушений, а  именно следователь из-
учает постановление суда о направлении дела на дополни-
тельное расследование и знакомится с обоснованием та-
кого решения. Далее принимает все необходимые меры 
для проведения дополнительного расследования, включая 
назначение дополнительных допросов, экспертиз, обы-
сков и других следственных действий, при этом учитывая 
указания суда о предмете и сроках проведения дополни-
тельного расследования [4].

Прокуратура и следственные органы играют ключевую 
роль в процессе дополнительного расследования, обеспе-
чивая полноту и объективность сбора и проверки доказа-
тельств. По завершении дополнительного расследования 
следственные органы представляют в  суд материалы 
с  результатами проведенных действий. Суд анализирует 
представленные материалы и принимает решение о даль-
нейшем движении дела — возобновлении судебного раз-
бирательства, прекращении дела или направлении его на 
новое расследование. Грамотно проведенное дополни-
тельное расследование способствует вынесению закон-
ного и  справедливого решения, минимизируя риск су-
дебных ошибок.

Таким образом, направление уголовного дела на допол-
нительное расследование является неотъемлемой частью 
процесса достижения справедливости. Эта процедура по-
могает обеспечить защиту прав и  законных интересов 
всех участников уголовного процесса, а также повышает 
доверие общества к судебной системе.

Направление уголовного дела на дополнительное 
расследование — это один из возможных путей преду-
преждения судебных ошибок и  обеспечения справед-
ливости при рассмотрении уголовных дел. Этот меха-
низм предусмотрен законодательством и  может быть 
использован в  случаях, когда суд считает, что имею-
щихся в деле доказательств недостаточно для принятия 
обоснованного и законного решения. Одной из главных 
целей уголовного процесса является установление ис-
тины и  правильное применение закона к  конкретным 
обстоятельствам дела. Однако даже в ходе тщательного 
расследования могут возникать ситуации, когда стороны 
дела или сам суд сомневаются в полученных данных или 
их интерпретации. В  таких случаях возможно направ-
ление дела на дополнительное расследование для выяс-
нения всех обстоятельств и сбора дополнительных дока-
зательств.
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При рассмотрении вопроса о  направлении дела на 
дополнительное расследование суд обычно учитывает 
мнение сторон дела, а  также возможность дополнитель-
ного установления истины. Этот механизм способствует 
тому, чтобы судебное решение было максимально обос-
нованным и  неуклонно учитывало интересы всех участ-
ников процесса. Кроме того, направление дела на до-
полнительное расследование позволяет суду избежать 
заключения по делу на основании недостаточной ин-
формации или ошибочного истолкования имеющихся 

данных. Это, в свою очередь, снижает риск возможных су-
дебных ошибок и помогает сохранить доверие общества 
к судебной системе.

Таким образом, направление уголовного дела на допол-
нительное расследование является важным инструментом 
предотвращения судебных ошибок и  обеспечения спра-
ведливости при вынесении решения по уголовным делам. 
Этот механизм позволяет судьям иметь доступ к  пол-
ному комплексу информации и  доказательств, что спо-
собствует принятию обоснованных и законных решений.
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В настоящей статье исследуются проблемы осуществления общественного контроля в органах местного самоуправ-
ления. С этой целью анализируется понятие «общественный контроль», характеризуются субъекты общественного 
контроля в рамках правоприменительной практики, описываются объекты общественного контроля, формы обще-
ственного контроля. Автором заостряется внимание на отсутствие в законодательстве такого института обще-
ственного контроля, как муниципальная общественная палата (совет); внесено предложение о необходимости его зако-
нодательного закрепления. В статье обозначена проблема низкого уровня профессионализма субъектов общественного 
контроля на муниципальном уровне и предложены пути её решения.

Ключевые слова: контроль, общественный контроль, органы местного самоуправления, муниципальная обще-
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Public control in the local government system

This article deals with the implementation of public control in local governments: the concept of «public control» is revealed, a list 
of subjects of public control within the framework of law enforcement practice is given, objects of public control, forms of public con-
trol are described, attention is focused on the absence in the law of an institution of public control called «municipal public chamber 
(council)» with the proposal on the need for its legislative consolidation; the problem of unprofessionalism of persons included in the 
subjects of public control and ways to solve it is noted.
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В действующем законодательстве общественный кон-
троль определяется как «деятельность субъектов об-

щественного контроля, осуществляемая в  целях наблю-
дения за деятельностью органов государственной власти, 
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органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в  соответствии с  федеральными зако-
нами отдельные публичные полномочия, а также в целях 
общественной проверки, анализа и общественной оценки 
издаваемых ими актов и принимаемых решений» [2].

Перечень субъектов, в полномочия которых входит осу-
ществление общественного контроля, закреплён в  феде-
ральном законе от 21.07.2014 N212-ФЗ (ст.  9) и  включает 
в себя: Общественную палату Российской Федерации, об-
щественные палаты субъектов Российской Федерации, 
общественные палаты (советы) муниципальных образо-
ваний, общественные советы при федеральных органах ис-
полнительной власти, общественные советы при законо-
дательных (представительных) и исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
общественные наблюдательные комиссии, общественные 
инспекции, группы общественного контроля и иные орга-
низационные структуры общественного контроля.

Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ  [1] 
(ст.  26.1) предусмотрены такие субъекты общественного 
контроля, как: инициаторы проекта, граждане, прожива-
ющие на территории соответствующего муниципального 
образования, уполномоченные сходом, собранием или 
конференцией граждан, иные лица, определяемые законо-
дательством Российской Федерации.

Осуществление общественного контроля предполага-
ется возможным на любой стадии в рамках деятельности 
органа местного самоуправления.

Федеральным законом от 21.07.2014 №  212-ФЗ уделя-
ется большое внимание процедуре общественного кон-
троля, перечню контрольных мероприятий, отмечены 
ключевые формы общественного контроля, такие как: об-
щественный мониторинг, общественная экспертиза и об-
щественные проверки. Очевидно, что названные формы 
осуществления общественного контроля требуют спе-
циальных знаний, навыков и умений, которыми вряд ли 
обладают рядовые граждане. Это может являться суще-
ственной помехой при взаимодействии органов местного 
самоуправления и  субъектов общественного контроля 
и  принесет больше вреда, нежели пользы, в  связи с  чем 
предлагается проводить обучение и  давать профессио-
нальные знания в  контролируемой сфере субъектам об-
щественного контроля.

Наибольшую значимость среди субъектов обществен-
ного контроля над деятельностью органов местного са-
моуправления в  последнее время приобретают муници-
пальные общественные палаты (советы). Они создаются 
в органах местного самоуправления с целью обеспечения 
взаимодействия жителей муниципального образования 
и органов местного самоуправления, с целью трансляции 
и  учёта мнения местного общества, реализации консти-
туционного права на участие населения в осуществлении 
местного самоуправления.

Правовое регулирование данного института на се-
годняшний день существует на уровне субъектов Рос-

сийской Федерации. Субъекты Российской Федерации 
в своем законодательстве определяют стандартный набор 
функций, который должны осуществлять муниципальные 
общественные палаты (советы):

— общественный контроль за деятельностью органов 
местного самоуправления;

— привлечение граждан и  общественных объеди-
нений к  формированию и  реализации муниципальной 
политики, учет общественного мнения;

— выдвижение и поддержка местных инициатив, по-
вышение уровня правосознания граждан [4].

Среди специальных законов, регулирующих основные 
положения по осуществлению общественного кон-
троля в своих регионах и закрепление функций муници-
пальной общественной палаты (совета), можно отметить 
Закон Амурской области от 29 декабря 2014 года «Об от-
дельных вопросах организации и  осуществления обще-
ственного контроля на территории Амурской области», 
Закон Республики Тыва от 5 июля 2015 года «Об осуще-
ствлении общественного контроля в  Республике Тыва», 
Закон Магаданской области от 27 февраля 2015 года «Об 
общественном контроле в  Магаданской области», Закон 
Пензенской области от 4 марта 2015 года «О порядке ор-
ганизации и  осуществления общественного контроля 
в Пензенской области» и др.

Однако, данный субъект общественного контроля не 
находит своего отражения в законодательстве федераль-
ного уровня (а именно в 131-ФЗ или 212-ФЗ), в связи с чем 
предлагается проработать данное направление и  преду-
смотреть институт муниципальных общественных палат 
(советов). О роли данного института общественного кон-
троля говорилось в  рекомендациях Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, принятым по итогам 
работы круглого стола, посвященного проблеме создания 
региональных и местных сообществ: «важнейшим инсти-
тутом гражданского участия, содействующим прозрач-
ности и  открытости деятельности всех уровней власти, 
являются общественные палаты, которые должны вы-
ступать платформой для представления интересов раз-
личных форм организованных местных сообществ»  [3]. 
В Резолюции XXIV сессии Совета региональных, местных 
властей и  сообществ от 10.11.2022  года констатируется, 
что выявленные системные проблемы необходимо решать 
на регуляторном уровне; в  документе сформулирован 
целый спектр предложений, предполагающих внесение 
изменений в  законодательство, нацеленных на институ-
ционализацию муниципальных общественных палат (со-
ветов) [5].

Таким образом, закрепление такого института, как 
муниципальные общественные палаты (советы) в  феде-
ральном законодательстве, обеспечит единообразие среди 
муниципальных актов муниципальных образований 
в  Российской Федерации, регулирующих вопросы орга-
низации и  деятельности муниципальных общественных 
палат (советов). Будет способствовать всестороннему 
и  оперативному взаимодействию граждан с  органами 
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местного самоуправления в  целях согласования обще-
ственно значимых интересов, защиты их прав и  свобод, 
достижения общественного согласия по наиболее важным 
вопросам социально экономического и общественно-по-
литического развития муниципального образования.

В целях объективного и справедливого осуществления 
полномочий по общественному контролю рекомендуется 
проводить обучение и  давать профессиональные знания 
в  контролируемой сфере субъектам общественного кон-
троля во избежание ошибочной оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления. Необхо-
димо разработать, принять и реализовать на федеральном 
уровне программу повышения квалификации сотруд-

ников аппаратов муниципальных общественных палат 
(советов).

Поскольку с  каждым годом в  России увеличивается 
применение института муниципальных общественных 
палат (советов) предлагается закрепить данную форму 
в  федеральном законодательстве, что повлечёт за собой 
единообразие применения и  единую практику на терри-
тории Российской Федерации. Следует детализировать 
механизм формирования муниципальных общественных 
палат (советов), а  также их взаимодействия с  муници-
пальными органами власти, муниципальными органи-
зациями, иными организациями, осуществляющими от-
дельные муниципальные полномочия.
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В настоящее время фундаментальными норматив-
но-правовыми актами, регулирующими, назначение 

и исполнение уголовного наказания в виде Штраф, явля-
ются уголовный и уголовно-исполнительный кодекс.

Статья  46 УК РФ, а  также статья  31 УИК РФ, посвя-
щены такой мере наказания как штраф, который в свою 
очередь в  ч.  1 ст.  35 УК РФ понимается как финансовое 
взыскание, налагаемое в пределах, установленных УК РФ. 
Пленум Верховного Суда РФ в  Постановлении от 22  де-
кабря 2015 года №  58 «О практике назначения судами Рос-
сийской Федерации уголовного наказания» указывает, что 
штраф должен быть исчислен и  указан в  резолютивной 
части приговора в виде определенной суммы.

Штраф занимает лидирующее место в  перечне на-
казаний, установленном ст.  44 УК. Это означает, что 
штраф — это наиболее мягкое уголовное наказание, пред-
усмотренное законом.

Ссылаясь на часть 2 статьи 46 уголовного кодекса, раз-
меры штрафа устанавливаются в пределах от пяти тысяч до 
пяти миллионов рублей или в виде заработной платы или 
иного дохода, осужденного за определенный период вре-
мени, а именно от двух недель до пяти лет. Также возможно 
исчисление штрафа в зависимости от стоимости предмета, 
суммы взятки или иных незаконных транзакций.

Часть  3 статьи  45 УК РФ регламентирует, что размер 
штрафа определяется судом с  учетом тяжести преступ-
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ления, финансово-экономического положения осужденного 
и  его семьи, а  также способности заработка осужденным. 
Суд может решить назначить штраф с рассрочкой на опре-
деленный срок, учитывая данные обстоятельства.

Также одной из специфик штрафа, является возмож-
ность замены его на иную меру уголовно-правового ха-
рактера, в  пределах санкций, предусмотренных соответ-
ствующими статьями УК РФ. А именно в качестве замены 
могут выступать, обязательные, исправительные работы, 
арест или лишение свободы.

При вынесении наказания суд также учитывает воз-
можность осуществления выплаты штрафа осужденным. 
Поэтому при определении размера штрафа учитывается 
не только характер и  тяжесть преступления, но также 
имущественное положение осужденного, чтобы избежать 
создания тяжелой финансовой обстановки для осужден-
ного и  его семьи. Помимо этого, при вынесении нака-
зания, судом будут учитываться возможности осужден-
ного заработать деньги или получить другие доходы.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод 
что основными задачами штрафа являются:

1. Гарантирование общественного порядка через при-
менение необходимых, но не излишних силовых методов;

2. Гарантирование общественного порядка через при-
менение необходимых, но не излишних силовых методов.

Говоря о эффективности назначения наказания в виде 
штрафа, стоит сказать, что, правильное применение 
штрафа способно оказывать серьезное как материальное, 
так и  психологическое воздействие на осужденного, су-
щественно снижая рецидив преступлений, в  качестве 
примера можно привести статистические показатели, так 
в  2019  году, рецидив среди лиц, осужденных к  наказа-
ниям, не связанным с лишением свободы, составлял 1,5% 
в настоящее время этот показатель снизился до 0,7%. Ре-
цидив среди многих, кто отбывал наказание в  виде ли-
шения свободы, остается неизменным и  на протяжении 
многих лет в среднем составляет около 35%.

Современные потребности учтены законодателем, что 
позволяет шире применять штраф в  качестве наказания 
за менее тяжкие преступления. Таким образом, штраф ис-
пользуется как наказание за множество видов преступ-
лений.

Использование штрафа, как альтернативы лишению 
свободы как виду наказания, постоянно возрастает. 
Штраф активно включается в  список наказаний, преду-
смотренных статьями особенной части УК РФ, и нет огра-
ничений на его применение к  несовершеннолетним. Од-
нако остаются нерешенными многие вопросы, связанные 
с фактическим применением этого вида государственного 
принуждения. Это объясняется тем, что нельзя охватить 
все уголовно-правовые вопросы, которые могут возник-
нуть на практике, в  одном нормативно-правовом акте, 
таком как УК РФ.

За период действия УК РФ законодателем были вне-
сены изменения, направленные на увеличение практики 
применения штрафа в  качестве уголовного наказания. 
Увеличено количество санкций, предусматривающих на-
казание в виде штрафа (с 241 до 324), включая преступ-
ления против собственности, преступления в  сфере 
экономической деятельности, экологические преступ-
ления — и т. д. В настоящий момент идею экономии уго-
ловной репрессии должны осуществлять правоприме-
нители, реализуя расширение назначения штрафа как 
основного и дополнительного наказания.

Таким образом можно сделать вывод, что в настоящее 
время, такая форма уголовного наказания как штраф, яв-
ляется наиболее важной в системе уголовных наказаний, 
поскольку именно штраф позволяет оказывать, как иму-
щественное, так и  психологическое воздействие, значи-
тельно уменьшая рецидив совершаемых преступлений. 
И  при всем вышеперечисленном при вынесении нака-
зания, судом будут учтены множество факторов, которые 
играют роль в возможности выполнения наказания осу-
жденным к нему лицу.
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Соотношение полномочий начальника органа дознания 
и начальника подразделения дознания

Прокопьев Максим Вадимович, студент магистратуры
Дальневосточный юридический институт МВД России имени И. Ф. Шилова (г. Хабаровск)

Настоящая статья посвящена анализу соотношения полномочий начальника органа дознания и начальника подраз-
деления дознания. Рассмотрены процессуальные отношения между начальником органа дознания и начальником подраз-
деления дознания. Выявлены основные проблемы, с которыми они сталкиваются в ходе своей деятельности, а также 
предложение путей решения данных проблем.

Согласно ст.  2 Конституции Российской Федерации 
на государство возложена обязанность обеспечить 

признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека, 
и гражданина. Уполномоченные государственные органы 
и  должностные лица обеспечивают защиту прав и  за-
конных интересов лиц и  организаций, потерпевших от 
преступлений (п.  1 ч.  1 ст.  6 УПК РФ). В  числе государ-
ственных органов, основным назначением которых яв-
ляется уголовное преследование лиц, совершивших пре-
ступления, можно выделить органы дознания.

Основное назначение органов дознания заключается 
в их участии в борьбе с преступностью досудебных ста-
диях уголовного судопроизводства, в подготовке для ор-
ганов предварительного следствия и правосудия условий, 
способствующих установлению истины по уголовным 
делам и  вынесению на этой основе законных и  обосно-
ванных процессуальных решений.

На основании ст. 40 УПК РФ органы внутренних дел 
обладают статусом участника уголовного судопроизвод-
ства в  качестве органа дознания. Среди уголовно-про-
цессуальных функций, возложенных законодателем на 
органы дознания, особое место занимает расследование 
преступлений в  форме дознания. Для успешной реали-
зации вышеуказанных функций в  система органов вну-
тренних дел созданы и  функционируют специализиро-
ванные подразделения дознания.

В соответствии с п. 17 ст. 5 УПК РФ начальник органа 
дознания является должностным лицом, возглавляющее 
соответствующий орган дознания, а  также его замести-
тель. По п.  17.1 ст.  5 УПК РФ начальник подразделения 
дознания — это должностное лицо органа дознания, воз-
главляющее соответствующее специализированное под-
разделение, которое осуществляет предварительное рас-
следование в  форме дознания, а  также его заместитель. 
Данные определения вышеуказанных субъектов процес-
суальной деятельности, приведенное в  п.  17 и  17.1 ст.  5 
УПК РФ не дают нам точного и однозначного понимания 
процессуальной сущности и роли начальника органа до-
знания и начальника подразделения дознания.

Производство дознания осуществляется дознавателем 
под руководством начальника органа дознания, началь-
ника подразделения дознания. В  этой связи существует 
точка зрения, что дознаватель является лицом менее про-
цессуально самостоятельным, чем следователь, не только 

по причине того, что над дознавателем осуществляется 
«двойной контроль», но и по причине того, что дознава-
телю определяют направление дознания, а также совокуп-
ность следственных и иных действий, которые обязан со-
вершить дознаватель в процессе осуществления дознания. 
В этой связи следователь более самостоятелен.

Анализ ст.  40 УПК РФ позволяет подразделить 
всех субъектов процессуальной деятельности на две 
группы, которые различаются в  зависимости от харак-
тера и объема предоставляемых им полномочий. Первую 
группу этих субъектов составляют органы дознания, ко-
торые обладают правом возбуждения уголовных дел, ко-
торые им подследственны. Вторую группу образуют иные 
субъекты уголовно-процессуальных полномочий, облада-
ющие правом возбуждения уголовных дел и проведения 
следственных действий, по которым предварительное 
следствие не будет являться обязательным (ч. 2 ст. 40 УПК 
РФ).

Представляется, что употребление термина «орган 
дознания» в  этом плане является не совсем точным 
и  уместным. В  связи с  этим Н. С. Манова предлагает из-
менить употребление терминов в законе, заменив понятие 
«орган дознания» на понятие «органы, на которые возло-
жено производство дознания» [4, с. 7]. Замена данных тер-
минов позволит выделить ту уголовно-процессуальную 
деятельность, ради которой созданы органы дознания, по-
скольку кроме дознания, данные органы обладают иными 
правоохранительными полномочиями.

В этом контексте становится важным рассмотреть про-
цессуальные правомочия начальника органа дознания. 
Буквальное толкование положений ч.  2 ст.  40.2 УПК РФ 
позволяет констатировать тождество полномочий на-
чальника органа дознания полномочиям начальника 
подразделения дознания исключительно в  отношении 
подчиненных указанным субъектам дознавателей. Сле-
довательно, с  учетом содержания ст.  40.1 УПК РФ, на-
чальник подразделения дознания наделяется исключи-
тельно полномочиями по процессуальному руководству 
деятельностью подчиненного ему и управомоченного им 
на производство дознания дознавателя.

Начальник органа дознания, будучи субъектом управ-
ленческих отношений, обязан изучать уголовных дела, 
поручать дознавателям их расследование, давать пись-
менные указания о ходе предварительного расследования. 
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Также начальник органа дознания обязан рассматривать 
письменные возражения дознавателя на указания началь-
ника подразделения, возвращать уголовные дела дознава-
телю с письменными указаниями о производстве допол-
нительного дознания, пересоставлять обвинительный акт 
или обвинительное постановление, а  также утверждать 
обвинительный акт (обвинительное постановление) по 
уголовному делу и т. д.

В практической деятельности осуществление началь-
ником органа дознания полномочий по контролю за пред-
варительным расследованием уголовных дел фактически 
оказывается не реализуется из-за несовершенства зако-
нодательного закрепления полномочия начальника ор-
гана дознания. Данное утверждение аргументируется, 
что начальник органа дознания обладает правом давать 
обязательные для исполнения поручения дознавателю, 
но у  него нет реальных процессуальных возможностей 
по воздействию на дознавателя, чтобы тот качественно 
и  в  установленные сроки выполнил письменное пору-
чение начальника органа дознания, поскольку не обладает 
возможностью отмены необоснованного или незакон-
ного постановления дознавателя, за исключением поста-
новления о приостановлении производства.

Конечно, будучи непосредственным руководителем 
органа дознания и  осуществляя ведомственный кон-
троль, начальник органа дознания может применять по 
отношению к  дознавателю меры дисциплинарного воз-
действия (например, в  виде выговора или отстранения 
от дознания), однако реальное отсутствие полномочий 
у начальника органа воздействовать на дознавателя и на-
правлять ход дознания и  не допускать нарушений уго-
ловно-процессуального законодательства препятствует 
реализации принципа соблюдения разумного срока пред-
варительного расследования в  форме дознания, закреп-
ленного ст. 61 УПК РФ. В этой связи представляется воз-
можным закрепить за должностными лицами органа 
дознания, осуществляющими процессуальный контроль 
за расследованием уголовных дел в форме дознания, более 
обширные процессуальные контрольные полномочия за 
деятельностью дознавателей.

Также следует обратить внимание на то обстоятель-
ство, что начальнику подразделения дознания представ-
лены полномочия отменять необоснованные постанов-
ления дознавателя о приостановлении дознания (п. 3 ч. 1 
ст.  40.1 УПК РФ), а  ряд других полномочий, например, 
отменять незаконные, необоснованные постановления 
о прекращении уголовного дела, об отказе в возбуждении 
уголовного дела ему по какой-то причине не предостав-
лены, поскольку они отнесены к  полномочиям проку-
рора. Тогда из этого возникает вопрос, а зачем предостав-
лена возможность начальнику органа дознания, также как 
и начальнику подразделения дознания, отмены всего од-
ного вида постановлений, которые могли быть также на-
правлены на разрешение прокурора.

Исходя из вышеуказанного возникает вопрос, о целе-
сообразности и  «нужности» участия начальника органа 

дознания в процессуальном контроле за правильным и за-
конным расследованием уголовного дела дознавателями, 
при том, что имеется начальник подразделения дознания.

Также спорным является вопрос о  том, является ли 
правильным, то, что обвинительный акт или обвини-
тельное постановление утверждается начальником ор-
гана дознания, а не начальником подразделения дознания. 
В  качестве аргументов того, что данный вопрос должен 
быть пересмотрен и данное полномочие необходимо пе-
редать в ведение начальника подразделения дознания на-
зывают тот факт, что начальник органа дознания, помимо 
контроля за предварительным расследованием в  форме 
дознания занимается и осуществлением общего контроля 
и организации работы всего органа в случае, если мы го-
ворим о полиции, то это — отделение (пункт) полиции, на-
чальник занимается контролем за оперативно-розыскной, 
административной и иной деятельностью. В связи с загру-
женностью, необходимостью больших затрат времени для 
полного, надлежащего изучения материалов уголовного 
дела в  ущерб другим зонам ответственности, во многих 
случаях, начальник органа дознания изучает лишь по-
верхностно обвинительный акт или обвинительное по-
становление — итоговые акты всего предварительного 
расследования в форме дознания.

Деятельность же начальника подразделения дознания 
ограничивается лишь подчиненными ему дознавателями. 
Начальник подразделения дознания обладает более по-
дробной информацией расследования уголовного дела 
и  было бы более логично, если бы и  он утверждал ито-
говый акт производства дознания, контролируя ход про-
изводства предварительного расследования в  форме до-
знания.

Таким образом, несмотря на значительные изменения 
в законодательстве, остаются нерешенными вопросы чет-
кого разграничения полномочий и устранения правовых 
коллизий. Необходимо более четко и  детальное разгра-
ничить полномочия начальника органа дознания и  под-
разделения дознания. Представляется, что начальник ор-
гана дознания должен обладать правами руководителя 
контролирующего органа, который призван реализовать 
полноценные функции по контролю за всеми аспектами 
деятельности дознавателей. В этой связи представляется 
также важным закрепить на законодательном уровне по-
нятие подразделения дознания, как специализирован-
ного структурного подразделения государственного ор-
гана, имеющего право осуществлять деятельность в сфере 
дознания. Следовательно, и взаимоотношения между на-
чальников органа дознания и начальника подразделения 
дознания должны выстраиваться с учетом субординаци-
онных отношений, т. е. отношения власти-подчинения. 
При этом, начальник органа дознания не должен вме-
шиваться в  непосредственную деятельность, связанную 
с  осуществлением дознания, а  должен осуществлять 
общий контроль в данной сфере.

Решение указанных проблем требует комплексного 
подхода, включающего как законодательные изменения, 
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так и  совершенствование правоприменительной прак-
тики. Только в  этом случае можно обеспечить эффек-

тивную работу органов дознания и  защиту прав участ-
ников уголовного процесса.
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Эра цифровизации ознаменовалась повсеместным пе-
реходом всех сфер жизнедеятельности человека из 

физической среды в  цифровую. Она охватывает все ас-
пекты жизни общества, начиная от образования и закан-
чивая здравоохранением. Значительные изменения при-
внесла тенденция цифровизации и  в  сферу экономики. 
Цифровизация означает использование современных ин-
формационных технологий для оптимизации процессов 
и улучшения качества жизни людей.

Одним из основных направлений цифровизации явля-
ется переход к облачным технологиям. Облачные сервисы 
позволяют хранить и обрабатывать данные удаленно, что 
обеспечивает более высокую гибкость и  масштабируе-
мость IT-инфраструктуры. Это особенно актуально для 
бизнеса в силу возможности минимизировать затраты на 
оборудование и обслуживание информационных систем.

IT-сфера (или информационные технологии) — это об-
ширная отрасль, охватывающая все аспекты разработки, 
использования и  управления информационными техно-
логиями в различных областях бизнеса, науки и общества. 
Она играет ключевую роль в  современном мире, стано-
вясь мощным двигателем экономического развития и со-
циальных изменений.

Современное состояние IT-сферы характеризуется 
быстрым темпом развития и  постоянными иннова-
циями в области программного обеспечения, аппаратных 
средств, облачных технологий, искусственного интел-

лекта и многих других областей. Благодаря этим иннова-
циям IT-сфера трансформировала многие аспекты нашей 
жизни, сделав их более удобными, эффективными и  до-
ступными.

Одним из ключевых трендов в  IT-сфере является ци-
фровизация бизнеса и общества в целом. Так, компании 
активно внедряют цифровые технологии для оптими-
зации процессов, улучшения взаимодействия с  клиен-
тами и  повышения конкурентоспособности. Это откры-
вает новые возможности для развития новых продуктов 
и услуг, создания новых бизнес-моделей и улучшения ка-
чества жизни людей.

Безусловно, такая масштабная область оборота то-
варов и услуг, оперирующая в цифровой сфере, нуждается 
в  соответствующем уровне защиты. С  одной стороны, 
речь идёт о кибербезопасности, однако, нельзя забывать 
о  факторе надёжности, которую лучше всего способен 
обеспечить специалист. Так, на смену обычным юристам 
бизнес-компаний приходит новая фигура — IT-юрист.

Роль IT-юриста в  области информационных техно-
логий является крайне важной и  востребованной. IT-
юрист специализируется на правовых аспектах, каса-
ющихся использования информационных технологий, 
защиты данных, безопасности информации, электронной 
коммерции, защите интеллектуальной собственности 
и других правовых вопросах, связанных с современными 
технологиями.
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Основные обязанности IT-юриста включают:
— правовое сопровождение разработки и  внедрения 

новых IT-продуктов и сервисов;
— анализ и подготовка договоров, связанных с инфор-

мационными технологиями (лицензионные соглашения, 
соглашения о  конфиденциальности, условия использо-
вания программного обеспечения и т. д.);

— оценка рисков и  разработка стратегий по обеспе-
чению безопасности данных и  соблюдению требований 
по защите личной информации;

— представление интересов компании в суде в случае 
возникновения юридических споров в области IT;

— содействие в  соблюдении международных и  на-
циональных законов и нормативных требований, касаю-
щихся использования информационных технологий.

Исходя из вышеуказанного спектра выполняемых 
функций, можно заключить, что IT-юристы играют клю-
чевую роль в  обеспечении законности и  безопасности 
в  сфере IT, помогая компаниям избежать юридических 
проблем и минимизировать риски. Благодаря своим зна-
ниям и  опыту они способствуют развитию инноваций 
и  эффективному использованию информационных тех-
нологий в соответствии с законодательством.

Очевидно, что такой набор функций требует наличия 
высоких компетенций соответствующего уровня. Ком-
петенции IT-юриста включают широкий спектр знаний 
и навыков, необходимых для успешной работы в области 
права информационных технологий.

Существует несколько основных подходов к формиро-
ванию компетенции IT-юриста:

— знание правового поля: IT-юрист должен обладать 
глубокими знаниями в области права, включая граждан-
ское, коммерческое, интеллектуальное собственности, за-
щиту персональных данных и другие отрасли права, ко-
торые применяются в IT-сфере;

— понимание информационных технологий: IT-
юристу необходимо понимание основных принципов 
функционирования информационных технологий, раз-
личных видов программного обеспечения, облачных тех-
нологий, криптовалют и  других аспектов, чтобы аде-
кватно оценивать правовые аспекты и риски;

— коммуникативные навыки: IT-юристу важно уметь 
эффективно коммуницировать как с  техническими спе-
циалистами, так и с бизнес-партнерами и клиентами. Это 
поможет в  понимании специфики проектов и  формули-
ровании юридических решений;

— аналитические способности: IT-юрист должен быть 
способен анализировать сложные правовые вопросы, вы-
являть ключевые моменты, принимать информированные 
решения и предсказывать последствия;

— обучаемость и  саморазвитие: IT-сфера постоянно 
меняется и  развивается, поэтому IT-юристу важно по-
стоянно обновлять свои знания, следить за изменениями 
в  законодательстве и  индустрии, участвовать в  профес-
сиональных мероприятиях и курсах;

— этические принципы: IT-юрист должен соблюдать 
высокие стандарты этики, особенно при работе с конфи-
денциальной информацией и личными данными.

Формирование компетенции IT-юриста требует по-
стоянного самосовершенствования и  широкого круго-
зора в  области права и  информационных технологий. 
Сочетание технических и правовых знаний позволит IT-
юристу успешно решать сложные задачи и обеспечивать 
безопасность и законность в области IT.

Таким образом, компетенция IT-юриста не ограничи-
вается наличием какого-либо одного образования, здесь 
необходим комплекс нескольких образований — юриди-
ческого, технического, экономического, поскольку поле 
деятельности юриста в  сфере информационных техно-
логий в  большинстве случаев требует наличия углуб-
ленных знаний в нескольких отраслях знания. Е. В. Алек-
сандрова, рассматривая проблему компетенции юриста 
в сфере информационных технологий, приходит к выводу 
о том, что такой юрист должен обладать набором общих 
и специальных навыков, варьирующихся от конкретного 
поля работы юриста [1, с. 3]. Однако такого мнения при-
держиваются далеко не все исследователи и  ученые-тео-
ретики.

Вопрос о  том, как именно IT-юрист должен получать 
нужный комплекс знаний, остается дискуссионным. На-
пример, на сегодняшний день существует множество он-
лайн-курсов, которые при желании может пройти любой 
желающий. Также в сети «Интернет» предлагается само-
стоятельное обучение по обучающим видеороликам. Более 
того, некоторые специалисты склонны обесценивать тра-
диционное высшее юридическое образование из-за дли-
тельного срока обучения  [2, с.  4]. На наш взгляд, такая 
точка зрения в корне противоречит самой профессии IT-
юриста, главной задачей которого является, в первую оче-
редь, регулирование именно правовых вопросов.

Большинство изученных статей дает нам основание 
полагать, что все-таки за базовое образование необхо-
димо принимать юридическое, остальные навыки, среди 
которых аналитические, программирование и т. д., можно 
получать несколькими путями, например, специализи-
рованными курсами. Так, Д. В. Красиковым описывается 
опыт преподавания дисциплины «Программирование для 
юристов» в Юридической школе Миннесотского универ-
ситета, где юристов обучают вводному материалу о про-
граммировании на языке Python, машинному обучению 
и методам обработки естественного языка в рамках юри-
дических технических решений [3, с. 5].

Наконец, уровень профессионализма IT-юриста также 
напрямую зависит от обладаемых им навыков. Например, 
свою классификацию предложил М. Барцентевич. По его 
мнению, есть юристы, обладающие только базовыми навы-
ками, юристы, владеющие более глубокими знаниями о ра-
боте технологий, и, наконец, юристы, владеющие навыками 
более передовыми технологическими навыками, включая 
навыки компьютерного программирования [4, с. 45].
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меной плановых контрольных (надзорных) мероприятий на плановые профилактические визиты, в условиях реформы 
контрольной (надзорной) деятельности

Ключевые слова: государственный контроль (надзор), обязательные требования, органы государственной власти, 
контролируемое лицо, профилактический визит, плановые проверки.

В настоящее время в Российской Федерации в условиях 
реформы контрольной (надзорной) деятельности го-

сударственных органов власти за соблюдением обяза-
тельных требований, профилактика нарушений имеет 
первостепенное значение.

Вступивший в  законную силу Федеральный закон 
«О  государственном контроле (надзоре) и  муници-
пальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 
N248-ФЗ, во взаимосвязи с  Федеральным законом от 
31.07.2020 N247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в  Российской Федерации» существенно расширяет пере-
чень профилактических контрольных (надзорных) ме-
роприятий, которые в  настоящее время позволяют го-
сударственным органам эффективно осуществлять 
контрольные (надзорные) полномочия, не принимая по 
отношению к контролируемым лицам мер плескательного 
характера.

Президент Российской Федерации в 2023 году отметил, 
что: «Если бизнес не связан с высокими рисками причи-
нения вреда гражданам или окружающей среде, то его во-
обще не должны проверять — ни в плановом порядке, ни 
во внеплановом. Достаточно профилактических меро-
приятий». [1]

Федеральный закон «О  государственном контроле 
(надзоре) и  муниципальном контроле в  Российской Фе-
дерации» от 31.07.2020 N248-ФЗ содержит 7 видов про-

филактических мероприятий, к которым относится в том 
числе информирование, консультирование, объявление 
предостережения, профилактический визит и другие

Из статьи 52 данного Федерального закона следует, что 
одним из видов профилактических мероприятий, прово-
димых контрольными (надзорными) органами в  рамках 
осуществления полномочий и  представляет собой, как 
правило беседу инспектора с  контролируемым лицом, 
в ходе которой, оно информируется об обязательных тре-
бованиях, предъявляемых к его деятельности либо к при-
надлежащим ему объектам контроля. [2]

Министр экономического развития Российской Феде-
рации отметил, что замена проверок профилактическими 
визитами — снижает избыточную административную 
и  финансовую нагрузку на объекты контроля, а  также 
смещает акцент с  фиксации нарушений на их предупре-
ждение. [3]

Согласно Толкового словаря Ожегова С. И. профилак-
тика — «совокупность предупредительных мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление нормального 
состояния, порядка», визит — «посещение, преимущ. 
Официальное». [4]

А. С. Евдокимов и  П. П. Сергун считают, что именно 
процедура профилактического визита в  системе профи-
лактических мероприятий является максимально при-
ближенной по смыслу и содержанию к контрольным (над-
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зорным)мероприятиям: осуществляется выход на объект, 
взаимодействие с  контролируемым лицом. возможна 
даже процедура выдачи предписания. Данное профилак-
тическое мероприятие имеет максимально реалистичный 
инструмент воздействия на контрольно-надзорные пра-
воотношения, прежде всего превентивными мерами 
(разъяснения, консультирование и т. д.) [5]

Хатулаева В. У. полагает, что профилактический визит 
является превентивным, а не контрольным (надзорным) 
мероприятием, которое проводится в консультационных 
и информационных целях. [6].

Вступление в силу 10 марта 2022 года Постановления 
Правительства РФ от 10.03.2022 N336 «Об особенностях 
организации и  осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля», целью ко-
торого является снижение нагрузки на предпринимателей 
в  условиях санкций, подход к  проведению профилакти-
ческих визитов существенно изменился к  ряду опреде-
лённых контролируемых лиц и объектов контроля.

В соответствии с п. 11(4) данного постановления, пла-
новые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 
государственных, муниципальных и  частных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного и  начального общего образования, 
основного общего, среднего общего и  среднего профес-
сионального образования, образовательных организаций 
высшего образования, государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в  области 
здравоохранения, социального обслуживания детей, об-
щественного питания детей заменены на плановые профи-
лактические визиты, продолжительностью один день. При 
этом, такой профилактический визит проводится в  целях 
оценки соблюдения обязательных требований и предусма-
тривает возможность проведения осмотра, отбора проб 
(образцов), истребования документов, испытания, инстру-
ментального обследования, экспертизы. [7]

Кроме того, по результатам такого профилактического 
визита, в случае выявления нарушений обязательных тре-
бований контролируемому лицу может быть выдано пред-
писание об устранении нарушении в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 
31.07.2020 N248-ФЗ.

Поскольку профилактический визит, целю которого 
является оценка соблюдения обязательных требований 
проводится за один рабочий день, то инспектор, проводя 
данное контрольное (надзорное) мероприятие в  полной 
мере не может выполнить свои контрольные (надзорные) 

полномочия, за такой очень короткий период времени, 
что является на мой взгляд одной из главных проблем, ко-
торая не учтена законодателем.

Согласно ст.  15 Федерального закона «О  государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» от 31.07.2020 N248-ФЗ, объек-
тами контроля являются: деятельность, действия (бездей-
ствия) граждан и организаций, результаты деятельности, 
здания сооружения помещения и т. п.

Такой профилактический визит проводится по месту 
нахождения объектов контроля.

По смыслу положений действующего законодатель-
ства Российской Федерации инспектор обязан провести 
такой профилактический визит условно за 8 часов, в ко-
торый входит: выход на объект контроля, проведение 
контрольных (надзорных) действий (осмотр, отбор проб 
и т. д.) и оформление соответствующих документов.

При этом законодателем не учтено, что контролируемое 
лицо может иметь в своём распоряжении огромное коли-
чество объектов контроля, которые могут быть располо-
жены совершенно по разным адресам.

Например, проведение такого профилактического ви-
зита в рамках Положения о федеральном государственном 
санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)  [8] 
в отношении ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России за 
один рабочий день невозможно ввиду наличия огромного 
количества объектов контроля [9]

Кроме того, к деятельности ФГБОУ ВО «ПИМУ» Мин-
здрава России предъявляется расширенный перечень 
обязательных требований, оценка соблюдения которых 
проводится в рамках федерального государственного са-
нитарно-эпидемиологического контроля (надзора) [10]

Таким образом, при проведении профилактического 
визита с целью оценки соблюдения обязательных требо-
ваний, за один рабочий день инспектору приходится де-
лать выбор, какие объекты контроля проверить, а какие 
оставить без внимания, что не позволит в  полной мере 
выполнить контрольные (надзорные) полномочия.

В связи с тем, что плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия были заменены на профилактические ви-
зиты в  целях оценки соблюдения обязательных требо-
ваний продолжительностью один рабочий день, то можно 
сделать вывод о  недостаточности количества времени 
для проведения таких контрольных (надзорных) меро-
приятий для достижения общественно значимых резуль-
татов, связанных с  минимизацией риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызван-
ного нарушениями обязательных требований.
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Актуальные проблемы регулирования отношений 
по договору строительного подряда
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Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина

В статье проведено комплексное авторское исследование проблем регулирования отношений по договору строитель-
ного подряда, определены условия, которые могут быть отнесены к числу существенных.
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Единый план, утверждённый постановлением Прави-
тельства РФ от 1  октября 2021  года №  2765-р, пред-

усматривает достижение национальных целей развития 
России на период до 2024  года и  на плановый период до 
2030 года  [1]. Государственная политика в области строи-
тельства и  управления государственными инвестициями 
фокусируется на увеличении объёмов возведения объектов 
современной инфраструктуры, способствующей созданию 
комфортной и безопасной среды для жизни граждан.

Учитывая значительную роль строительства в  обще-
ственной жизни, а  также количественную массу заклю-
чаемых договоров, некоторые исследователи утверждают, 
что договор строительного подряда является одним из наи-
более распространенных разновидностей подряда [2, с. 8].

Правовое регулирование договора строительного под-
ряда, кроме ГК РФ составляют Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 N136-ФЗ, Федеральный закон 

от 17.11.1995 N169-ФЗ «Об архитектурной деятельности 
в  Российской Федерации», а  также ряд иных законов 
и подзаконных правовых актов [3,4,5,6].

Исходя из изложенного определения в п. 1 ст. 740 ГК 
РФ можно заключить, что договор строительного подряда 
является двусторонним, возмездным и  консенсуальным. 
К  таким же выводам при характеристике договора при-
ходят и ученые-правоведы [7, с. 108].

Относительно предмета договора обычно выделяют 
две точки зрения, основанных на общих положениях 
о подряде: предметом выступает как сама работа, так и ее 
овеществленный результат; предметом является сам мате-
риальный результат работы.

Более обоснованной представляется первая точка 
зрения, поддерживаемая, в  том числе, профессором 
Б. М. Гонгало  [8, с.  289]. Во-первых, без действий под-
рядчика невозможно получение материального резуль-
тата, предусмотренного договором, а,  во-вторых, от каче-
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ства проделанных работ напрямую зависит и её результат. 
Таким образом, то, как именно может быть достигнут ре-
зультат работ, представляет отдельный интерес для сторон 
договора, а, следовательно, и для правового регулирования.

Некоторые авторы выделяют особые признаки объ-
екта строительства: неразрывность с  землей (из  опреде-
ления понятия «недвижимость», содержащегося в ст. 130 
ГК РФ); индивидуализированность; расчет на продолжи-
тельность эксплуатации [9, с. 17].

Предмет всякого договора является существенным 
условием (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ), соответственно, отсут-
ствие данного условия ведет к незаключённости договора. 
Предмет договора строительного подряда, строительные 
и связанные с ними работы, а также результат работ, опре-
деляется на основании технической документации, что 
следует из содержания ст.  743 ГК РФ. В  ней содержится 
объем, содержание и  другие предъявляемые требования 
к  выполняемым работам. При отсутствии иных ука-
заний в договоре строительного подряда предполагается, 
что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные 
в технической документации и в смете (п. 1 ст. 743 ГК РФ).

В п. 5 Информационного Письма Президиум ВАС РФ 
пояснил, что, если из смысла договора можно определить 
предмет и  он был фактически согласован сторонами, то 
такой договор следует считать заключенным даже в  от-
сутствие утверждения в  установленном порядке необ-
ходимой технической документации в силу того, что ре-
зультат работ был принят сторонами по акту приемки 
работ без замечаний, что свидетельствует об отсутствии 
спора относительно предмета [10],

Исходя из п. 1 ст. 740 ГК РФ существенным условием 
является срок. Сроки выполнения работ определяются 
общими подрядными положениями (ст.  708 ГК РФ). Так 
это норма закрепляет начальный, конечный и  промежу-
точный сроки. При этом важно, что законодатель описал, 
что срок может быть определен календарной датой или 
исчислением периода времени, а также указанием на со-
бытие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК 
РФ). Из п.  1 ст.  314 ГК РФ также вытекает взаимосвязь 
с указанной статьей, где прямо закреплено, что начало те-
чения срока исполнения обязательства может быть от-
считываться с момента исполнения обязанностей другой 
стороной или наступления иных обстоятельств, пред-
усмотренных законом или договором. Однако, долгое 
время судебная практика считала недопустимым опре-
деление начального срока с указанием на действия заказ-
чика или других лиц, и договор считался незаключенным. 
Так, суды приходили к  выводу о  незаключённости дого-
вора в случае, если договор указывал определение срока 
начала работ от в зависимости от различных действий:

– от момента оплаты аванса, если не установлен кон-
кретный срок [11];

– от момента передачи технической докумен-
тации [12];

– от момента получения разрешения на строитель-
ство [13] и т. д.

Сейчас вопрос является разрешенным и обосновыва-
ется, тем что неопределенность в  правоотношениях не 
возникает. В частности, Верховный суд РФ прямо указал 
на возможность уплаты аванса, в  силу чего срок будет 
определяться виде периода, начинающего исчисляться 
с момента внесения заказчиком денежных средств [14].

Также необходимо отметить, что из выработанных су-
дебной практикой правовых подходов следует, что суще-
ственным условием договора является только конечный 
срок [15]. В гражданском законодательстве не дано ответа 
является ли существенным условием начальный и  (или) 
конечный срок выполнения работ или же согласование 
условия о сроке осуществляется не путем указания на на-
чальный и конечный срок, а каким-либо иным образом. 
Тем не менее, для того чтобы условие договора подряда 
о сроке выполнения работ было признано согласованным, 
достаточно определить срок их окончания.

На цену договора как существенного условия договора 
строительного подряда ссылаются множество авторов 
юридической литературы  [16]. Данный подход основы-
вается из определения договора строительного подряда 
(740 ГК РФ), определением стоимости работ составлением 
сметы (743 ГК РФ) и, наконец, экономической важностью 
цены на «мировом рынке»  [17]. Полагаю, что следует не 
согласиться с изложенным мнением. Цена не может явля-
ется существенным условием, поскольку из п. 1 ст. 709 ГК 
РФ следует, что она может быть определена на основании 
п. 3 ст. 424 ГК РФ.

Таким образом, из самой нормы закона следует, что 
только условия о  предмете договора строительного под-
ряда и  о  сроке выполнения работ являются существен-
ными [18], из чего можно не согласиться с противополож-
ными мнениями, согласно которым несогласование цены 
ведет к  незаключённости (к  примеру, решение, где ВАС 
РФ пришел к соответствующему выводу) [19].

Следующая выделяемая проблема состоит в  согласо-
вании дополнительных работ. Как было уже оговорено 
выше из п.  1 ст.  743 ГК РФ содержание работ определя-
ется в советующей документации, однако предусмотреть 
все виды работ и, соответственно, учесть их стоимость не 
представляется всегда возможным на практике.

В юридическое литературе определение понятию «до-
полнительные работы» сформулировано следующим об-
разом: это работы, которые выявляются в  процессе дея-
тельности и  не учтенные в  технической документации, 
а именно «сверхсметными работами [20]».

В правоприменительной практике можно выделить 
два различных подхода, значительно влияющих на пони-
мание сущности таких работ. Первая позиция звучит так: 
спорные работы, где часть из них направлена на устра-
нение ранее допущенных в работах недостатков, прирав-
ниваются к понятию дополнительных работ [21], что ли-
шает подрядчика права требовать их оплаты. Хотя, в то же 
время, существует совершенно противоположное мнение: 
«спорные работы не могут быть признаны дополнитель-
ными, так как они предусмотрены договором  [22]», од-
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нако подрядчик вправе потребовать их оплаты. От сюда 
принципиально важным для сторон становиться опреде-
ление юридической природы «сверхсметных» работ.

В свою очередь из ст. 743 ГК РФ следует, что в случае 
обнаружения в ходе строительства не учтенные в техни-
ческой документации работы, порождают у  подрядчика 
обязанность уведомить заказчика о необходимости про-
ведения дополнительных работ, которые в  свою очередь 
повлекут увеличение сметной стоимости строительства.

Если несмотря на данное обстоятельство в  случае, 
если должное согласие заказчика не было получено, тогда, 
сторона, не исполнившая обязанность, лишается право 
требовать оплаты проведенных дополнительно работ 
и возмещения убытков, так как такие работы не были со-
гласованны. Президиум ВАС РФ также указал на то, что 
впоследствии подписание заказчиком или его представи-
телем акта приемки работ не дает право подрядчику, нару-
шившего свою обязанность требовать оплаты работ, по-
скольку этот акт подтверждает лишь факт выполнения 
подрядчиком работ, а не согласие заказчика на оплату до-
полнительных работ [23].

Однако, исходя из судебных решений по аналогич-
ному вопросу подрядчик все же вправе получить оплату 
за выполнение дополнительных работ, выполненных без 
согласия заказчика по правилам о неосновательном обо-
гащении или по правилам о  взыскании договорной за 
должности за выполненные работы (исходя из правовой 
позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации  [24], изложенной в  постановлении 
от 20.09.2011 N1302/11). Суды придерживаются данного 
разъяснения, например, в Постановление Арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа указано, что заказчик, 
подписал акты, принял фактически выполненную работ, 
не указав каких-либо замечаний, связи с  чем суд сделал 
вывод о том, что между сторонами возникли подрядные 
отношения (глава 37 ГК РФ). По причине неоплаты заказ-
чиком согласованных работ (по виду, объему, стоимости) 
арбитражный суд с признал подлежащим взысканию с от-
ветчика неосновательное обогащение [25].

Таким образом, мы видим, что позиции практики яв-
ляется взаимодополняющими и не исключают друг друга. 
После их рассмотрения, целесообразно рассмотреть про-
блемные аспекты актов приемки работ по строитель-
ству, поскольку вышеназванные проблемы, взаимосвя-
заны с  принятием и  подписанием данных документов, 
и  на практике поднимается множество вопросов, на ко-
торые нельзя дать однозначный ответ, опираясь только на 
нормы, предусмотренные ст. 753 ГК РФ.

Согласно позиции, изложенной в  Постановление Ар-
битражного суда Центрального округа от 16.02.2016 «акт 
о приемке выполненных работ сделкой не является [26]». 
Такой вывод основан на п. 14 уже указанного Информаци-
онного Письма ВАС РФ [15].

В статье п. 4 ст. 753 ГК РФ сказано о возможности при-
знания судом акта «недействительным». Данная формули-
ровка приводит к определённой ассоциации с правовым 

институтом сделок, что в  толковании суда не является 
корректным.

Главная аргументация этой позиции может быть из-
ложена в следующем. Акт о приёмке выполненных работ 
не является сделкой, потому что это документ, который 
оформляют после завершения работ, чтобы зафиксиро-
вать их объём и качество. Он не участвует в процессе за-
ключения договора между сторонами и  не создаёт вза-
имных прав и обязанностей.

Такой подход имеет несомненно ряд преимуществ, 
поскольку разрешает конфликтный вопрос в  рамках од-
ного судебного разбирательства, что ведет к наиболее бы-
строму и  эффективному судебному производству. В  то 
время как удовлетворение самостоятельного иска о при-
знании акта недействительным стороны повторно прину-
ждены к принятию работ, что не дает гарантий повторения 
аналогичной ситуации, а также ведет к дополнительным 
расходам.

Несмотря на это, существует и  противоположная по-
зиция решения аналогичного спора, которая сводится 
к тому предположению, что акт приемки работ по юриди-
ческой природе представляет собой сделку.

Итак, по мнению, представленного Постановлении 
Арбитражного суда Поволжского округа от 23.03.2018 N 
Ф06–30477/2018 по делу о расторжении государственного 
контракта и взыскании убытков в размере стоимости вы-
полненных работ: «акт, подписанный одной стороной, 
порождает правовые последствия, свойственные акту, 
подписанному обеими сторонами. Однако такой акт пред-
ставляет собой оспоримую сделку, которая может быть 
признана судом недействительной»  [27]. Схожий подход 
был представлен в ином решении Арбитражного суда По-
волжского округа [28] от 26.05.2017 N Ф06–20272/2017.

Из чего следует заключить, что практика имеет два раз-
личных подхода, где акт приёмки не содержит в себе воле-
изъявление на изменение условий договора, и, напротив, 
выражает волеизъявление, что позволяет его рассматри-
вать в качестве односторонней или двусторонней сделки.

Из положения п. 4 ст. 753 ГК РФ акт может быт под-
писан одной стороной, а  именно, подрядчиком. В  таком 
условии сдача работ по одностороннему акту будет счи-
таться произведенной надлежащим образом, соответ-
ственно, требование об оплате выполненных работ также 
является обоснованным. Бремя доказывания обратного 
возлагается на заказчика, так как мотивы отказа от под-
писания акта должны быть признаны судом обоснован-
ными, что и должен доказать заказчик при предъявления 
самостоятельного иска, либо возражением против соот-
ветствующих требований.

Иными словами, немотивированный отказ от испол-
нения заказчиком обязанности по оплате работ явля-
ется неправомерным, факт обоснованности такого отказа 
должен быть доказан [15].

Как мы видим подписание акта приемки влечет на-
ступление немаловажных для сторон договора строитель-
ного подряда юридических последствий.
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В статье исследуется правовая природа штрафной неустойки, ее развитие в  отечественном законодательстве, 
а также проблемы, обозначенные в научной доктрине. Анализируются точки зрения ученых на указанные проблемы 
и современное законодательство, предусматривающее данный вид неустойки при разрешении конфликтов сторон в до-
говорной практике. Делается вывод о нецелесообразности исключения штрафной неустойки из системы российского за-
конодательства.

Ключевые слова: неустойка, штрафная неустойка, законная неустойка, убытки, восстановление нарушенных прав.

Участники гражданских правоотношений часто стал-
киваются с  недобросовестностью контрагента либо 

низким уровнем его профессионализма, что неизбежно 
ведет к  нарушению обязательств по договору, ненадлежа-
щему исполнению (или неисполнению) обязательств. Рос-
сийским гражданским законодательством предусмотрен 
ряд институтов, способствующих предотвращению нару-
шения обязательств и уменьшению возникших в результате 
этого негативных последствий, а  также обеспечивающих 
восстановление нарушенных прав сторон. Одним из таких 
гражданско-правовых институтов является неустойка.

В зависимости от соотношения с убытками в научной 
литературе выделяют зачетную, альтернативную, исклю-
чительную и  штрафную неустойки. Последний из пере-
численных видов является не самым распространенным, 
но достаточно часто встречающимся на практике.

Штрафная неустойка известна отечественному законо-
дательству еще с  XIX  века. В  1832  году вышел «Свод за-
конов Российской империи», где в  ст.  1585 закреплялся 
кумулятивный (совокупный) характер неустойки, ко-
торый предполагал отсутствие влияния уплаты неустойки 
на исполнение основного обязательства и  подразумевал 
право потерпевшей стороны требовать убытки в полном 
объеме. То есть кумулятивная неустойка выступала в ка-
честве общего правила и  обладала карательным харак-
тером по отношению к должнику. Презумпция такой не-
устойки существовала на протяжении XIX века и в первые 
два десятилетия XX века, однако уже во второй половине 
XIX  столетия в  научной среде появилось мнение, что ее 
правила нелогичны и  требуют пересмотра. Такой точки 
зрения придерживался, в  частности, М. Я. Пергамент  [1, 
с. 226–251]. Позже, с появлением ГК РСФСР 1922 года, при 
соотношении убытков и неустойки в качестве основного 
правила установилась альтернативная («оценочная») не-
устойка, в соответствии с которой кредитор мог на свое 
усмотрение выбрать либо возмещение убытков, либо 
уплату неустойки [2].

В современном отечественном законодательстве уста-
новлена презумпция зачетной неустойки, однако законом 
или договором может быть предусмотрена штрафная 
неустойка, которая, согласно п.  1 ст.  394 ГК РФ, пред-
полагает взыскание убытков в  полной сумме сверх не-

устойки [3]. Считается, что такая конструкция, выступая 
своеобразным дисциплинирующим инструментом, по-
могает снизить риск неисполнения обязательства. Важно 
помнить, что если в  договоре не содержится положение 
о  взыскании убытков сверх неустойки или оно может 
быть неоднозначно истолковано, то суд квалифицирует 
такую неустойку как зачетную. Также примечательно, что 
в  соответствии с  Постановлением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации помимо денежной суммы может быть 
взыскано иное имущество, определенное родовыми при-
знаками [4].

В качестве примера законной штрафной неустойки мы 
можем указать п. 2 ст. 13 Закона о защите прав потреби-
телей: «убытки, причиненные потребителю, подлежат воз-
мещению в  полной сумме сверх неустойки (пени), уста-
новленной законом или договором»  [5]; или же абз.  3 
ст. 622 ГК РФ: «В случае, когда за несвоевременный воз-
врат арендованного имущества договором предусмо-
трена неустойка, убытки могут быть взысканы в полной 
сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено до-
говором»  [6]. К  законной штрафной неустойке помимо 
прочего можно отнести астрент (судебную неустойку), 
выплачиваемый должником в  случае неисполнения обя-
зательства, установленного решением суда. Стоит отме-
тить, что в  большинстве случаев штрафная неустойка 
взыскивается за нарушения транспортных обязательств, 
например, непредъявление для перевозки груза, отказ от 
пользования транспортным средством, задержка (про-
стой) средств перевозки, неправильное указание данных 
в  транспортной накладной и  пр.  [7]. Законодательство 
также предполагает штрафы за нарушение обязательств 
по договору долевого строительства: «В  случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
договору сторона, не исполнившая своих обязательств 
или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обя-
зана уплатить другой стороне предусмотренные на-
стоящим Федеральным законом и указанным договором 
неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме 
причиненные убытки сверх неустойки» [8].

Если мы обратимся к  вопросу о  природе законной 
штрафной неустойки, то отметим, что она обладает чер-
тами не только частноправового, но и  публично-право-
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вого характера. Среди них можно выделить наличие го-
сударственного принуждения, установленный законом 
размер неустойки, юридическое неравенство сторон, пер-
вичность превентивной и карательной функций по отно-
шению к  компенсационной (сначала выплачивается не-
устойка, затем убытки).

В научной литературе на протяжении длительного вре-
мени является актуальным следующий вопрос: штрафная 
неустойка носит в  большей степени компенсационный 
или штрафной характер? Учитывая то, что ответствен-
ность в  гражданском праве носит компенсационный ха-
рактер, штрафная неустойка является исключением из 
общего правила, так как, взыскивая ее, кредитор получит 
больше, чем фактически потерял.

Из этого следует другая научно-практическая про-
блема, касающаяся дополнительной ответственности для 
должника и возможности обогащения потерпевшей сто-
роны. По своему смыслу полученная кредитором сумма 
в результате взыскания штрафной неустойки не считается 
неосновательным обогащением кредитора, так как преду-
смотрена законом или договором. Однако в научной лите-
ратуре высказываются критические суждения о том, что 
при получении компенсации в  виде взыскания убытков 
должник несет двойную ответственность, а кредитор по-
лучает денежный доход в  виде штрафа, несмотря на то 
что он может быть уменьшен по инициативе суда. Такого 
мнения придерживается, в  частности, И. Ю. Софонов  [9, 
с. 62]. Данную точку зрения поддерживает и В. А. Хохлов, 
считая, что взыскание штрафа является неосновательным 
обогащением истца и  должно применяться только в  ис-
ключительных случаях [10, с. 42–43].

В. К. Райхер расценивал подобную оценку будущих 
убытков как фикцию. Если предположить, что стороны на 
момент нарушения договора не смогут определить размер 
убытков и  обосновать его, то в  момент заключения до-
говора они однозначно не смогут это сделать. Следова-
тельно, неустойка выступает в  качестве штрафного ин-
струмента [11, с. 74].

О. С. Ерахтина предлагает признать штрафную не-
устойку зачетной, так как при ее взыскании должно вос-
станавливаться имущественное положение потерпев-
шего, а  сумма не может превышать размер убытков  [12, 
с.  67]. В  качестве примера, по образцу которого следует 
провести такую реформу, она приводит ст.  120 Устава 
железнодорожного транспорта РФ: в  результате повре-
ждения перевозчиком вагонов, контейнеров или их узлов 
и  деталей, принадлежащих грузоотправителям, гру-
зополучателям, физическим или юридическим лицам, 
либо их арендаторам, грузополучатель или грузоотпра-
витель имеет право потребовать взыскания штрафа 
и  возмещения убытков. Для этого он должен направить 
претензию, к которой прилагается акт общей формы, до-
кументы, подтверждающие факт и  размер повреждения, 
и расчет убытков в части, не покрытой штрафом [13].

По мнению Р. С. Зардова, штрафная законная не-
устойка должна быть полностью исключена из россий-

ского законодательства, так как она не отвечает потреб-
ностям современного гражданского оборота, а  значит, 
неэффективна. Данную проблему он рассматривает на 
примере Закона о  защите прав потребителей. Известно, 
что установление сверхкомпенсации предполагается за 
нарушения, которые представляют общественную опас-
ность. Следовательно, возникает вопрос: если в соответ-
ствии с  п.  5 ст.  28 Закона о  защите прав потребителей 
в  случае нарушения установленных сроков выполнения 
работы исполнитель уплачивает потребителю неустойку 
за каждый день просрочки, то насколько правильно уста-
навливать штрафной характер неустойки, если для об-
щественности нарушение должника не несет какой-либо 
опасности? Р. С. Зардов не поддерживает точку зрения, 
в соответствии с которой штрафная неустойка предостав-
ляет дополнительные права и  гарантии потребителям. 
Однако он считает целесообразным введение частных 
штрафов за действия продавца, в результате которых он 
недобросовестно извлекает выгоду. Говоря о  проблеме 
взыскания штрафной неустойки в целом, ученый предла-
гает устанавливать такой вид в качестве исключительной 
меры ответственности за правонарушения небольшой тя-
жести — это снизит нагрузку на государственные органы, 
а сама штрафная неустойка будет оправдана опасностью 
правонарушения для общества [14, с. 93–94].

На протяжении длительного времени в  практиче-
ской деятельности одним из спорных является вопрос 
о  возможности одновременного взыскания неустойки 
и  процентов за неисполнение денежного обязательства 
по ст. 395 ГК РФ. Ответом на данный вопрос могут слу-
жить положения абз. 3 ст. 34 Постановления Пленума ВС 
РФ №  17 от 28.06.2012, «неустойка за одно и то же нару-
шение денежного обязательства может быть взыскана од-
новременно с процентами, предусмотренными ст. 395 ГК 
РФ, только в том случае, если неустойка носит штрафной 
характер и подлежит взысканию помимо убытков, поне-
сенных при неисполнении денежного обязательства» [15]. 
Данные положения подтверждаются также Постановле-
нием Президиума ВАС РФ №  2299/97 от 21.07.1998: «Из 
смысла главы 25 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации одновременное применение двух мер ответствен-
ности за одно и то же правонарушение допускается только 
в  том случае, когда законом или договором установлена 
штрафная неустойка» [16].

Стоит уточнить, что в случае использования таких по-
нятий, как «штраф» и «штрафные санкции» в договоре не 
закрепляются условия штрафной неустойки, что отражено 
в Постановлении Президиума ВАС РФ от 28 апреля 1998 г. 
№  2784/97  [17]. Данным нормативно-правовым актом 
устанавливается, что если в  договоре за просрочку пла-
тежа предполагаются штрафные санкции в форме пени, то 
это не равнозначно штрафному характеру неустойки и не 
свидетельствует о возможности ее применения одновре-
менно с процентами по ст. 395 ГК РФ. При рассмотрении 
дела суд в каждом конкретном случае должен выяснить, 
действительно ли неустойка носит штрафной характер.
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О необходимости максимально точной формулировки 
условий договора относительно штрафной неустойки 
писал А. Г. Карапетов, так как неточности впоследствии 
могут вызывать вопросы и  усложнять разрешение кон-
фликта между сторонами. Как отмечал правовед, недоста-
точно указать в  договоре, что за определенное правона-
рушение должна взыскиваться штрафная неустойка, так 
как термин «штраф» часто используют в  качестве сино-
нима неустойки, а в ст. 330 ГК РФ он указан как один из 
ее видов. Соответственно, чтобы смысл формулировки 
условия и  его правовых последствий не вызывал слож-
ностей и разночтений в его понимании, сторонам в дого-
воре нужно четко выражать свое волеизъявление. А. Г. Ка-
рапетов предлагает называть неустойку, предполагающую 
помимо ее взыскания также взыскание убытков в полной 
сумме, кумулятивной неустойкой [18, с. 228].

Таким образом, взыскание штрафной неустойки за-
конно обосновано, так как предусмотрено ст. 394 ГК РФ, 
однако в ее применении мы можем усмотреть нарушение 
принципа о недопущении обогащения потерпевшей сто-
роны в  гражданско-правовых отношениях. В  качестве 

превентивной меры такая неустойка, безусловно, целесо-
образна, но после наступления факта нарушения при ее 
взыскании кредитор не только восстанавливает свое фи-
нансовое или имущественное положение, но и  получает 
предоставление, превышающее его убытки.

Несмотря на определенные недостатки штрафной не-
устойки, нужно помнить о том, что ее обеспечительная 
функция играет очень важную роль при заключении со-
глашений. Именно поэтому нельзя утверждать, что ее 
исключение из закона приведет к  положительным ре-
зультатам. К  тому же в  соответствии со ст.  333 ГК РФ 
неустойка, явно несоразмерная нарушениям обяза-
тельства, может быть уменьшена в  судебном порядке 
по заявлению должника. Однако мы согласимся с мне-
нием А. Г. Карапетова о  необходимости переимено-
вания штрафной неустойки в  кумулятивную в  целях 
избежания смешения понятий «штрафная неустойка» 
и «штраф». Но даже подобная реформа не отменит того, 
что следует максимально точно формулировать условия 
договора во избежание сложностей при разрешении 
конфликта сторон.
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В данной статье исследуются вопросы исторического возникновения и развития такого важного на данный момент 
института, как институт участия общественности в уголовном судопроизводстве. Сравнение изначальных форм та-
кого участия с более современными, которые приобретали свои особенности в зависимости от потребностей того или 
иного общества в зарубежных странах.

Ключевые слова: институт участия общественности, уголовное судопроизводство, суд присяжных.

Корни участия представителей населения можно про-
следить еще со времен античности, когда в Римском 

государстве существовали комиции, которые имели ши-
рокий охват в  разрешении судебных споров; так цен-
туриатные комиции могли рассматривать дела о  госу-
дарственной измене, при которых участвовали разные 
классы, подразделявшиеся на центурии.

В Афинском же государстве в VI веке до н. э. был учре-
жден суд присяжных — Гелиэя, в  состав которой избира-
лись граждане всех разрядов. Участие различных слоев на-
селения в осуществлении правосудия, повышало авторитет 
и уровень доверия со стороны народа по отношению к пред-
ставителям власти, так как граждане не только выполняли 
судебные функции, но и  осуществляли надзор и  опреде-
ленный контроль за деятельностью должностных лиц [1].

Присяжные суды же в  их достаточно приближенном 
к классическому виду появились в Англии в XII веке, в пе-
риод правления короля Генриха II, которым были введены 
разъездные суды — суды ассизов, а в Кларендонской ассизе, 
принятой в 1166 году, устанавливались нормы об «обвини-
тельных присяжных». «Таковыми признавались двенадцать 
свободных мужчин, которые первоначально приводились 
к присяге, после чего излагали суду все известное им как 
о  деянии, так и  обвиняемом в  его совершении лице  [2]». 
При этом присяжные должны были сами собирать доказа-
тельства, необходимые для разбирательства. Изначально 
таким судом «обвинительных присяжных» рассматрива-
лись в основном гражданские дела, но с принятием Хартии 
Вольностей в  1215  году судом присяжных стали рассма-
триваться и уголовные дела, в рамках разрешения которых 

были расширены полномочия присяжных — теперь именно 
им предназначалось решать главный вопрос в рамках уго-
ловного судопроизводства — о виновности лица.

С XV же века в английском суде присяжных действо-
вали два вида коллегий: «малое жюри» и «большое жюри». 
«Большое жюри» должно было решать вопрос о предании 
подозреваемых суду, фактически оно определяло сле-
дует ли возбуждать уголовное дело, а вот «малое жюри» 
должно было действовать независимо от королевских 
судей и самостоятельно выносить вердикт, «однако в дей-
ствительности на присяжных оказывалось давление со 
стороны судей и, кроме того, существовала практика при-
менения к присяжным различного рода наказаний за вы-
несение »неугодного« вердикта».

В США институт присяжных был «привезен» англий-
скими колонистами. В 1789 году в принятой Конституции 
США было законодательно закреплено право подсудимого 
на «скорый и публичный суд беспристрастных присяжных 
того штата или округа, где было совершено преступ-
ление»  [3]. Говоря о  связи английского и  американского 
института присяжных, можно выявить рецепцию со сто-
роны последних, однако полного заимствования всех по-
ложений о данном институте не произошло, и в американ-
ской юстиции суд присяжных не только приобрел гораздо 
более существенное значение, но и вследствие этого стал 
более распространенным судебным составом (так как, со-
гласно решению Верховного Суда США от 1968  года, об-
виняемому гарантируется право рассмотрения его дела 
судом присяжных, если ему грозит наказание в  виде ли-
шения свободы на срок более шести месяцев).
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Во Франции, правовая система, как и  другие сферы, 
претерпела наиболее существенные изменения именно 
в конце XVIII века, в период Великой Революции. Именно 
вскоре после указанных событий Наполеон Бонапарт ввел 
институт суда присяжных, который назывался иначе — 
«континентальным», так как он и имел отличия от англий-
ской или классической модели суда присяжных. Данный 
судебный институт во Франции не возник из неоткуда, 
он «пришел на смену инквизиционному судопроизвод-
ству, которое осуществлялось по правилам Уголовного 
ордонанса 1670  года. Для данного процесса была харак-
терна формальная теория доказательств, пришедшая, 
в  свою очередь, на смену ордалиям, соприсяжничеству, 
судебному поединку и божьему суду» [4]. В период 1789–
1808 гг. был введен суд присяжных, который функцио-
нировал исключительно в  уголовном судопроизводстве, 
в это же время был принят Декрет о предварительной ре-
форме уголовного процесса, отменивший пытки.

В Конституции, принятой в 1791 году, суду присяжных 
была посвящена ст.  9 главы 5: «В  области уголовных дел 
всякий гражданин может быть судим только по обви-
нению, вынесенному присяжными или декретированному 
Законодательным корпусом, в  случаях, когда ему принад-
лежит право преследования. После предания суду факт 
будет признан и  объявлен присяжными. Обвиняемый 
будет иметь возможность отвести до 20 присяжных безмо-
тивно. Присяжные, которые объявят факт, не смогут быть 

в числе, меньшем 12. Применение закона будет выполнено 
судьями. Следствие будет публичным, и не смогут отказать 
обвиняемому в помощи защитника. Всякий человек, оправ-
данный законным составом присяжных, не сможет больше 
быть задержанным или обвиненным по тем же фактам» [4].

При слушании дела главными вопросами, на которые 
присяжные должны были дать ответ, устанавливались 
следующие:

1) Имело ли место данное преступление?
2) Причастен ли обвиняемый к  совершению данного 

преступления?
3) Совершил ли он его намеренно?
4) Есть ли обстоятельства, смягчающие наказание или 

вовсе освобождающие от него подсудимого?
По своей сути данные вопросы, задаваемые при-

сяжным, с течением времени не изменились.
Так, мы можем увидеть достаточно долгий путь раз-

вития такого института народного присутствия, как суд 
присяжных, который с  каждой эпохой трансформиру-
ется в соответствии с потребностями общества и его ме-
няющемся представлении о должном соотношении прав 
и  обязанностей его членов, о  справедливости судебной 
и  государственной системы в  целом. К  началу Нового 
времени уже формируется принцип независимости при-
сяжных заседателей, на которых теперь не могло быть ока-
зано того давления со стороны государственных органов, 
что оказывалось ранее.
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Коллективные трудовые споры возникают между ра-
ботниками и  работодателями, однако только лишь 

коллективного характера недовольства работников дей-

ствиями работодателя недостаточно, а чтобы точно опре-
делить спор в  качестве коллективного трудового спора 
необходимо учитывать, что является предметом этого 
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спора. «Сами разногласия по установлению или выпол-
нению коллективных договоров, соглашений о  соци-
ально-трудовых отношениях — еще не трудовой спор, 
поскольку эти разногласия могут быть урегулированы са-
мими спорящими сторонами, и тогда трудового спора не 
возникнет, а  вот неурегулированные самими сторонами 
разногласия уже представляют коллективный трудовой 
спор работников с  работодателем, разрешаемый прими-
рительной процедурой [1]».

По смыслу понятия коллективных трудовых споров, 
данного в Трудовом кодексе РФ в статье 398, можно сделать 
вывод о том, что предметом коллективных трудовых споров 
«могут быть три вида требований: по поводу установления 
или изменения условий труда; о  заключении, изменении 
и выполнении коллективного договора, соглашения (ст. 40 
ТК РФ); об отказе работодателя учесть мнение выборного 
представительного органа работников при принятии ло-
кальных нормативных актов (ст. ст. 8, 372 ТК РФ) [2]».

Первый аспект, выделяемый в предмете коллективных 
трудовых споров, представляет собой условия труда, уста-
навливаемые для работников организации, при этом не-
обходимо учитывать, что предметом коллективного тру-
дового спора могут быть лишь те условия труда, которые 
определены работодателем, а не те, что установлены зако-
нодательно [3].

В трудовом законодательство есть несколько трактовок 
условий труда. Первая содержится в статье 209 Трудового 
кодекса РФ, которая определяет, что «условия труда — со-
вокупность факторов производственной среды и  трудо-
вого процесса, оказывающих влияние на работоспособ-
ность и  здоровье работника», таким образом выделяя 
две составляющих условий труда, представляющие собой 
условия безопасности труда работника, которые должны 
быть обеспечены работодателем в  соответствии с  госу-
дарственными нормативными требованиями охраны 
труда (согласно статье 22 ТК РФ).

Следующую трактовку можно увидеть в статье 74 Тру-
дового кодекса РФ, в  которой помимо технологических 
упоминаются еще и организационные условия труда, к со-
ставляющим которых могут быть отнесены: «1) изменения 
в структуре управления организации; 2) внедрение форм 
организации труда (бригадные, арендные, подрядные 
и др.); 3) изменение режимов труда и отдыха; 4) введение, 
замена и пересмотр норм труда; 5) изменения в организа-
ционной структуре предприятия с  перераспределением 
нагрузки на подразделения или на конкретные должности 
и как следствие изменение систем оплаты труда [4]».

В статье  57 Трудового кодекса РФ содержатся обяза-
тельные условия трудового договора, представляющие 
собой условия найма, многие из которых должны ука-
зываться и  в  коллективном трудовом договоре (ст.  41 

ТК РФ) только относительно всех работников (условия 
оплаты труда (формы, системы и размеры), рабочее время 
и время отдыха, выплата пособий и компенсаций и т. д.), 
закрепление и  изменение этих условий в  коллективном 
трудовом договоре как раз и является одной из составля-
ющих предмета коллективного трудового спора.

Следующей составляющей предмета коллективных тру-
довых споров является заключение, изменение и  выпол-
нение коллективного договора. Согласно статье 40 ТК РФ: 
«Коллективный трудовой договор — правовой акт, регули-
рующий социально-трудовые отношения в  организации 
или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 
работниками и работодателем в лице их представителей».

Выполнение коллективного договора становится пред-
метом коллективного трудового спора, когда работода-
тель не выполнил свои обязательства, указанные в  кол-
лективном трудовом договоре, нарушил положения об 
условиях труда работников, содержащихся в договоре.

Последней составляющей предмета коллективных тру-
довых споров является отказ работодателя учесть мнение 
выборного представительного органа работников при 
принятии актов, содержащих нормы трудового права. 
Такие споры включены в предмет коллективных трудовых 
споров в связи со статьей 372 Трудового кодекса РФ, в ко-
торой устанавливается порядок учета мнения выборного 
профсоюзного органа при принятии работодателем ло-
кальных нормативных актов.

Проанализировав все аспекты предмета коллективного 
трудового договора, стоит отметить точку зрения о вклю-
чении в  данное понятие еще и  так называемых «споров 
о праве [5]», что действительно могло бы расширить воз-
можности работников по защите своих коллективных 
прав, а не действовать только в рамках индивидуальных 
трудовых споров даже при множественности нарушений 
со стороны работодателя в  отношении большей части 
коллектива. При учете данного аспекта в определении по-
нятия коллективных трудовых споров они бы включали 
в  себя еще и  неурегулированные разногласия по приме-
нению трудового законодательства.

Юридическим содержанием правоотношения по раз-
решению коллективных трудовых споров, как и  любого 
правоотношения, являются взаимные права и  обязан-
ности субъектов, в нашем случае это работодатели и ра-
ботники, а также их представители.

Таким образом, при определении сущности коллек-
тивных трудовых споров стоит также отграничивать их от 
«коллективной защиты индивидуальных трудовых прав 
работников [6]». Судебная практика исходит из того, что 
споры в связи с невыплатой или задержкой выплаты зара-
ботной платы, иных выплат, непредоставлением отпусков 
не относятся к коллективным трудовым спорам.
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