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На обложке изображена Валерия Сергеевна Мухина (1935), 
советский и российский психолог, педагог и философ.

Валерия Сергеевна появилась на свет 22 января 1935 года 
в городе Никольске-Уссурийском, который был администра-
тивным центром Уссурийской области. Отец Леры был ка-
дровым военным. В 1942 году Сергей Андреевич, будучи заме-
стителем начальника штаба 39-й армии, погиб на фронте.

Когда Валерия училась в 8-м классе, произошла её судьбо-
носная встреча с русским и советским зоопсихологом-примато-
логом и музееведом Надеждой Ладыгиной-Котс. Лекция автора 
монографии «Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, 
эмоциях, играх, привычках и выразительных движениях» про-
извела на Валерию огромное впечатление.

В 21 год Мухина окончила два факультета Московского го-
сударственного педагогического института имени В. И. Ле-
нина — биолого-химический и художественно-графический. 
После получения диплома талантливая девушка некоторое 
время отработала сельской учительницей в Большетроицком 
районе Белгородской области.

Вхождение Мухиной в науку началось в конце 1950-х годов 
с эксперимента, проведенного на базе Московской психиатри-
ческой больницы имени Петра Петровича Кащенко. Одним из 
элементов лечения душевнобольных детей стало общение ма-
леньких пациентов с животными: голубями, лебедями, кроли-
ками, козлом, волком и макаками из уголка Владимира Дурова. 
Должность Валерии Сергеевны называлась зоотерапевт. На-
блюдения Мухина проводила не как психолог, а как натуралист.

После рождения сыновей-близнецов Мухина поступила в 
аспирантуру МГПИ имени В. И. Ленина и одновременно начала 
преподавать в родном вузе. В 29 лет она защитила кандидат-
скую диссертацию, а в 37 — докторскую.

У Валерии Сергеевны есть своя научная школа — под её ру-
ководством защищены десятки кандидатских и докторских ис-
следований не только гражданами СССР, но и жителями Латин-

ской Америки, Европы, Индии. Академиком Мухина стала только 
после распада Советского Союза — раньше мешали пол и беспар-
тийность. С 1988 года на протяжении трех десятилетий Валерия 
Сергеевна заведовала кафедрой педагогической психологии (впо-
следствии переименованной в кафедру психологии развития).

Среди отраслей психологии, в которые Мухина внесла вклад, 
а то и выступила пионером, — поведение человека в экстре-
мальных ситуациях и психологическая помощь ему (будь то 
нахождение в зоне природных и техногенных катастроф и во-
оружённых конфликтов или пребывание в тюрьме), этнопси-
хологические исследования, самопознание личности и влияние 
окружения и внушения на индивидуальное восприятие. Она 
является автором стимульных кукол для работы с особенными 
детьми и разработчиком А-теста ВИ.ЗИ.ЭС, позволяющего диа-
гностировать состояние людей, работающих в экстремальных 
ситуациях, и проводить с ними психологические тренинги.

Сыновья-двойняшки Кирюша и Андрюша родились у Ва-
лерии Сергеевны в 1961 году. Мальчики оказались очень раз-
ными, и педагогические приемы матери, приводившие к желае-
мому результату у одного из отпрысков, зачастую не оказывали 
никакого влияния на второго. Наблюдения за детьми Мухина 
положила в основу книги «Близнецы: дневник жизни близнецов 
от рождения до 7 лет». Произведение стало новым словом в воз-
растной психологии. Сыновья академика пошли по стопам ма-
тери, став учёными-психологами.

Валерия Сергеевна — член Союза писателей России и Рос-
сийской академии естественных наук (РАЕН). Не утрачивает 
популярности курс видеолекций Мухиной «Человек на пересе-
чении созданных им реалий».

Под руководством Валерии Мухиной защищено 68 канди-
датских и 25 докторских диссертаций по психологии.

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

Следственно-оперативная группа как форма взаимодействия 
следователя и оперативных сотрудников

Авезова Малика Анвар кизи, студент магистратуры
Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского

В рамках статьи охарактеризована такая форма взаимодействия следователя и оперативных сотрудников органа 
дознания, как следственно-оперативная группа. Сделан вывод о рациональности включения в состав следственно-опе-
ративной группы специалистов соответствующего профиля во всех объективно возможных случаях.

Ключевые слова: следственно-оперативная группа, следователь, взаимодействие, предварительное следствие, орган 
дознания, оперативные сотрудники, форма взаимодействия.

Раскрытие и  расследование преступлений в  совре-
менных условиях в значительной мере зависит от сте-

пени и качества взаимодействия лица, осуществляющего 
предварительное расследование, с  иными участниками, 
которые в силу норм действующего законодательства во-
влечены в сферу уголовного судопроизводства. В первую 
очередь, в числе таких участников стоит выделить опера-
тивных сотрудников органов дознания. Бесспорным ви-
дится тот факт, что следователь, а  в  некоторых случаях 
даже следственная группа оказываются не в состоянии са-
мостоятельно, без соответствующего содействия со сто-
роны оперативных сотрудников органа дознания, эффек-
тивно осуществлять производство по уголовному делу. 
Высокая степень эффективности такого сотрудничества 
обусловлена тем, что и лицо, осуществляющее предвари-
тельное расследование, и оперативные сотрудники органа 
дознания обладают определенными специфическими, 
присущими только им знаниями, навыками, умениями 
и средствами раскрытия и расследования преступлений. 
Указанное обстоятельство ярко свидетельствует о  важ-
ности и необходимости взаимодействия следователя с ор-
ганами дознания [3].

Взаимодействие указанных субъектов достаточно долгое 
время учеными и  юристами-практиками исследуется на 
предмет его проблематики с  целью поиска оптимального, 
эффективного и рационального соотношения деятельности 
органов предварительного следствия и  органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность.

Оперативные сотрудники органов дознания и  следо-
ватели начинают свое взаимодействие уже со стадии воз-
буждения уголовного дела при проведении проверочных 
мероприятий в связи с поступившими сведениями о со-
вершенном или готовящемся преступлении с целью уста-

новления наличия или отсутствия фактических и  юри-
дических оснований для возбуждения уголовного дела 
в  соответствии с  требованиями Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации [1].

Так, оперативные сотрудники и следователи начинают 
взаимодействие уже при поступлении сообщения (заяв-
ления) о  совершенном или готовящемся преступлении. 
Оперативные сотрудники незамедлительно уведомляют 
следователя об обнаружении преступления, требующего 
предварительного следствия.

В органах внутренних дел сформировалась четкая 
и отлаженная система дежурных частей, деятельность ко-
торых урегулирована ведомственными нормативными 
актами. Дежурная часть при поступлении сообщения 
о  совершенном или готовящемся преступлении обязана 
немедленно на него отреагировать, уведомить следова-
теля, а  также организовать на этой стадии четкое взаи-
модействие следователя и сотрудников оперативных под-
разделений, которые совместно проводят выезд на место 
происшествия, задержание преступника и  иные след-
ственные действия.

Важной формой взаимодействия следователей и  опе-
ративных сотрудников органов дознания является взаи-
модействие в  рамках следственно-оперативной группы. 
Законодательно определения понятия «следственно-опе-
ративная группа» не дано, однако, в теории под ней рас-
сматривается созданная на неопределенный срок группа 
специалистов с  целью раскрытия и  расследования пре-
ступлений [2]. Несмотря на скоординированность усилий 
и действий всех членов следственно-оперативной группы, 
руководящая роль отводится именно следователю, осуще-
ствляющему производство по уголовному делу. Форми-
руются следственно-оперативные группы в целях обеспе-
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чения производства неотложных следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий сразу после того, 
как поступают сообщения о преступлении.

В состав следственно-оперативных групп помимо опе-
ративных сотрудников и  следователей в  значительном 
числе случаев входят также сотрудники экспертно-кри-
миналистических и  иных подразделений, инспекторы-
кинологи и  иные специалисты в  зависимости от кон-
кретных обстоятельств расследуемого происшествия. 
Современная юридическая наука свидетельствует о  том, 
что многими учеными данная форма взаимодействия сле-
дователя и  оперативных сотрудников органов дознания 
рассматривается как наиболее эффективная  [5]. Ведом-
ственные акты указывают, что в  состав такой группы 
могут входить несколько следователей и  несколько опе-
ративных сотрудников, либо же один следователь и один 
или несколько оперативных сотрудников.

В рамках юридической литературы достаточно часто 
встречаются точки зрения о том, что включение в состав 
следственно-оперативной группы специалистов различ-
ного профиля (экспертов-криминалистов, специалистов 
в  области судебной медицины и  проч.) является мало-
эффективным и  зачастую нецелесообразным. А. П. Кру-
гликов, например, высказывается о  том, что такие лица, 
безусловно, должны привлекаться к  расследованию пре-
ступлений, но не в  рамках следственно-оперативных 
групп  [4]. Не умаляя научной важности и  значимости 
приведенной точки зрения, разделить ее не представля-

ется возможным. Однако, стоит отметить, что на прак-
тике действительно складывается ситуация, при которой 
специалисты и  эксперты в  состав следственно-опера-
тивных групп как самостоятельные субъекты включаются 
достаточно редко. Рационального данного подхода, как 
видится, может быть поставлена под сомнение.

Привлечение экспертов и  специалистов к  участию 
в следственно-оперативных групп, как видится, обуслов-
лено целым рядом преимуществ, среди которых стоит вы-
делить:

— упрощение подачи поручений следователем экс-
перту и  специалисту при их участии в  производстве 
следственных действий и  оперативно-розыскных меро-
приятий;

— упрощение привлечения специалиста и  эксперта 
к  оказанию содействия следователю при производстве 
следственных действий;

— ускоренный и упрощенный порядок обмена инфор-
мацией между указанными субъектами;

Таким образом, на основании изложенного представ-
ляется возможным сделать вывод о  том, что включение 
в состав следственно-оперативных групп экспертов-кри-
миналистов, специалистов в области судебной медицины, 
других специалистов, является обоснованным, а  в  ряде 
случаев также необходимым. Предлагается включать ука-
занных субъектов в  состав следственно-оперативных 
групп по всех случаях, когда к тому имеется объективная 
возможность.
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Некоторые теоретические и практические проблемы 
квалификации приготовления к преступлению

Артёмов Владислав Вячеславович, студент магистратуры
Университет прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

В соответствии с  ч.  1 ст.  30 УК РФ «приготовлением 
к  преступлению признаются приискание, изготов-

ление или приспособление лицом средств или орудий со-
вершения преступления, приискание соучастников пре-

ступления, сговор на совершение преступления либо 
иное умышленное создание условий для совершения пре-
ступления, если при этом преступление не было доведено 
до конца по не зависящим от лица обстоятельствам».
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Указанное легальное определение неоднократно под-
вергалось критике со стороны научного сообщества.

Юшкова Ю. поясняет, что «приготовительные дей-
ствия представляют небольшую общественную опас-
ность»  [5] С  этим можно согласиться наполовину, 
поскольку приготовительные действия могут иметь вы-
сокую общественную опасность. Например, для подго-
товки к совершению убийства преступник может приоб-
рести огнестрельное оружие, в связи с чем, в его действиях 
будет усматриваться состав преступления, предусмотрен-
ного ст. 222 УК РФ.

Вышеуказанное легальное определение неоднократно 
подвергалось критике со стороны научного сообщества.

Ситникова А. И. считает, что «приготовление к  пре-
ступлению — это умышленное создание любых предпо-
сылок для совершения преступления, в  том числе при-
искание, изготовление или приспособление средств 
и орудий совершения преступления, если при этом гото-
вящиеся преступление не было совершено по обстоятель-
ствам, не зависящим от воли лица. [3].

Редин М. П. не согласен с определением, закрепленным 
в УК РФ, полагая, что «приготовление к преступлению — 
это приискание, изготовление или приспособление лицом 
средств или орудий исполнения преступления либо иное 
умышленное создание условий для исполнения преступ-
ления, не доведенное до начала исполнения преступления 
по не зависящим от этого лица обстоятельствам». [1].

При определении наличия в действиях гражданина со-
става того или иного преступления необходимо учиты-
вать, что у последнего должен быть прямой умысел на со-
вершение конкретного преступления.

Например, если в доме у гражданина будет обнаружен 
арсенал с боевым оружием, это не будет означать того, что 
он собирается совершить убийство. При отсутствии дока-
зательственной базы действия последнего будут квалифи-
цированы только по ст. 222 УК РФ, т. е. за приобретение 
и хранение оружия. Данной позиции также придержива-
ется Усманов У. А. [4].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при-
готовление — это совокупность действий (бездействия) 
лица, которая направлена на совершение преступления, 
которые предшествуют выполнению объективной сто-
роны преступления.

В законе закреплено основное понятие приготовления 
к преступлению с кратким отражением его объективных 
признаков, однако в ч. 1 ст. 30 УК РФ не указан важный 
субъективный признак — а именно «умышленное приис-
кание, изготовление…», в отличие от покушения на пре-
ступление (ч. 3 данной статьи при даче определения поку-
шению на преступление данный признак закреплен).

Полагаем целесообразным добавить указанный субъ-
ективный признак приготовления к преступлению в ч. 1 
ст. 30 УК РФ при формировании легального определения.

Кроме того, перечень приготовительных деяний, за-
крепленных Уголовным кодексом РФ, носит оценочный 
характер.

С целью конкретизации критерия оценки деяний 
как приготовительных предложено добавить в ч. 1 ст. 30 
абзац 2: «Под иным умышленным созданием условий для 
совершения преступления следует понимать деяния лица, 
которые определяются обстоятельствами, имеющими су-
щественное значения для определения признаков состава 
преступления или пределов уголовной ответственности».

При квалификации неоконченных преступлений, 
в том числе и приготовлении к преступлению, возникает 
множество проблем, которые до настоящего времени не 
решены.

Так, одной из проблем, возникающей на практике, яв-
ляется отделение покушения от оконченного преступ-
ления по разным статьям Особенной части УК РФ. Для 
примера здесь можно привести покушение на убийство 
и угрозу убийством.

Так, Б. осужден по ч. 1 ст. 119 УК РФ, а именно за угрозу 
убийством потерпевшего. Последний, не согласившийся 
с  приговором суда первой, а  также апелляционной ин-
станции, пояснил, что Б. произвел в него не менее 7 вы-
стрелов из ружья, имел умысел на его убийство, однако 
по причинам, независящим от Б., умысел на убийство до 
конца довести не смог.

Суд кассационной инстанции, исследовав материалы 
дела, пришел к  выводу, что судебные решения законные 
и обоснованные, поскольку у Б., учитывая его навыки об-
ращения с  оружием, а  также окружающая обстановка, 
рельеф местности, была реальная возможность причи-
нить смерть потерпевшему. В  связи с  этим, приговор 
оставлен в силе. [6].

Другой проблемой квалификации приготовления 
к  преступлению остается излишняя квалификация дей-
ствий виновного, когда он неоднократно пытался добиться 
преступной цели. В подобных случаях действия виновного 
необходимо трактовать как единое преступление.

Так, с.  осужден в  приготовлении к  разбойному напа-
дению, совершенном группой лиц по предварительному 
сговору, с угрозой применения оружия, и в разбойном на-
падении, совершенном группой лиц по предварительному 
сговору, с применением оружия, с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 162, ч. 2 
ст. 162 УК РФ).

Установлено, что с. а также трое сообщников решили 
совершить разбойное нападение на В. с  целью хищения 
имущества, поскольку последний являлся индивиду-
альным предпринимателем. С этой целью группа лиц по 
предварительному сговору совершила приготовительные 
действия, а именно приобрели автомобиль, оружие.

Прибыв к  магазину, где В. вечером собирал еже-
дневную выручку, с. и трое сообщников не смогли осуще-
ствить задуманное, поскольку в тот вечер около В. было 
несколько посторонних лиц, в связи с чем нападение на В. 
пришлось отложить на другой день.

В другой день С., К., М., Н. снова приехали к указанному 
магазину. В момент подъезда В. на автомобиле подсудимые 
совершили вооруженное нападение, причинив жене В. 
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легкий вред здоровью, а также произвели 2 выстрела в об-
ласть живота В., причинив тяжкий вред здоровью.

Судом апелляционной инстанции обоснованно дей-
ствия с. переквалифицированы, а именно исключено осу-
ждение по приготовлению к  разбою, поскольку судом 
первой инстанции не принято во внимание то обстоя-
тельство, что между неудавшимся разбойным нападением 
и  совершением оконченного преступления прошел ко-
роткий промежуток времени. [7].

Проблемой остается то, что приготовление к преступ-
лению небольшой и средней тяжести на практике остается 
безнаказанным. Полагаю, в  данном случае нарушаются 
принципы справедливости уголовного судопроизводства. 
Также в Кодексе об административных правонарушениях 
РФ (далее — КоАП РФ), также отсутствуют соответству-
ющие нормы.

Так, Ситникова А. И. предлагает внести изменения 
в ст. 30 УК РФ, а именнодополнить нормой — «уголовная 
ответственность за приготовление к преступлению и по-
кушение на преступление наступает независимо от кате-
гории преступления». [2].

Считаю данную позицию спорной, поскольку приго-
товление к преступлениям небольшой и средней тяжести 
имеют низкую общественную опасность и являются мало-
значительными.

В этой связи, считаю целесообразным и  актуальным 
внести соответствующие изменения в КоАП РФ, а именно 
добавить норму об ответственности за приготовление 
к преступлениям небольшой и средней тяжести.

Помимо этого, полагаю необходимым в ст. 30 УК РФ до-
бавить ч. 2.1 с отсылающей к КоАП РФ формулировкой «За 
приготовление к преступлениям небольшой и средней тя-
жести предусматривается административная ответствен-
ность, предусмотренная соответствующей ст. КоАП РФ».

Таким образом, при квалификации приготовления 
к  преступлению у  органов предварительного расследо-
вания, прокурорских работников, судов возникает мно-
жество проблем, часть из которых отражена в настоящей 
работе.

Полагаю, что вышеуказанные предложения по изме-
нению законодательства позволят исключить ряд ошибок 
при применении норм Уголовного кодекса РФ.
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В статье рассмотрена современная судебная практика, касающаяся вопросов, связанных с квалификацией мошенни-
чества. Автором проанализированы объективные признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уго-
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В настоящее время наблюдается значительный рост 
количества преступлений, квалифицируемых по 

статье  159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Так, в  2020  году по информации, представленной ФКУ 

«Главный информационно-аналитический центр» МВД 
РФ, в  период с  января по декабрь 2020  года было вы-
явлено 105480 преступлений экономической направ-
ленности, в  том числе мошенничество: 24461 преступ-
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ление. [1] Вместе с тем, за последние два года показатель 
не только не снизился, но и  возрос, достигнув отметки 
в 28039 преступлений (в отчетный период с января по де-
кабрь 2022 года), [2] а уже в первом полугодии 2023 года 
было выявлено 19472 случаев мошенничества. [3] В связи 
с  чем, очевиден вывод об актуальности вопросов, свя-
занных с  правильной квалификацией мошенничества 
и отграничения его от смежных составов.

Диспозиция статьи 159 Уголовного кодекса России рас-
крывает понятие «мошенничество» путем указания на его 
основные признаки. [4]

Во-первых, деяние совершается исключительно 
в форме хищения. Согласно примечанию к статье 158 Уго-
ловного кодекса России под хищением следует понимать 
«совершенные с  корыстной целью противоправные без-
возмездное изъятие и  (или) обращение чужого имуще-
ства в  пользу виновного или других лиц, причинившие 
ущерб собственнику или иному владельцу этого имуще-
ства».

Во-вторых, объектом посягательства выступает соб-
ственность, однако предметом на ряду с  чужим иму-
ществом, может быть и  право на чужое имущество, по-
следнее в  свою очередь отсутствует в  иных составах 
преступления, связанных с  хищением (кража, грабеж, 
присвоение или растрата, разбой). Вместе с  тем, в  слу-
чаях, когда предметом преступления выступают деньги, 
что согласно ст. 128 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации относится к имуществу, на практике возникают 
трудности, связанные с отграничением мошенничества от 
фальшивомонетничества.  [5] Необходимо отметить, что 
в абз. 3 п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.04.1994 №  2 «О судебной практике по делам об изго-
товлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» 
указано, что виновному лицу следует вменять мошенни-
чество в  случае, если фальшивые деньги имели «явное 
несоответствие» с  подлинными деньгами, находящихся 
в обращении. [6]

На наш взгляд, используемые в Постановлении Пле-
нума оценочные конструкции не вносят ясности в пра-
воприменительную практику. Данный вывод находит 
свое подтверждение и  при анализе судебной практики. 
Так, Судебной коллегией по уголовным делам Киров-
ского областного суда было рассмотрено уголовное дело 
по апелляционному представлению прокурора на при-
говор районного суда.  [7] Из материалов дела следует, 
что граждане К. и  П. вносили в  платежные терминалы 
поддельные купюры, обладающие некоторыми призна-
ками банковских билетов, за данные действия граждане 
были осуждены по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Прокурор выразил несогласие с данной 
судом квалификацией, мотивируя это тем, что деньги 
были приняты платежным терминалом, а, следовательно, 
поступили в  обращение. Однако суд оставил приговор 
без изменения, поскольку принятие платежным терми-
налом купюры не означает ее «существенное сходство» 
с деньгами, находящимися в обращении, а значит не тре-

бует переквалификации действий по ч. 1 ст. 186 Уголов-
ного кодекса России.

В тоже время по другому уголовному делу Сыктыв-
карский городской суд Республики Коми не нашел ос-
нования для переквалификации действий подсудимого 
с  ст.  186 Уголовного кодекса России на ст.  159 Уголов-
ного кодекса.  [8] Из материалов уголовного дела сле-
дует, что гражданин Д., работая в службе такси подвозил 
третье лицо, которое расплатилось с ним двумя поддель-
ными купюрами номиналом 5000 рублей. Водитель сразу 
понял, что деньги — подделка, однако решил их оставить 
себе, чтобы показать знакомым. В связи с тем, что у него 
было трудное материальное положение, Д. решил распла-
титься вышеуказанными купюрами сначала в  продук-
товом магазине, а  затем при оплате доставки пиццы на 
дом. Получив сдачу Д. уехал из города, но был задержан 
сотрудниками полиции. Вынося приговор по ч. 1 ст. 186 
Уголовного кодекса России суд мотивировал свой вывод 
следующим образом: умысел подсудимого был направлен 
именно на сбыт фальшивых купюр; существенное сход-
ство с  подлинными денежными знаками, которых под-
тверждается заключением судебной технико-крими-
налистической экспертизы, а  также показаниями трех 
свидетелей, принимавших фальшивые купюры у гражда-
нина Д.

По нашему мнению, в  целях унификации правопри-
менительной практики необходимо дополнить Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 №  2 
«О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте 
поддельных денег или ценных бумаг», раскрыв в нем со-
держание оценочных понятий «существенное сходство» 
и «явное несоответствие».

В-третьих, отличительной особенностью мошенниче-
ства от иных форм хищения является используемый пре-
ступником способ — обман или злоупотребление дове-
рием. Следует отметить, что в рамках ныне действующего 
Уголовного кодекса Российской Федерации законода-
телем не было дано пояснения к указанным дефинициям, 
и  что следует понимать под ними правоприменителю. 
Однако, устранению данного пробела способствуют 
пункты 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 30.11.2017 №  48 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и  растрате».  [9] Исходя из их 
содержания, под обманом необходимо понимать созна-
тельное сообщение заведомо ложных сведений, либо 
умолчание об истинных фактах, либо умышленные дей-
ствия, направленные на введение владельца имущества 
или иного лица в заблуждение. При этом, в случаях, когда 
обман используется только для облегчения получения до-
ступа к чужому имуществу, деяние следует квалифициро-
вать как кражу или грабеж.

Примечательным в данном контексте является Обзор 
судебной практики Верховного суда Российской Феде-
рации №  2 (2022), в  рамках которого судебной коллегий 
по уголовным делам были сделаны выводы об обмане, как 
способе совершения хищения имущества. [10]
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Из материалов уголовного дела следует, что гра-
жданин М., служивший в  ФГКУ «Военный учебно-на-
учный центр Военно-Морского Флота »Военно-мор-
ская академия имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецова» (далее — ВУНЦ) передал препо-
давателю кафедры физической культуры через посред-
ника К. взятку в  размере 35000  рублей за выставление 
ему фиктивных результатов сдачи нормативов по физи-
ческой подготовке, соответствующих высшему квали-
фикационному уровню, в целях получения ежемесячной 
надбавки за особые достижения в  службе. Суд первой 
инстанции признал гражданина М. виновным в  совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 и ч. 3 
ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании того, что вышеупомянутое лицо путем обмана 
начальника ВУНЦ, который не знал об отсутствии у гра-
жданина М. права на получение надбавки и издал приказ 
об установлении ему таковой с 1 января 2020 г., в период 
с  28  февраля по 8  мая 2020 г., незаконно получил де-
нежные средства в виде надбавки в размере 95786 рублей. 
Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что вме-
нение подсудимому мошенничества является излишним, 
на том основании, что в материалах уголовного дела от-
сутствуют доказательства, подтверждающие факт пе-
редачи начальнику ВУНЦ самим М. ведомости с  недо-
стоверными сведениями. Наоборот, установлено, что 
незаконное получение надбавки стало возможно только 
после передачи ведомости преподавателем кафедры фи-
зической культуры. Помимо прочего, судом не установ-
лено, что М. сообщил недостоверные сведения с целью 
получения надбавки, а сам факт дачи взятки состав мо-
шенничества не образует.

Однако, в  своем Определении №  222-УД22–12-А6 су-
дебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации обратила внимание на ошибоч-
ность подобных выводов, мотивируя это следующим. По-
терпевший (начальник ВУНЦ) был введен в заблуждение 
относительно наличия у М. высшего квалификационного 
уровня физической подготовленности, что привело к не-
законному изъятию денежных средств, права на которые 
М. не имел. Таким образом, М. совершил хищение чужого 
имущества путем обмана.

Вторым способом совершения хищения является зло-
употребление доверием. В  п.  3 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №  48 «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
злоупотребление доверием определено как «использо-
вание с  корыстной целью доверительных отношений 
с  владельцем имущества или иным лицом, уполномо-
ченным принимать решения о передаче этого имущества 
третьим лицам». К  случаям злоупотребления доверием 
относятся также и принятие на себя лицом обязательств 
при заведомом отсутствии у  него намерения их выпол-
нить с  целью безвозмездного обращения в  свою пользу 
или в пользу третьих лиц чужого имущества или приоб-
ретения права на него. В юридической литературе отме-

чается второстепенность такого способа, поскольку зло-
употребление доверием не влияет на квалификацию, 
а,  следовательно, является видом обмана.  [11, с.  255] 
Так, Г. Н. Борзенков придерживается точки зрения, что 
любой обман играет определяющую роль при квалифи-
кации деяния как мошенничества, так как злоупотреб-
ление доверием без обмана невозможно. [12, с. 7] Однако 
существует и противоположная точка зрения, например, 
К. В. Михайлов считает, что «злоупотребление доверием 
является самостоятельным способом совершения пре-
ступлений против собственности и не является разновид-
ностью обмана». [13, с. 8] Полагаем, что обозначенная по-
зиция является обоснованной, поскольку в ряде случаев 
сам по себе обман не связан с последствиями, а довери-
тельное отношение может быть использовано в качестве 
способа завладения имуществом. Например, жертва пре-
ступления может добровольно передать имущество пре-
ступнику, полагаясь на его авторитет или длительные дру-
жеские отношения.

Наличие вышеуказанных способов в конструкции дис-
позиции ст.  159 Уголовного кодекса России на практике 
порождает затруднения при отграничении от состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 165 Уголовного кодекса 
России («Причинение имущественного ущерба путем об-
мана или злоупотребления доверием»). П.  22 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №  48 
«О  судебной практике по делам о  мошенничестве, при-
своении и растрате» закрепляет, что деяние должно быть 
квалифицировано по ст.  165 Уголовного кодекса России 
в случае отсутствия признаков противоправности, совер-
шения преступления с корыстной целью, безвозмездного 
изъятия и  (или) обращения чужого имущества в  пользу 
виновного или других лиц. В  юридической литературе 
помимо указанных критериев разграничения отмечается 
следующее. Ответственность по ст.  159 Уголовного ко-
декса России наступает в случае, если вред потерпевшему 
был причинен именно выбытием из его владения имуще-
ства, тогда как состав ст. 165 Уголовного кодекса России 
рассматривает вред как упущенную выгоду для собствен-
ника. [14, с. 212]

Таким образом, для квалификации деяния как мошен-
ничества, а  не как причинения имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием необходимо 
установить все признаки хищения и  корыстную цель 
деяния.

Анализ объективных признаков, заложенных в  кон-
струкцию состава преступления, предусмотренного 
ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, пока-
зывает, что в настоящее время в судебной и следственной 
практике до сих пор отсутствует единый подход квали-
фикации указанного деяния и его разграничении с смеж-
ными составами. Причиной этого во многом является не 
юридическая техника, применяемая законодателем при 
разработке современного Уголовного закона, а также на-
личие достаточно объемных дефиниций в  Постановле-
ниях Пленума Верховного Суда России.
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Возмещение вреда, причиненного органами государственной власти, 
должностными лицами в результате действия (бездействия)

Белова Александра Вячеславовна, студент
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В рамах данной работы автор анализирует практику применения института возмещения вреда, причиненного орга-
нами государственной власти, а также должностными лицами в результате действия или бездействия. Анализ эмпириче-
ского материала в виде судебной практики показывает, что на современном этапе в Российской Федерации должностные 
лица органов государственной власти не редко причиняют вред субъектам правоотношений, в связи с чем последним при-
ходится обращаться в суд за защитой своих прав и законных интересов. Однако на практике не редко встает проблема, 
связанная с доказыванием как самого факта причинения вреда, так и размера, подлежащего компенсации.

Ключевые слова: вред, возмещение вреда, орган государственной власти, должностное лицо.

Compensation for damage caused by public authorities, 
officials as a result of an action (inaction)

Within the framework of this work, the author analyzes the practice of applying the institute of compensation for harm caused by 
public authorities, as well as officials as a result of an action or inaction. The analysis of empirical material in the form of judicial prac-
tice shows that at the present stage in the Russian Federation, officials of public authorities often cause harm to subjects of legal rela-
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tions, in connection with which the latter have to go to court to protect their rights and legitimate interests. However, in practice, it is 
not uncommon for a problem to arise related to proving both the fact of causing harm and the amount to be compensated.

Keywords: harm, compensation for harm, public authority, official.

Гуна А. Н., Гвоздева С. В., Карапетов А. Г., Романова О. И., 
Сбитнев Ю. В., Трофимов С. В., Фетисова Е. М.  [2], 

делая обзор на правовые позиции Верховного суда РФ, 
указали на важный нюанс — осуществление зашиты нару-
шенного права путем применения анализируемого инсти-
тута не ставится в зависимость от необходимости оспари-
вания действий (бездействий) должностного лица органа 
государственной власти или органа местного самоуправ-
ления, что также вытекает из буквального толкования по-
ложений статьи  1069 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ [3]).

Анализ судебной практики показывает, что анализи-
руемый институт является достаточно востребованным 
в  современной правоприменительной действительности. 
Вот примеры из практики, где он был применен: дело №  11–
51/2022 [4], дело №  2–755/2024 [5], дело №  2–5401/2023 [6], 
дело №  2–3778/2023 [7], дело №  33–599/2023 [8] и др.

Стоит отметить, что при применении анализируемого 
института также необходимо учитывать и  общие поло-
жения, установленные статьёй  16 ГК РФ о  возмещении 
вреда. Анализируемый институт представляет собой спе-
циальное правило по отношению к тому, что регламенти-
ровано российским законодателем в статье 16 ГК РФ.

В каждом конкретном случае суды оценивают пра-
вомерность действия или бездействия должностного 
лица органа государственной власти. Однако установ-
ление самой неправомерности недостаточно, чтобы был 
применен институт возмещения ущерба, так как ущерб 
должен находиться в  причинно-следственной связи 
с  действиями (бездействиями) органа государственной 
власти, должностного лица. Соответственно, лицу, ко-
торое обращается в  суд с  требованием о  возмещении 
вреда необходимо доказать размер вреда, а  также ука-
занную причинно-следственную связь. Что касается во-
проса правомерности действия или бездействия органа 
государственной власти или должностного лица, то этим 
вопросом занимается суд, рассматривающий дело о воз-
мещении вреда [9].

Анализ научной и  учебной литературы показывает, 
что не так много современных работ посвящается из-
учению института вреда, причинённого органами госу-
дарственной власти, должностными лицами в результате 
действия (бездействия). Можно сказать, что в  совре-
менной цивилистической литературе имеется своеоб-
разный «пробел», отсутствуют доктринальные основы. 

Однако анализ достаточно многочисленного эмпириче-
ского материала в виде судебной практики наглядно сви-
детельствует о  распространенности и  востребованности 
рассматриваемого института на практике как среди фи-
зических, так и юридических лиц. Соответственно, пред-
ставляется, что институт возмещения вреда, причинён-
ного органами государственной власти, должностными 
лицами в  результате действия (бездействия) нуждается 
в более полном и всестороннем доктринальном исследо-
вании в рамках цивилистического знания.

Отметим, что анализируемый институт принят в раз-
витие положений статей 52 и 53 Конституции Российской 
Федерации  [1], в  которых гарантировано право каждого 
на защиту и  возмещения вреда, причинённого как орга-
нами государственной власти, так и  органами местного 
самоуправления. Соответственно, институт возмещения 
вреда, причинённого органами государственной власти, 
должностными лицами в результате действия или бездей-
ствия имеет конституционные начала. Соответственно, 
при его исследовании необходим комплексный и  си-
стемный подход с позиции двух отраслевых юридических 
наук — гражданского и конституционного права Россий-
ской Федерации.

Обязанность государства гарантировать защиту прав 
потерпевших от преступлений, в  том числе путем обес-
печения им адекватных возможностей отстаивать свои 
интересы в суде вытекает также из положений статьи 21 
Конституции Российской Федерации, согласно которым 
достоинство личности охраняется государством и ничто 
не может быть основанием для его умаления.

Применительно к  личности потерпевшего это кон-
ституционное предписание предполагает обязан-
ность государства не только предотвращать и  пресе-
кать в  установленном законом порядке какие бы то ни 
было посягательства, способные причинить вред и нрав-
ственные страдания личности, но и  обеспечивать по-
страдавшему от преступления возможность отстаивать, 
прежде всего, в суде, свои права и законные интересы лю-
быми не запрещенными законом способами, поскольку 
иное означало бы умаление чести и достоинства личности 
не только лицом, совершившим противоправные дей-
ствия, но и самим государством [9].

Все сказанное в полной мере отвечает концепции пра-
вового государства, которым является Российская Феде-
рация в силу положений Конституции.
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В статье автор исследует вопросы развития института полномочий высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации по применению чрезвычайных мер по защите населения в условиях проведения специальной военной опе-
рации на современном этапе в Российской Федерации
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В феврале 2022 года началось проведение специальной 
военной операции, которая потребовала серьезных 

изменений в  части вопросов, касающихся обеспечения 
безопасности, как на территориях приграничных к  зоне 
проведения операции субъектов Российской Федерации, 
так и непосредственно новых территорий, которые вошли 
в состав России.

В приграничных территориях резко обострились про-
блемы терроризма, обстрелов мирных граждан, разру-
шение гражданской и  критической инфраструктуры. 
В  конце 2023 — начале 2024  года начались активные об-
стрелы Белгородской области, которые стали уносить все 
больше жизней гражданских. В августе 2024 года отряды 
ВСУ атаковали приграничье Курской области, захватив 
часть территории Российской Федерации [4].

Вышеуказанные события привели к  принятию мер 
реагирования, которые были соразмерны угрозам для 
жизни и здоровья граждан России, целостности их иму-
щества. Важно отметить, что для своевременного и пол-

ноценного реагирования на указанные военные и  гума-
нитарные угрозы, а также потребность в форсированном 
социально-экономическом развитии России в  условиях 
специальной военной операции дополнительные полно-
мочия были закреплены, в  первую очередь, за высшими 
должностными лицами субъекта РФ.

Указанные полномочия можно сгруппировать в соот-
ветствии с введенными уровнями реагирования:

— военное положение;
— контртеррористическая операция;
— средний уровень реагирования;
— режим повышенной готовности;
— уровень базовой готовности [3].
Наивысший уровень полномочий и  реагирования на 

возникшие угрозы вводится в  соответствии с  военным 
положением, которое в соответствии с Федеральным кон-
ституционным законом от 30.01.2002 №  1-ФКЗ (ред. от 
02.11.2023 №  8-ФКЗ) «О  военном положении»  [1] было 
введено на территории четырёх новых субъектов Россий-
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ской Федерации: Донецкая и  Луганская Народные Рес-
публики, Запорожская и Херсонская области. Военное по-
ложение было введено на территории данных субъектов 
России в октябре 2022 года и действует в настоящее время.

В рамках объявленного военного положения на 
высших должностных лиц возлагаются следующие допол-
нительные обязанности:

1) организация производства продукции (выпол-
нения работ, оказания услуг) для государственных нужд, 
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, специ-
альных формирований и для нужд населения;

2) организация снабжения (при необходимости нор-
мированного) населения продовольственными и  непро-
довольственными товарами и  медицинского обслужи-
вания населения;

3) регулирование деятельности организаций промыш-
ленности, торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства;

4) оповещение через средства массовой информации 
населения территории, на которой введено военное поло-
жение, о порядке применения мер, предусмотренных на-
стоящим Федеральным конституционным законом;

5) оказание содействия федеральным органам испол-
нительной власти и органам военного управления.

Важно отметить, что детально полномочия высшего 
должностного лица в части обеспечения военного поло-
жения вообще не отражены в федеральном законодатель-
стве и сведены к содействия федеральным органам власти, 
например, в части введения отдельных запретов и ограни-
чений (комендантский час, ограничения на передвижение 
транспортных средств и т. д.).

Кроме того, важно отметить, что главы регионов, в ко-
торых введено военное положение могут проводить мо-
билизационные мероприятия в  социально-экономиче-
ской сфере, проводить дополнительные мероприятия по 
гражданской обороне важных объектов на территории 
региона. Вопросы организации территориальной обо-
роны, вооруженного ополчения, иных военизированных 
формирований, в  том числе для защиты границы не 
входит в  компетенцию высших должностных лиц субъ-
екта.

Вторым актуальным режимом, который был введен 
в  ряде приграничных регионов стал режим контртерро-
ристической операции (далее — КТО). По результатам 
регулярных пересечений границы войсками Украины, 
регулярным обстрелам, которые производились по при-
граничным территориям было принято решение ввести 
на территории Брянской, Курской и  Белгородской обла-
стей режим КТО [5].

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 
№  35-ФЗ (ред. от 10.07.2023 N287-ФЗ) «О  противодей-
ствии терроризму» правовой режим КТО вводится в целях 
пресечения и  раскрытия террористического акта, мини-
мизации его последствий и защиты жизненно важных ин-
тересов личности, общества и государства [2].

Как отмечается в  указанном законе, высшее долж-
ностное лицо координирует деятельность органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации по 
профилактике терроризма, а также по минимизации и ли-
квидации последствий его проявлений. Реальные право-
мочия по проведению КТО сосредоточены в  руках опе-
ративного штаба, который возглавляется должностным 
лицом в  сфере безопасности того или иного субъекта, 
иное лицо, которое назначено принявшим решение про-
вести КТО.

Военное положение и  режим контртеррористической 
операции фактически высшие статусы реагирования, ко-
торые возможны в субъектах России при проведении во-
енных действий, борьбы с  терроризмом, однако в  целях 
усиления работы органов власти на местах на территории 
нашего государства, в связи с проведением СВО установ-
лены три дополнительных уровня реагирования: средний, 
повышенной готовности и базовый.

Так, например, на территориях на которых введен 
средний уровень реагирования, высшие должностные 
лица могут координировать работу воинских частей 
и  привлекать добровольцев среди граждан для охраны 
общественного порядка. Однако. указанная работа всё 
равно осуществляется в  тесной координации с  сило-
выми структурами, а не самостоятельно высшими долж-
ностными лицами. Данные факты обусловлены как на-
личием специальных знаний у представителей силовых 
структур и  вооруженных сил, так и  должной инфра-
структуры.

В связи с  вышеизложенным считаем необходимым 
продолжить совершенствование работы по защите без-
опасности и внести отдельные изменения в законодатель-
ство и подзаконные акты органов исполнительной власти 
в части следующих действий:

— создать оперативный штаб территориальной обо-
роны, который будет координировать работу всех си-
ловых и  гражданских структур в  целях обеспечения 
безопасности, борьбы с  беспилотными средствами, ди-
версиями, в сфере информационной безопасности и т. д.;

— создать необходимую организационную и  нор-
мативную правовую основу для осуществления мони-
торинга нужд вооруженных сил и  территориальной 
обороны. Данные полномочия позволят более мягко про-
водить «мобилизацию экономики» и провести анализ рас-
полагаемых ресурсов и возможностей их использования 
в субъектах.

Частично указанные меры предприняты в  рамках 
проведения КТО на приграничных территориях, однако 
полномочия высших должностных лиц в  части обеспе-
чения безопасности и  содействия военным и  специали-
зированным структурам все еще нельзя признать доста-
точными для полноценного обеспечения безопасности 
и  реализации прав человека, в  силу чего их необходимо 
развивать и  совершенствовать, как в  части социально-
экономических полномочий, так и с точки зрения защиты 
жизни, здоровья, имущества граждан.
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Правовой статус самозанятых в предпринимательских отношениях
Бусел Алена Сергеевна, студент
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В данной статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с правовым положением лиц, которые осуществляют 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, то есть самозанятых. Это исследование на-
правлено на то, чтобы осветить и выявить специфические аспекты правового статуса самозанятых, их обязанности 
и права, а также трудности, с которыми они сталкиваются в  своей повседневной деятельности. Исследование, на-
правлено на анализ правовых основ, регулирующих деятельность самозанятых. Важно подчеркнуть, что самозанятые 
в Российской Федерации, несмотря на их значительное количество и вклад в экономику страны, до сих пор остаются 
в некоторой степени «серой зоной» с точки зрения правового регулирования. Многие аспекты, касающиеся прав и обя-
занностей самозанятых, их взаимодействия с государственными органами и другими участниками предприниматель-
ских отношений, до сих пор не нашли своего отражения в законодательных актах, что создает определенные труд-
ности и неопределенности в их деятельности. Таким образом, исследование в данной области не только актуально, но 
и крайне необходимо для формирования эффективной правовой базы, которая бы способствовала развитию самозаня-
тости и обеспечению правовой защиты интересов самозанятых граждан в Российской Федерации.

Ключевые слова: самозанятые, налог на профессиональный доход, предпринимательские отношения, субъекты пред-
принимательской деятельности, самозанятость, предпринимательство, оказание услуг, трудовая деятельность.

Введение

В современном мире, где каждый день мы становимся 
свидетелями невероятно быстрого и прогрессивного раз-
вития всех сфер социального производства и постоянно 
меняющегося социального устройства, рынок труда не 
остается в  стороне от этих процессов. Он непрерывно 
и с невероятной скоростью претерпевает глубокие и зна-
чимые изменения. Эти изменения являются прямым след-
ствием структурных трансформаций, которые проис-
ходят в экономике и обществе, и они оказывают весомое 
и непосредственное влияние на занятость населения, что, 
в свою очередь, является важным фактором в жизни каж-
дого человека.

Занятость, можно назвать ключевым элементом, опре-
деляющим не только экономическое благополучие, но 
и общее качество жизни людей. Она играет незаменимую 
роль в нашей повседневной жизни, влияет на наше соци-
альное самочувствие, психологическое состояние и  ко-
нечно же на наше будущее. Поэтому вопросы занятости 

и ее уровня всегда находятся в центре внимания как госу-
дарственных структур, так и общественных организаций, 
стремящихся к созданию оптимальных условий для тру-
довой деятельности каждого члена современного обще-
ства.

Лица, которые осуществляют свою профессиональную 
деятельность без оформления в качестве официально тру-
доустроенных сотрудников, попадают под категорию са-
мозанятых. Эти люди занимаются выполнением раз-
личных поручений и задач, которые им предоставляются 
предпринимателями, и за это получают соответствующее 
денежное вознаграждение. Несмотря на то что у таких ра-
ботников нет заключенных официальных трудовых до-
говоров, их занятость и  профессиональная активность 
находятся под вниманием и  в  рамках правового поля, 
установленного законодательством Российской Феде-
рации, которое регулирует вопросы, связанные с  трудо-
выми отношениями. Это означает, что даже в отсутствие 
формальных трудовых контрактов, права и обязанности 
самозанятых лиц охраняются и  регулируются законом, 
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что обеспечивает определенный уровень социальной за-
щиты и правовой поддержки.

Многие аспекты, касающиеся прав и обязанностей са-
мозанятых, их взаимодействия с государственными ор-
ганами и  другими участниками предпринимательских 
отношений, до сих пор не нашли своего отражения в за-
конодательных актах, что создает определенные труд-
ности и  неопределенности в  их деятельности. Таким 
образом, исследование в данной области не только акту-
ально, но и крайне необходимо для формирования эф-
фективной правовой базы, которая бы способствовала 
развитию самозанятости и  обеспечению правовой за-
щиты интересов самозанятых граждан в Российской Фе-
дерации.

Понятие самозанятых граждан

В результате перехода России к рыночной экономике 
и  активного внедрения цифровых технологий возник 
новый слой населения, который называет себя «самоза-
нятыми». Эти люди зарабатывают на жизнь, трудясь на 
себя и  получая оплату напрямую от клиентов. В  стране 
утверждено, что каждый гражданин обязан уплачи-
вать налоги и сборы, установленные законом. С каждым 
годом российское законодательство стремится найти оп-
тимальные способы и процедуры для управления ключе-
выми социальными связями. Налоги играют ключевую 
роль в формировании доходной части государственного 
бюджета. Для обеспечения стабильности финансовой 
системы страны необходимо уделять пристальное вни-
мание соблюдению налоговых обязательств граждан, на-
ходя баланс между частными и общественными интере-
сами.

Согласно нормам Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, под предпринимательством понимается «само-
стоятельная деятельность, осуществляемая на личный риск 
и за свой счет, направленная на систематическое получение 
прибыли посредством использования имущества, ведения 
торговли, оказания услуг или выполнения работ». [1]

Определение предпринимательской деятельности про-
должает вызывать споры среди экспертов. В  частности, 
С. Э. Жилинский оспаривает необходимость включения 
риска в  характеристики предпринимательства. Он отме-
чает, что законодательство не дает четкого определения 
риску и  не объясняет, почему концепция предпринима-
тельства должна быть неразрывно связана с риском. Жи-
линский также подчеркивает, что риск — это сложное 
и  многозначное явление, отражающ1ее противоречивые 
социальные отношения. Кроме того, он утверждает, что 
не все предприниматели сталкиваются с риском, и, следо-
вательно, риск не является обязательным элементом.  [2, 
С. 11–15]

Е. Г. Крылова, например, акцентирует свое внимание 
на неофициальности работы самозанятых и  относит их 
к категории предпринимателей: «это физические лица, за-
нимающиеся индивидуальной предпринимательской дея-

тельностью для получения прибыли в  качестве средств 
к существованию, в этой связи устраиваться на работу им 
нет никакой необходимости». [3, С. 11–15]

Е. А. Черных и  Н. В. Локтюхина описывают самозаня-
тость иначе, «суть самозанятости — самостоятельное ве-
дение трудовой деятельности с  целью получения дохода 
(без отношений найма с работодателем и привлечения на-
емных работников, на взаимоотношениях с потребителем 
услуг напрямую или через посредников».  [4, С.  136–151] 
Этот метод дает возможность понять самозанятость в её 
глобальном понимании, подразумевающем индивиду-
альную работу, не связанную с наемной. [5, С. 6–15, 22–31]

Д. В. Бондаренко утверждает, что в  «гражданском по-
зитивном праве в качестве самостоятельной группы субъ-
ектов предпринимательской деятельности граждан, не 
зарегистрированных в  качестве индивидуальных пред-
принимателей, но осуществляющих в  рамках правового 
поля предпринимательскую деятельность своим трудом. 
Специфика такого субъекта предпринимательской дея-
тельности в  его, своего рода пограничном положении 
между собственно предпринимателем и наемным работ-
ником. С  последними рассматриваемую категорию гра-
ждан сближает личный характер их деятельности: са-
мозанятые лица выполняют работу своими силами, без 
привлечения наемного труда. Однако самозанятость не 
отвечает иным конститутивным критериям трудовых от-
ношений, в  том числе выполнению трудовой функции 
в  интересах, под управлением и  контролем работода-
теля, подчинению правилам внутреннего трудового рас-
порядка, и по своей сути тяготеет к предпринимательству. 
В  контексте волевого начала исследуемая деятельность 
очевидно осуществляется лицом своей властью и в своем 
интересе, направлена на систематическое получение до-
хода. Такой деятельности присущ рисковой характер: са-
мозанятый гражданин несет бремя собственных коммер-
ческих просчетов, недооценки вероятности наступления 
определенных не зависящих от него обстоятельств, не-
гативных экстерналий. При этом получаемый самозаня-
тыми доход предназначен, как правило, для удовлетво-
рения личных потребностей и  потребностей семьи».  [6, 
С. 62–74]

Основываясь на трактовках, данных экспертами и от-
раженных в  нормативных документах, можно уточнить 
определение термина «самозанятые». В моем понимании, 
категория лиц, относящихся к  самозанятым, включает 
в себя тех, кто осуществляет свою профессиональную дея-
тельность, опираясь исключительно на собственные силы 
и навыки, без привлечения наемных работников и без на-
личия формальных отношений с работодателем. Эти люди 
ведут свою работу, используя уникальный налоговый 
режим, который был специально разработан для упро-
щения и  оптимизации процесса уплаты налоговых обя-
зательств. Такой подход позволяет самозанятым лицам 
более эффективно управлять своими финансами, мини-
мизируя административные барьеры и облегчая взаимо-
действие с налоговыми органами.
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Правовое регулирование деятельности  
самозанятых граждан

Законодательные акты Российской Федерации четко 
дифференцируют сферы трудовых и  гражданско-пра-
вовых отношений. В  сфере профессиональной деятель-
ности, рабочие отношения возникают исключительно 
между сотрудником и  организацией или индивиду-
альным предпринимателем, который выступает в  роли 
его работодателя. Эти отношения характеризуются опре-
делённой структурой, где одна сторона предоставляет 
свои трудовые ресурсы, а  другая — вознаграждение за 
выполненную работу. В  отличие от этого, гражданские 
обязательства представляют собой более широкий круг 
взаимодействий, которые могут складываться между лю-
быми участниками гражданских правоотношений. Это 
могут быть как юридические лица, так и  физические 
лица, включая тех, кто зарегистрирован в  качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, а также тех, кто рабо-
тает в статусе самозанятых. В таких случаях, обязатель-
ства могут возникать на основе заключенных договоров, 
сделок, а также в результате действий, которые влекут за 
собой юридические последствия в рамках гражданского 
законодательства.

Основным законодательным актом, регулирующим 
деятельность самозанятых, является Федеральный закон 
от 27  ноября 2018  года №  422 «О  проведении экспери-
мента по установлению специального налогового режима 
»Налог на профессиональный доход».

Федеральным законом от 26 июля 2017 года №  199, ко-
торым были внесены изменения в статьи 2 и 23 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, определение ста-
туса самозанятого лица четко разграничивает его от 
стандартной предпринимательской активности, а  также 
выделяет ключевые различия между самозанятыми и ин-
дивидуальными предпринимателями. Это разграничение 
дало возможность самозанятым гражданам не попадать 
под категорию нелегально осуществляемого бизнеса.

В соответствии с  положениями, изложенными 
в пункте 7 статьи 83 и пункте 70 статьи 217 Налогового ко-
декса Российской Федерации, существует особый порядок 
налогообложения для лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического 
лица. Так, граждане, которые получают доходы в резуль-
тате своей самозанятости, освобождаются от необходи-
мости уплачивать налог на доходы физических лиц, ко-
торый в  обычной ситуации является обязательным для 
большинства граждан, получающих доходы. Это озна-
чает, что доходы, получаемые такими лицами в рамках их 
деятельности, не подлежат обложению стандартным на-
логом на доходы физических лиц, что представляет собой 
значительное послабление и  упрощение налогового бре-
мени для данной категории налогоплательщиков. Вместо 
этого, для них предусмотрен особый налоговый режим, 
при котором их доходы облагаются налогом на профес-
сиональный доход. Этот налог имеет специальную ставку, 

которая установлена законодательством и  отличается от 
стандартных налоговых ставок. Такой подход позволяет 
создать более благоприятные условия для развития ма-
лого бизнеса и  самозанятости, стимулируя предприни-
мателей к легализации своих доходов и обеспечивая при 
этом более простую и  понятную систему налогообло-
жения.

Согласно пункту  1 статьи  4 Федерального закона 
№  422-ФЗ, лицо, осуществляющее профессиональную 
деятельность без образования юридического лица, при-
знается самозанятым налогоплательщиком. Чтобы пе-
рейти на уплату налога на профессиональный доход 
(НПД), необходимо соответствовать критериям, установ-
ленным в данном законодательном акте.

На основании пункта 7 статьи 2 Федерального закона 
№  422-ФЗ, термин «профессиональный доход» охваты-
вает заработок физических лиц, получаемый от самостоя-
тельной деятельности без участия работодателя и без при-
влечения сотрудников на основе трудовых контрактов, 
а также доходы, возникающие от эксплуатации собствен-
ного имущества.

Эксперт Е. Я. Токар выразил мнение, что в  2019  году 
в России произошли изменения в системе предпринима-
тельства: к  уже существующим правовым формам пред-
принимательской деятельности добавилась новая кате-
гория — самозанятые лица, которые приняли решение 
использовать уникальный налоговый режим под назва-
нием «Налог на профессиональный доход». [7, С. 188; 9]

Судебные инстанции до сих пор не достигли единого 
мнения относительно того, следует ли рассматривать са-
мозанятость как разновидность бизнеса. В  одних реше-
ниях Конституционного Суда РФ к самозанятым относят 
юристов и  нотариусов, чья деятельность не носит ком-
мерческого характера, в  то время как в  других случаях 
к  этой группе причисляют индивидуальных предприни-
мателей. [8]

Исследуя юридическую литературу и законодательные 
акты Российской Федерации, можно сделать следующие 
наблюдения: хотя индивидуальные предприниматели 
и граждане, зарабатывающие самостоятельно, имеют ряд 
общих характеристик, деятельность последних отлича-
ется рядом уникальных особенностей, отраженных в на-
логовом праве: отсутствие наемных работников, личный 
вклад в  работу. Обычно такие виды деятельности ассо-
циируются с  ограниченными доходами. Систематич-
ность, как один из атрибутов предпринимательства, у са-
мозанятых не всегда прослеживается чётко. Не стоит 
отождествлять самозанятых с  индивидуальными пред-
принимателями без официальной регистрации. Самоза-
нятость это такой вид экономической активности, когда 
человек сам себе создаёт работу. Закон должен поощрять 
не регистрацию, а добровольное информирование нало-
говых органов о  своей деятельности, а  также предусма-
тривать ответственность за невыплату налогов и взносов 
в социальные фонды, в этом направлении и движется со-
временное налоговое законодательство.



«Молодой учёный»  .  № 38 (537)   .  Сентябрь 2024  г.78 Юриспруденция

Хотелось бы отметить, что в настоящее время также не 
определен действующим законодательством Российской 
Федерации порядок заключения договора самозанятыми 
гражданами на коммунальные услуги. Рассмотрим си-
туацию. Самозанятый гражданин оказывает парикмахер-
ские услуги на дому и пользуется коммунальными услу-
гами, такими как свет, водоснабжение, образует твердые 
коммунальные отходы. Если в современном мире в боль-
шинстве жилых помещений стоят счетчики на электро-
энергию и водоснабжение, то в таком случае самозанятый 
несет фактические расходы за потребленные комму-
нальные услуги. Однако, совсем иная ситуация обстоит 
с твердыми коммунальными отходами. На сегодняшний 
день данный вопрос остается открытым. Да, проживая 
в своей квартире человек образует отходы и оплачивает 
услуги, согласно установленным нормативам накопления 
твердых коммунальных отходов. Но такие нормативы 
к человеку применяются в части так называемого быто-
вого накопления твердых коммунальных отходов. Ока-
зывая на дому парикмахерские услуги самозанятый об-
разует дополнительный объем твердых коммунальных 
отходов, которые он размещает на контейнерной пло-
щадке, но такие отходы считаются не учтенными и  не 
оплачиваются самозанятым. Перенакопление твердых 
коммунальных отходов негативно влияет на окружа-
ющую среду и  является нарушением санитарно-эпи-
демиологического законодательства Российской Феде-
рации.

Действующим законодательством Российской Феде-
рации в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами существует понятие «типовой договор», ко-
торый распространяет свое действие с  момента начала 
деятельности регионального оператора по обращению 
с  твердыми коммунальными отходами. Однако приме-
нить действие «типового договора» на деятельность са-
мозанятых является затруднительным в  виду следую-
щего.

Для того, чтобы распространить действие «типового 
договора» на оказание услуг по обращению с  твердыми 
коммунальными отходами необходимо точно знать какой 
применить норматив к  потребителю. Норматив накоп-
ления твердых коммунальных отходов выбирается из пе-
речня утвержденных нормативов и  зависит от деятель-
ности самозанятого. На сегодняшний день третье лицо 
не может ни как узнать виды деятельности самозанятого. 
На официальном сайте Федеральной налоговой службы 
можно узнать является ли конкретное физическое лицо 
плательщиком налога на профессиональный доход. Для 
этого необходимо знать ИНН физического лица и  ука-
зать дату, на которую мы хотим узнать статус самозаня-
того. То есть если нам необходимо уточнить информацию 
за какой-то конкретный период, необходимо каждый раз 
менять дату в  запросе, уточнить информацию за кон-
кретный период нельзя.

Однако, для распространения действий типового до-
говора на оказание услуг по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами необходимо знать какие виды 
услуг оказывает самозанятый. Сервиса для уточнения 
такой информации не существует. Более того, при ре-
гистрации в  качестве плательщика налога на профес-
сиональный доход самозанятому формируется справка 
о постановке на учет (снятии с учета) физического лица 
в  качестве налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход, но и в ней не указываются виды деятель-
ности самозанятого.

Регистрация в качестве плательщика налога 
на профессиональный доход

В Российской Федерации процесс регулирования дея-
тельности лиц, занимающихся самозанятостью, пред-
ставляет собой сложное взаимодействие, которое фор-
мируется под воздействием двух основополагающих 
факторов. С  одной стороны, в  этом процессе важную 
роль играют стремления и  ожидания самозанятых гра-
ждан, которые стремятся к созданию стабильных условий 
для своей работы, обеспечению легитимности своих до-
ходов и получению необходимых социальных гарантий. 
С другой стороны, не менее значимым является влияние 
интересов государственных структур, которые нацелены 
на формирование эффективной и  прозрачной системы 
налогообложения, контроль за соблюдением законода-
тельства и  обеспечение поступления средств в  бюджет 
страны.

В контексте государственного регулирования, реги-
страция самозанятых носит преимущественно надзорный 
и  налоговый характер. Главная причина заключается 
в том, что для государства остается неизвестным, как за-
рабатывают около 20 миллионов трудоспособных жителей 
России, которые не подписывают трудовые соглашения 
и не ведут официально зарегистрированный бизнес. По-
мимо этого, доходы самозанятых являются значимым 
компонентом пополнения государственного казначей-
ства и внебюджетных фондов. Регистрация деятельности 
самозанятых открывает перед ними ряд возможностей: 
формирование страхового стажа, получение льгот для 
развития бизнеса, а также обеспечение надлежащего ме-
ханизма защиты их прав.

Вопрос о том, стоит ли применять особый налоговый 
режим, является сугубо индивидуальным и  зависит от 
личного усмотрения каждого налогоплательщика. Это ре-
шение принимается с  учетом всех возможных преиму-
ществ и  недостатков, которые могут возникнуть в  ре-
зультате использования такого режима. Для тех же, кто 
приходит к  выводу о  нецелесообразности применения 
особого налогового режима, нет никаких препятствий 
для продолжения работы в  рамках уже устоявшихся на-
логовых систем. Они будут и впредь выполнять свои на-
логовые обязательства, опираясь на те принципы и пра-
вила налогообложения, которые были для них привычны 
и понятны на протяжении многих лет. Эти налогоплатель-
щики продолжают следовать традиционному курсу, не 
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внося изменений в свои налоговые практики, и таким об-
разом, они сохраняют стабильность и последовательность 
в ведении своих дел.

В качестве плательщиков налога на профессио-
нальный доход могут выступать как индивидуальные 
предприниматели, так и отдельные граждане, которые за-
нимаются различными видами деятельности и не имеют 
в штате наемных сотрудников, работающих по трудовым 
договорам. Эти самозанятые лица, которые ведут свою 
профессиональную деятельность самостоятельно, без 
привлечения помощников, обязаны уплачивать налог на 
тот доход, который они получают в  результате прямого 
взаимодействия с  клиентами, будь то физические лица 
или представители юридических лиц. Важно отметить, 
что основой для расчета суммы налога служит именно 
тот доход, который был заработан в  процессе выпол-
нения работы или оказания услуг, без привлечения на-
емного труда. Это означает, что налоговая база форми-
руется исключительно на основе доходов, полученных от 
личных усилий самозанятого лица, без учета доходов, ко-
торые могли бы быть получены при наличии работников 
на постоянной основе.

Но все-таки, налог на профессиональный доход не 
пользуется популярностью у граждан, которые всячески 
пытаются спрятать свои доходы от налогообложения по 
тем или иным причинам. Первостепенной целью налога 
на профессиональный доход является выведение доходов 
граждан из теневой зоны экономики. В то же время, суще-
ствуют проблемы в реализации данной цели. Например, 
работодатели стали чаще переводить своих сотрудников 
на режим самозанятости, а также рекомендовать им за-
регистрироваться в качестве самозанятых. Как правило, 
работодатели стараются не только экономить на налогах, 
но и  страховых взносах. С  одной стороны, происходит 
рост количества самозанятых граждан. С  другой сто-
роны, данные меры будут активно оспариваться налого-
выми органами. Вероятно, возрастет количество споров, 
в которых налоговые органы будут рассматривать отно-
шения между организациями и  самозанятыми как тру-

довые. Это приведет к  определению налоговых послед-
ствий, прежде всего для организаций в  части уплаты 
страховых взносов.

Заключение

Исследование выявило сильные и слабые стороны те-
кущего положения самозанятых лиц, использующих си-
стему налогообложения на профессиональный доход. 
Ключевым плюсом является рост числа налогоплатель-
щиков, выбирающих статус самозанятого, при этом не 
делая различий по половому признаку или возрасту. Од-
нако среди недостатков выделяется ограниченный список 
профессий, для которых доступна уплата НПД. Таким об-
разом, применение этого налогового режима сопряжено 
с  определенными трудностями и  возможностями, ко-
торые заслуживают дальнейшего изучения.

Существуют определенные сложности, связанные 
с применением специального налогового режима, в част-
ности, налога на профессиональный доход. Важно обра-
тить пристальное внимание на формирование страховых 
резервов для лиц, занимающихся самостоятельной дея-
тельностью, а  также на систему налогового управления. 
Предпринимательское законодательство должно быть 
результатом эффективной организации его структуры, 
начиная от процесса налогового учета и  надзора, пра-
вового положения налогоплательщиков и заканчивая ме-
ханизмом оспаривания решений и  действий налоговых 
служб.

Хотя налог на профессиональный доход существует 
относительно недавно, уже определены ключевые на-
правления, по которым государству и  самозанятым не-
обходимо двигаться для дальнейшего совершенство-
вания этой налоговой системы. Власти стремятся вывести 
большую часть предпринимателей из неформальной эко-
номики, предоставляя им возможность работать легально 
и  прозрачно, а  также снизить конкуренцию для малых 
и средних предприятий. Созданы благоприятные условия 
для ведения бизнеса и его развития.
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Со времен существования государственности нахо-
дились индивиды, которые не подчинялись обще-

ственным правилам, так называемой публичной морали. 
В основе отрицания ими норм общества лежало презрение 
к правилам поведения в публичных местах — к примеру, 
на улицах города и  в  церкви. Такое явление получило 
разные наименования — «буйство», «озорничание», «бес-
чинство». В последующем оно получило официальное на-
звание «хулиганство». Несмотря на различные формули-
ровки, суть явления всегда оставалась неизменной — оно 
нарушало устои общественного порядка. Для того, чтобы 
понять определенные процессы, происходящие в  на-
стоящем времени, необходимо посмотреть на них в  ре-
троспективе. В  частности, для исследования эволюции 
правового регулирования хулиганства и причин возник-
новения данного преступления, необходимо обратиться 
к истории становления этого явления.

В дореволюционной России законодательство не пред-
усматривало преступления, квалифицирующегося как 
«хулиганство», хотя запрет на совершение действий, под-
падающих под признаки хулиганства, был. За буйство, 
публичное богохульство, нарушение общественного по-
рядка, учинение шума, сопротивление чинам полиции и их 

оскорбление и  др., наказание предусматривалось в  ряде 
нормативных документов. О хулиганстве, как о новом виде 
преступления, заговорили в конце XIX в., когда этот заим-
ствованный термин стал активно использоваться в прессе.

Некоторые исследователи начала XX  века искали 
корни традиции «озорства», «бесчинств» и «проказ» в ле-
гендарных временах. Едва ли не первым хулиганом на-
зывали былинного богатыря Илью Муромца, который, 
когда у  него «кровь по жилушкам играючи расходится», 
налетал на толпу бояр  [1]. Но как таковое зарождение 
правового регулирования проступков, нарушающих об-
щественный порядок, можно брать со времен принятия 
Русской Правды. В  данном правовом акте вопросы, по-
священные ответственности за нарушение общественных 
устоев, прямо затронуты не были, но, поскольку такое ре-
гулирование имело место быть, можно говорить о том, что 
уже в древние времена мирным путем справляться с «про-
казами» не получалось.

Н. И. Ланге в  своей работе, посвященной изучению 
Русской Правды, отмечал зависимость размера ответ-
ственности от мотивов, по которым совершались побои, 
влекшие за собой причинение вреда здоровью. В  том 
случае, если злонамеренное деяние совершалось без вся-
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кого основания, повода, не было ничем спровоцировано, 
то есть с точки зрения наших дней — из хулиганских по-
буждений, то наказание существенно усиливалось. «Раз-
личие платы за побои, раны и  увечья зависело от того, 
нанесены ли они в раздражении, в сваде, то есть в ссоре 
или драке, или же без всякой свады, то есть без раздра-
жения» [2]. В данном случае речь идет о спонтанной драке 
между несколькими людьми. Со временем на Руси воз-
никла традиция кулачных боев, ставших определенным 
развлечением среди народа.

Кулачные организованные бои проводились чаще 
зимой, чем в другие времена года. Данный факт легко объ-
ясняется тем, что в это время года забот по хозяйству ста-
новилось меньше, семьи теснились в  домах, проживая 
каждый день довольно скучно и  предсказуемо. Поэтому 
бесчинство, кулачные бои — становились единственным 
способом своего рода веселья и некоторого разнообразия 
серых будней.

«Озорничание» было едва ли не единственным развле-
чением народа, причем как простолюдинов, так и  пред-
ставителей других сословий. Бояре забавлялись тем, что 
натравливали на улице на первого встречного собак. Ку-
печеские дети для потехи били прохожих кольями. Вместе 
с  боярскими и  купеческими отпрысками развлекались 
и  будущие цари. Так, подростком Иван Грозный в  ком-
пании детей знатных бояр носился на лошадях по Москве, 
топча прохожих и  разоряя лавки  [3]. Соответственно, 
причиной хулиганства не является происхождение чело-
века — будь то обычный крестьянин, или боярин. Озор-
ство захватывало всех, не разбираясь в том, из какого че-
ловек сословия.

Алексей Михайлович Романов, правивший с  1645–
1676 гг., начал законодательно бороться с  бесчинством, 
в частности, с кулачными боями. В Соборном уложении 
1649 года целая глава посвящена «разбойным и татиным 
делам» [4]. Помимо «разбойников», воров и «татей» в ней 
упоминаются «лихие люди», которые хулиганили не ради 
какого-либо материального достатка, а ради забавы. Со-
борное уложение предусматривает для преступников этой 
главы самые разные наказания — от отрезания ушей до 
смертной казни. Суровые кары, правда, предусматрива-
лись только для «лихих» людей из низших сословий. Если, 
например, боярин в пьяном угаре покалечил крестьянина, 
то он понес бы наказание лишь в том случае, если бы это 
был не его крепостной. В такой ситуации он должен был 
возместить его владельцу все убытки.

Борьба с  бесчинством продолжалась до начала прав-
ления Петра I. Царь не то что бы прекратил борьбу с ху-
лиганством, он сам предпочитал быть озорником, но, не-
смотря на это, им были изданы некоторые правовые акты, 
регулировавшие ответственность за хулиганство. В  Во-
инском Артикуле 1715 г., в артикуле 141 под страхом на-
казания шпицрутенами запрещались «учинение драк 
в миру без вызова, хоть никто умерщвлен или поражен не 
будет»  [5]. Основной акцент сделан здесь на обстановке 
драки, то есть «в миру», публично, что, безусловно, затра-

гивало общественное спокойствие. Тот факт, что драка 
произошла «в миру», порождал более серьезное нака-
зание для преступника, чем, к примеру, наказание за при-
чинение побоев при непубличных условиях.

Вскоре, взошедший на престол в 1796 году Павел I, при-
нялся наводить порядок: запретил проведение всяческих 
вечеринок, а также начал строго следить за тем, чтобы на 
улицах не шумели после 10 часов вечера. Для нарушителей 
были предусмотрены телесные наказания. «Батожьем» 
Павел I штрафовал и дворян. Традиции отца поддерживал 
и  Николай I. Он старался следить за тем, чтобы граждане 
на улицах городов вели себя подобающим образом. На-
пример, в 1832 году он установил запрет кулачных боев. Пе-
риод относительного уличного затишья, которое характе-
ризовало правление Николая I и первые годы пребывания 
у власти Александра II, закончился в 60-х годах XIX века.

В 1864 г. был принят Устав о  наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями. В ст. ст. 38 и 39 Устава довольно четко 
были сформулированы признаки уголовно-правового де-
ликта, объект которого находится в  непосредственной 
связи с кругом общественных отношений, на который рас-
пространяется действие хулиганства в наши дни. В ст. 38 
Устава за разного рода «буйство» в  публичных местах 
предусматривались меры наказания в виде ареста до семи 
дней или денежного взыскания не свыше 25 рублей. Ст. 39 
Устава устанавливала ответственность за нарушение по-
рядка в публичных собраниях или во время общенародных 
увеселений, театрализованных и тому подобных представ-
лений. Под нарушением общественной тишины пони-
мались в  то время «шум, крики, ругательства, нанесение 
оскорблений и  другие бесчинства в  публичном месте, 
повлекшие за собой нарушение общественного спокой-
ствия». Следует отметить, что в данное время проводились 
реформы Александра II, прежде всего, отмена крепостного 
права, что также повлияло на развитие хулиганства: кре-
стьяне в поисках лучшей жизни направились в город, но 
найти работу и каким-то образом устроить жизнь смогли 
далеко не все. Некоторые из них пополнили ряды просто 
«вольных, гулящих людей», ставших бедными.

В конце XIX — начале XX века Россию, помимо волны 
самоубийств, захлестнули акты насилия и  вандализма. 
«…Деревни охвачены ужасом, города в тревоге, а земства 
и городские общественные управления нервно реагируют 
на общую беду и дикий размах хулиганства — ищут вы-
хода и  вырабатывают меры борьбы с  хулиганством»  [6]. 
Само по себе начало 20 века можно назвать «расцветом 
хулиганства», так как с  каждым годом рост таких пре-
ступлений увеличивался.

То, что данные события начали происходить с  неве-
роятной масштабностью и  высокой частотой, заставило 
власть перейти к  коренному изменению всей системы 
права, существовавшей на то время. Именно с  начала 
ХХ  в. приобрел всеобщее распространение термин «ху-
лиганство», использующийся в праве в настоящее время. 
В  этот период выросло число публикаций в  различных 
источниках, посвященных настоящей теме. Исследова-
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нием данной темы занимались такие ученые как: П. П. Ба-
шилов, В. И. Громов, Н. Ф. Лучинский, А. В. Маклецов, 
А. Н. Трайнин, И. В. Чубинский и другие.

Среди нововведений в праве можно отметить, что был 
разработан и  принят новый уголовный закон России — 
Уголовное уложение от 22 марта 1903 г., в котором большое 
внимание уделялось уголовно-правовой охране отношений 
в сфере публичного порядка. Гл. XII «О нарушении поста-
новлений, ограждающих общественное спокойствие» была 
дополнена ст.  263. В  ней давалось понятие состава пре-
ступления, раскрывалась его объективная сторона — на-
рушение общественного порядка, учинение бесчинства 
в  публичном месте  [7]. Под квалифицированный состав 
преступления подпадали деяния, выражавшиеся в сквер-
нословии, хождении по улицам толпой с  гармониками, 
криком, шумом и  песнями неприличного содержания, 
стрельбою, в приставании к прохожим с целью их оскорб-
ления и выражения им пренебрежения и неуважения.

Включение данной нормы — результат продолжения 
усиления правовых мер, направленных на охрану об-
щественного порядка. Конкретно это выразилось в уве-
личении санкций за обозначенные выше деяния. Ст.  38 
Устава о  наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 
драка, кулачный бой или иное буйство наказывались 
арестом до 7 дней или штрафом не свыше 25 рублей [8]. 
В ст. 262 Уголовного уложения 1903 г. размер ответствен-
ности за аналогичные действия значительно возрос: 
продолжительность ареста составила уже один месяц, 
а  сумма штрафа достигла 200  рублей. Соответственно, 
данным нововведением власть надеялась усмирить пыл 
хулиганов, нарушавших общественный порядок. Но ре-
волюция 1905 года показала, что такая попытка к резуль-
тату не привела.

Во время революции стало очевидно, что власть не 
в состоянии справиться с разгулом хулиганства. Уличные 
«баловники, пакостники и  мучители, зачинщики, запе-
валы и  соблазненные подражатели» почувствовали без-
наказанность. К 1910-м годам количество хулиганов вы-
росло во всех крупных городах Империи (чемпионом был 
Санкт-Петербург, где в рамках одной облавы стражей пра-
вопорядка могли схватить до 1500 человек). В семьях и на 
улицах часто не обходилось без насилия, родители все 
время пропадали на фабриках, вследствие этого непри-
каянные дети сбивались в  стаи, убивая время таким ба-
ловством. Кроме детей, костяком хулиганов были также 
подмастерья и  низкоквалифицированные рабочие, ко-
торые также сталкивались с жестокостью и насилием от 
своего окружения. Настоящие беспризорники появились 
уже тогда, и число детей, которых воспитывала улица, по-
стоянно росло.

В это время получили повсеместное распространение 
хулиганские шайки. Так, к примеру, в Самаре орудовали 
«горчишники», которые в  источниках описываются так: 
«Одевались они в  черный костюм, короткий пиджак, 
брюки и штаны. На голове картуз, изменявшийся благо-
даря моде: то с  широким блинообразным верхом, то со-

вершенно почти прямой. Ходили горчишники стайками, 
подчинялись законам горчишного братства. Но горчиш-
никами их звали потому, что в  критических ситуациях, 
когда противник наседал или в  дело вступали полицей-
ские, кто-то кричал: »Атас!« и  высыпал в  лицо неприя-
телю пакет с горчишным порошком [9]. Совершение ху-
лиганства такими »шайками» повышало общественную 
опасность этого преступления, так как ущерб, наносимый 
людям, был в разы больше, нежели если бы хулиганство 
совершалось одним лицом.

Что касаемо правового регулирования ответствен-
ности за хулиганство в  годы до Первой мировой войны: 
в 1913 году Министерство юстиции представило в Думу за-
конопроект о борьбе с хулиганством — но определение ху-
лиганства в нем было размыто, что привело к отказу законо-
дателя от воплощения проекта в жизнь. В январе 1914 года 
Совет министров Российской империи констатировал «не-
уклонно возрастающее развитие распущенности, безудерж-
ного озорства и нравственного одичания». В 1914 году в Пе-
тербурге с целью определения понятия «хулиганство» было 
созвано очередное собрание русской группы Международ-
ного союза криминалистов. На нем рассматривалась воз-
можность ввести в  Уложение о  наказаниях термины «ху-
лиганство», «озорство» или «пакостничество». Собрание 
признало, что преступление, имеющее такую исключи-
тельную объективную сторону, порождает создание нового 
уголовного закона, который бы предусматривал наказание 
за его совершение. Статья о хулиганстве появилась через не-
которое время, уже в советском законодательстве.

Несмотря на это, изучив правовое регулирование ху-
лиганства в России того периода, можно с уверенностью 
заявить о том, что за короткий период времени правове-
дами была исследована и  сформирована теоретическая 
база, связанная с  хулиганством, которая способствовала 
более эффективному применению норм на практике по 
борьбе с этим преступным явлением.

Какими же причинами обусловлен рост хулиганства 
в городах и деревнях на протяжении существования госу-
дарственности в нашей стране до 1917 года?

Некоторые ученые выдвигают предположение о дере-
венском происхождении хулиганства. Вероятно, оно яв-
лялось заданным образцом поведения, унаследованным 
от деревенских «ватаг» — в каждой деревне была кулачная 
ватага — со своим атаманом (поханей) и уровневой струк-
турой. Каждый молодой парень обязан был уметь драться 
в стенке. Драки проходили как в одной деревне между её 
жителями, так и  между соседними деревнями. Помимо 
этого, С. Б. Адоньева отмечает, что «социальной задачей 
молодого мужчины-мужика было завоевание признания 
в среде мужиков, дабы постепенно быть принятым в со-
став деревенского схода»  [10], то есть такое девиантное 
поведение было способом заявить о  себе и  повзрослеть 
в глазах окружающих. Также причиной хулиганства в де-
ревне можно назвать то, что оно выступало именно как 
форма досуга, отвлечение от серых рабочих будней дере-
венского человека.
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Современные исследователи считают основным фак-
тором хулиганства в  городах — приток неквалифици-
рованных рабочих из деревни, для которых оно стало 
возможностью подстроиться под непривычные пра-
вила индустриального общества, а  также частью про-
цесса классовой самоидентификации. К  примеру, в  го-
роде укоренился обычай, пришедший из деревни, вместе 
с  рабочими — драки «стенка на стенку» (нередко дра-
лись «фабрика на фабрику»). Но стоит отметить, в  го-
родах хулиганили не только обычные рабочие, но и люди 
высших слоев общества. Так, мировой суд однажды рас-
сматривал дело профессора Андрея Ивановича Пред-
теченского, на которого подала исковое заявление одна 
жительница Риги, обвинив его в том, что во время спора 
из-за каких-то денег он «харкнул ей в  лицо и  надавал 
тычков» [11]. Суд выяснил, что подобные действия были 
взаимными, поэтому освободил профессора от нака-
зания.

Для хулиганства была и есть ещё одна причина — пьян-
ство. Так, молодежь под влиянием алкогольных паров не-

редко обретала чрезмерную уверенность в себе: в середине 
1870-х гг. в прессе обрисовали выходки двух друзей-собу-
тыльников, гвардейского корнета и  выпускника универ-
ситета. Разъезжая пьяными в  коляске, они приставали 
к прохожим и устраивали драки [12].

Таким образом, явления хулиганства, его правовое ре-
гулирование до 1917  года, безусловно, с  каждым насту-
пающим веком претерпевали трансформацию. Озорни-
чание, нарушение норм поведения было и  будет во все 
времена, так как зачастую среди людей находятся те, кто 
не признает правил поведения в  обществе. Причин воз-
никновения проказничества можно выделить несколько, 
но все они практически сводятся к одной — проводимая 
государством политика, поскольку народные волнения 
выступали в  качестве ответной реакции на неё. Приме-
нительно к  современным реалиям этот вывод также ак-
туален, поскольку однозначно прослеживается влияние 
государственной внешней и  внутренней политики на 
поведение личности, которое зачастую не вписывается 
в рамки общественных устоев.
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Современная система управления государством очень 
сложна. Она образуется таким образом, что делится 

на 3 ветви власти: исполнительную, законодательную и су-
дебную. Наша огромная страна очень сложна в  управ-
лении и  поэтому каждому субъекту нужен тот, кто будет 
возглавлять каждую из этих ветвей именно внутри субъ-
екта. Так, особую и важную роль в системе исполнительной 
ветви власти в  субъектах Российской Федерации зани-
мает высшее должностное лицо субъекта Российской Феде-
рации. От них зависит весь механизм управления в нашей 
огромной стране, они обеспечивают стабильность и устой-
чивость действующего законодательства, а также являются 
официальными представителями данного субъекта.

Российская система управления постоянно испыты-
вает процесс формирования и изменения для того, чтобы 
общество было устойчиво и эффективно к любым измене-
ниям. Она представляет собой модель взвешенного взаи-
модействия, взаимной ответственности и взаимного кон-
троля главных органов государственной власти, высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации и не-
посредственно граждан Российской Федерации.

Должность главы субъекта является постоянно дей-
ствующим, следит за надлежащим исполнением норма-
тивно-правовых актов, как федерального значения, так 
и на уровне субъекта.

Само словосочетание «высшее должностное лицо 
субъекта федерации» свидетельствует о его особом поло-
жении в системе органов власти субъекта РФ (и не только 
исполнительных). Вместе с  тем конституционно-пра-
вовой статус главы субъекта РФ имеет двойственную при-
роду — с одной стороны, он возглавляет систему органов 
власти субъекта РФ, а с другой, является звеном в единой 
системе исполнительной власти в  Российской Феде-
рации в целом (ч. 2 статьи 77 Конституции РФ). Следова-
тельно, конституционно-правовая ответственность глав 
субъектов федерации является одним из важнейших ас-
пектов таких фундаментальных (для федерации вообще, 
и в частности для Российской Федерации) вопросов, как 
уровень централизации государства, характер взаимоот-
ношений между федеральным центром и субъектами фе-
дерации, федеральное вмешательство в деятельность ор-
ганов власти субъектов Российской Федерации и пр.

Высшее должностное лицо в  данном случае явля-
ется лицом, представляющим субъект Российской Фе-
дерации и  возглавляющее его исполнительную ветвь 
власти. В  разных субъектах Российской Федерации на-
именование данной должности может быть разным. Это 
устанавливается Конституцией субъекта или уставом 
субъекта Российской Федерации и зависит от историче-
ских, национальных и иных обычаев и традиций данного 
субъекта. Так, например, в  республиках высшие долж-
ностные лица представлены президентом (за  исключе-
нием республики Хакассии — там её возглавляет пред-
седатель правительства республики), в  краях, областях, 
автономной области, автономных округах — губерна-
тором или главой администрации; в  городах федераль-
ного значения — мэром.

В соответствии с частью 1 статьи 73 Устава Томской об-
ласти, высшим должностным лицом Томской области яв-
ляется Губернатор [1].

Существенное значения в установлении основ право-
вого статуса должностных лиц было заложено Консти-
туцией Российской Федерации 1993  года, но данные по-
ложения чётко не прописывали правовой статус высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации. По-
этому в  2021  году был принят Федеральный закон «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъ-
ектах Российской Федерации» №  414-ФЗ тут были закреп-
лены основы деятельности и правового статуса высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации [2].

Также правовой статус высших должностных лиц за-
крепляется в  нормативно-правовых актах субъектов — 
это могут быть Конституции или уставы субъекта Рос-
сийской Федерации, например, в Томской области данные 
положения прописаны в Уставе Томской области.

По мнению некоторых юристов существует необходи-
мость в разработке и принятии федерального закона «Об 
общих принципах правового статуса высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации», в  котором 
необходимо:

— установить сроки наделения полномочиями выс-
шего должностного лица субъекта РФ;

— закрепить положение о  том, что высшее долж-
ностное лицо субъекта РФ может наделяться полномо-
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чиями, замещать эту должность не более чем два срока 
подряд;

— уточнить полномочия высшего должностного лица 
как руководителя высшего органа исполнительной власти 
субъекта Федерации;

— закрепить механизм взаимодействия высшего 
должностного лица субъекта РФ, как с федеральными, так 
и региональными органами исполнительной власти;

— четко определить конкретных должностных лиц, 
которые временно могут замещать высшее должностное 
лицо субъекта РФ;

— установить исчерпывающий перечень оснований 
для отрешения от должности высшего должностного лица 
субъекта РФ [3].

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к  выводу, 
что в механизме государственной власти субъекта глава объ-
единяет и направляет работу министерств, государственных 
комитетов, департаментов, управлений и  других подведом-
ственных ему органов, которые руководят порученными им 
отраслями управления или осуществляют межотраслевое 
управление. Они несут ответственность за состояние и раз-
витие порученных им сфер и отраслей управления.
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Среди неправовых проблем, угроз и  вызовов, свя-
занных с  осуществлением государственной власти, 

особое место, по мнению ряда авторов  [1, с.  12–18],  [2, 
с.  235–242],  [3], занимает некомпетентность государ-
ственных служащих, осуществляющих управление.

Данный «недуг» также имеет нежелательное продол-
жение в виде номенклатуры — явления, в результате ко-
торого формируется правящая элита, занимающая соот-
ветствующие должности не благодаря управленческому 
таланту и компетентности, а по причинам персональной 
известности, принадлежности к  политической партии 
и иным факторам, которые не должны влиять на форми-
рование класса управленцев.

Фраза, часто приписываемая Иосифу Сталину, гласит: 
«Кадры решают всё». С  этим утверждением трудно по-
спорить. Оно также абсолютно справедливо для государ-
ственного управления, которое для полноценного своего 
функционирования требует наличия профессионального 
кадрового состава, а также личной дисциплины, добросо-

вестности и неукоснительного соблюдения государствен-
ными служащими предписаний.

Следующим вызовом государственному управлению 
является отсутствие консолидации и  взаимовлияния 
практической и  научной деятельности в  сфере управ-
ления. Подавляющее большинство развитых стран воз-
водят государственное управление в  ранг научной дис-
циплины со своими целями, методикой и  методологией, 
а также желаемыми целями и продуктами научно-практи-
ческой деятельности. Едва ли можно сказать, что управ-
ленческая деятельность в  России наших дней рассма-
тривается как объект научного изучения, в  отличие от 
развитых зарубежных стран (США, Великобритании, 
ФРГ, Франции, Японии и других), для которых нормальна 
такая практика.

Другой угрозой государственному управлению, о  ко-
торой говорят многие учёные, например, А. Л. Слепышев, 
является «отсутствие сонаправленности интересов пред-
ставителей государственного управления разных уровней 
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и разных управляющих субъектов» [4]. Специалисты го-
ворят о том, что органы исполнительной власти в соответ-
ствии с  проблемой отчасти расплывчатой компетенции, 
о  которой уже шла речь, по-разному толкуют нормы 
права при осуществлении своей деятельности. Это при-
водит к коллизиям, дихотомии управленческих решений, 
неоднозначному пониманию объектами управления той 
меры должного поведения, которая им предписана.

Далее следует обратить внимание вот на какой ас-
пект. Современная российская действительность пред-
полагает наличие и  высокий уровень развития силовых 
структур. Угрозы внутреннему и внешнему суверенитету 
нашей страны предполагают наличие весомой силы, ко-
торая была бы в состоянии обеспечить безопасность на-
циональных интересов. Однако эта медаль имеет и  об-
ратную сторону. Ю. А. Нисневич  [5], а  также ряд других 
учёных называют обилие силовых структур в системе го-
сударственного управления в России не объективной не-
обходимостью, а  проблемой современного отечествен-
ного государственного управления. По мнению этих 
исследователей, силовые структуры, такие как ФСБ, ФСО, 
ФСИН, Росгвардия и  ряд других, имеют влияние на об-
ласти государственного управления, совершенно несоот-
носимые с их компетенцией.

Ю. А. Нисневич также отмечает такую неправовую 
проблему государственного управления, как планомерная 
инфляция бюрократического аппарата. Количество 
управленцев растёт с  каждым годом, но сложно сказать, 
пишет автор, что вместе с  ним растёт качество управ-
ления. Данная проблема возникает по причине того, что 
предпринимаемые попытки улучшить качество управ-
ленческой деятельности происходят не интенсивным 
путём — за счёт повышения качества кадров, использо-
вания исключительно профессиональных управленцев 
для замещения должностей (этот аспект уже был упо-
мянут ранее в  данной главе; он является катализатором 
бюрократической инфляции), — а  путём экстенсивным, 
иными словами, банальным повышением количества ка-
дров, занятых в сфере государственного управления.

Подводя итоги сказанному, следует сделать вывод 
о  том, что государственное управление в  России в  со-
временном его понимании далеко от идеала. В  ходе ис-
следования было обращено внимание на целый ряд про-
блем, угроз и  вызовов, которые делают государственное 
управление не таким эффективным, как оно должно бы 
и могло бы быть, как следствие, девальвирует значимость 
и  авторитетность управленческой деятельности в  целом 
и управляющих субъектов, в частности.
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В статье анализируются изменения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости. Исследуется действующий механизм защиты прав участников долевого строительства по-
средством применения счета эскроу.

Ключевые слова: уполномоченные банки, долевое строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости, счет эскроу, застройщик, участник долевого строительства.

Федеральный закон от 21.12.2013 №  379-ФЗ «О  вне-
сении изменений в  отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»  [10] дополнил главу 45 ГК 
РФ «Банковский счет» статьями, посвященными дого-
вору счета эскроу, а Федеральным законом от 26.07.2017 
№  212-ФЗ «О  внесении изменений в  части первую 

и  вторую Гражданского кодекса Российской Федерации 
и  отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»  [13] часть вторая ГК РФ была дополнена новой 
главой 47.1 «Условное депонирование (эскроу)». Наи-
более распространенным счет эскроу стал в сфере доле-
вого строительства.
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Сущность долевого строительства определена следу-
ющим механизмом: застройщик возводит многоквар-
тирные дома (или иные объекты недвижимости) за счет 
денежных средств граждан и  юридических лиц (доль-
щиков), взамен же они получают в  собственность тот 
объект долевого строительства, по поводу которого они, 
еще до того, как был построен этот объект, заключили до-
говор, и при этом указанный объект долевого строитель-
ства передается им только после сдачи многоквартирного 
дома в эксплуатацию. Права и обязанности сторон фикси-
руются в договоре участия в долевом строительстве [3, c. 
39]. Так, по одному из дел, рассмотренных Ульяновским об-
ластным судом [1], гражданин А. (истец) и ООО «Север-
Строй» (ответчик) заключили договор участия в долевом 
строительстве, по которому истец осуществляет финан-
сирование строительства мансардного этажа в  строя-
щемся многоквартирном доме, а застройщик должен пре-
доставить ему в собственность жилое помещение в виде 
двухкомнатной квартиры на четвертом (мансардном) 
этаже. Свои обязательства по оплате истец исполнил над-
лежащим образом, однако застройщик в  установленный 
в договоре срок строительство многоквартирного жилого 
дома не завершил, ввод в эксплуатацию жилого дома не 
произвел, и в установленном порядке квартиру по акту-
приема передачи истцу не передал. Судебная коллегия по 
гражданским делам Ульяновского областного суда при-
знала за гражданином А. право собственности на долю 
в  объекте незавершенного строительства (многоквар-
тирном доме) в виде жилого помещения — квартиры.

Федеральный закон от 30.12.2004 №  214-ФЗ «Об уча-
стии в  долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в  некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее — ФЗ «Об участии в  долевом строитель-
стве») [14] регулирует применение счета эскроу в долевом 
строительстве многоквартирных домов (или иных объ-
ектов недвижимости).

Изменения, внесенные Федеральным законом от 
25.12.2018 №  478-ФЗ «О  внесении изменений в  Феде-
ральный закон »Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и  иных объектов недвижимости 
и  о  внесении изменений в  некоторые законодательные 
акты Российской Федерации« и  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [12], предполагают, 
что с  1  июля 2019  года застройщики многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости в обязательном по-
рядке переходят на проектное финансирование строитель-
ства. Введение проектного финансирования направлено, 
прежде всего, на защиту прав участников долевого строи-
тельства в  части сохранности переданных застройщику 
денежных средств  [7, c. 11]. Для этого денежные сред-
ства участника долевого строительства, привлеченные за-
стройщиком, депонируются на специальном счете эскроу 
в уполномоченном банке. Как отметил Восьмой кассаци-
онный суд общей юрисдикции в Определении от 02.11.2021 
№  88–18532/2021  [4], размещение денежных средств на 

специальных счетах эскроу является одной из гарантий 
для участников долевого строительства.

В данном случае счет эскроу открывается уполномо-
ченным банком (эскроу-агент) для учета и блокирования 
денежных средств, полученных банком от владельца 
счета — участника долевого строительства (депонента) 
в счет уплаты цены договора участия в долевом строитель-
стве в отношении многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, в целях передачи эскроу-агентом 
таких средств застройщику (бенефициару) после завер-
шения строительства многоквартирного дома и  первой 
передачи квартиры в  собственность участнику долевого 
строительства (ч.  2 ст.  15.5 ФЗ «Об участии в  долевом 
строительстве»). Указанное можно проиллюстрировать 
примером из судебной практики, когда между ООО «Аль-
тенза» (застройщик) (бенефициар) и Б. (дольщик) (депо-
нент) был заключен договор участия в  долевом строи-
тельстве жилья, а  также подписаны индивидуальные 
условия договора счета эскроу, открытом в  ПАО «Сбер-
банк России» для перечисления денежных средств по до-
говору долевого участия в строительстве [6].

Следовательно, во-первых, участник долевого строи-
тельства уплачивает цену договора не застройщику (не на 
его счета), а на специальный счет в уполномоченном банке. 
При этом такой банк должен соответствовать критериям, 
установленным Постановлением Правительства РФ от 
18.06.2018 №  697 «Об утверждении критериев (требо-
ваний), которым в соответствии с Федеральным законом 
»Об участии в  долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в  некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации« должны соответствовать уполномо-
ченные банки и банки, которые имеют право на открытие 
счетов эскроу для расчетов по договорам участия в  до-
левом строительстве»  [5]. Банк России ежемесячно раз-
мещает информацию об уполномоченных банках, до-
пущенных к  участию в  долевом строительстве, на своем 
официальном сайте в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». Во-вторых, у застройщика нет 
доступа к этим денежным средствам до момента, пока он 
не построит дом и не передаст квартиру дольщику  [2, c. 
5]. В-третьих, в случае невыполнения застройщиком обя-
занности передать права на квартиру банк возвращает де-
нежные средства участнику долевого строительства [9, c. 
112]. Анализ указанной правовой нормы свидетельствует 
об изменении подхода Законодателя в части привлечения 
инвестиций (денежных средств) со стороны дольщиков, 
которые теперь оказываются незадействованными в про-
екте строительства многоквартирного дома, что в  корне 
меняет сущность отношений долевого строительства.

Участник долевого строительства должен внести де-
нежные средства на счет эскроу после регистрации до-
говора участия в долевом строительстве. Срок условного 
депонирования денежных средств не может превышать 
более чем на 6 месяцев указанный в  проектной декла-
рации срок ввода в эксплуатацию объекта недвижимости. 
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Вместе с  тем, при наличии соответствующего заявления 
участника долевого строительства, этот срок может быть 
продлен по истечении 6 месяцев, но не более чем на 2 года 
(ч. 4 ст. 15.5 ФЗ «Об участии в долевом строительстве»). 
Обязанность участника долевого строительства по уплате 
обусловленной договором цены считается исполненной 
с  момента поступления денежных средств на открытый 
в уполномоченном банке счет эскроу (ч. 3 ст. 15.4 ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве»).

Как отмечают исследователи, применение счетов 
эскроу способствует уменьшению рисков, возникающих 
при исполнении обязательств по договору участия в до-
левом строительстве. Размещение денежных средств доль-
щика на счете эскроу является более безопасным и гаран-
тированным вложением в  строительство недвижимости, 
нежели чем прямые инвестиции [15, c. 104].

В соответствии с  положениями ст.  13.2 Федерального 
закона от 23.12.2003 №  177-ФЗ «О  страховании вкладов 
в банках Российской Федерации» [11], денежные средства, 
размещенные на счете эскроу, открытом для расчетов по 
договору участия в долевом строительстве, подлежат стра-
хованию в  размере 100% суммы, размещенной на таком 
счете. Однако сумма страхования не может превышать 
10 млн рублей. То есть, если стоимость объекта недвижи-
мости более 10  млн рублей, то у  дольщика-физического 
лица при наступлении страхового случая возникает риск 
утраты средств в части, превышающей указанную сумму.

Банк не начисляет проценты на сумму денежных 
средств, находящихся на счете эскроу (ч.  5 ст.  15.5 ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве»). Поскольку полу-
чить обратно свои деньги участник долевого строитель-
ства может только путем расторжения договора, то ему 
будет возвращена лишь та сумма, которую он первона-
чально заплатил. В данном случае не учитывается уровень 
инфляции за время нахождения денег в  банке, а  также 
рост стоимости указанного объекта недвижимости. По 
сути это представляет собой безвозмездное инвестиро-
вание деятельности банка со стороны участника долевого 
строительства, что приводит к  появлению у  дольщика 
значительных финансовых проблем [2, c. 6]. Однако воз-
можность начисления процентов за пользование банком 
денежными средствами предусмотрена ст.  852 ГК РФ. 
В  соответствии с  указанной нормой, банк уплачивает 
проценты за пользование денежными средствами, нахо-
дящимися на банковском счете клиента, в размере, опре-
деляемом договором банковского счета. Если же этот 
размер не определен в  договоре, то проценты уплачива-
ются в размере, обычно уплачиваемом банком по вкладам 
до востребования (ст. 838 ГК РФ).

В этой связи, в  целях защиты имущественных инте-
ресов участников долевого строительства, предлагается 

изложить ч.  5 ст.  15.5 ФЗ «Об участии в  долевом строи-
тельстве» в следующей редакции:

«5. На денежные средства, находящиеся на счете 
эскроу, начисляются проценты в размере, установленном 
договором счета эскроу и  определенном кредитным до-
говором, заключенным между банком и  застройщиком. 
Вознаграждение банку, являющемуся эскроу-агентом по 
счету эскроу, не выплачивается».

Необходимо обратить внимание на то, что эскроу-
агенту (т. е. уполномоченному банку) ч. 7.1 ст. 15.5 ФЗ «Об 
участии в  долевом строительстве» предоставлено право 
одностороннего отказа от договора счета эскроу при не-
внесении денежных средств на счет эскроу в течение более 
трех месяцев со дня заключения такого договора. Это яв-
ляется значительным отступлением от общих правил 
о счете эскроу [8, c. 30]. При этом ч. 3 ст. 5 ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве» предусматривает возмож-
ность рассрочки платежа по договору участия в долевом 
строительстве. В  этой связи положения данной нормы 
могут вступить в противоречие с ч. 7.1 ст. 15.5 ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве». Поэтому, на наш взгляд, 
для устранения возможной коллизии правовых норм пра-
вило, установленное ч. 7.1 ст. 15.5 ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве», следует закрепить в качестве дис-
позитивного и изложить в следующей редакции:

«7.1. Договором счета эскроу может быть предусмо-
трено право уполномоченного банка (эскроу-агента) отка-
заться от договора счета эскроу в одностороннем порядке 
при невнесении денежных средств на счет эскроу в течение 
более трех месяцев со дня заключения такого договора».

Следует отметить, что застройщику для строитель-
ства многоквартирного дома (или иного объекта недви-
жимости) банк предоставляет денежные средства под про-
центы (т. е. выдает кредит), в  то время как ранее деньги 
дольщиков напрямую направлялись на строительство. 
Уполномоченный банк осуществляет контроль за деятель-
ностью застройщика, но при этом сам застройщик не за-
страхован в  полном объеме от последствий банкротства 
банка и  отзыва у  него лицензии. Увеличение у  застрой-
щика затрат на строительство, выплата процентов банку 
приведут к повышению цен на недвижимость, а это, в свою 
очередь, значительно сократит количество заключаемых 
договоров участия в  долевом строительстве и  в  целом 
будет способствовать уменьшению спроса [2, c. 6].

И, тем не менее, даже при наличии определенных 
проблем правового регулирования, применение счетов 
эскроу в  долевом строительстве, несомненно, выступает 
способом защиты имущественных прав участников доле-
вого строительства, является мерой противодействия, на-
правленной на снижение недобросовестных действий за-
стройщиков.
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Виды уголовной ответственности за незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ

Гайсин Михаил Фатихович, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Борьба c наркоманией, незаконным производством 
наркотиков, наркоторговлей в  современном обще-

стве занимает одно из приоритетных мест. Наркобизнес 
активно обсуждаются в прессе, во властных структурах, 
в  обществе. Ситуация в  сфере незаконного наркообо-
рота обостряется c каждым днём и становится реальной 
угрозой общественной безопасности.

Согласно статистическим данным, на территории Рос-
сийской Федерации каждый год фиксируется приблизи-
тельно 200 тысяч преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (НОН) и  психотропных веществ. 
Более 66% из них относятся к категории тяжких и особо 
тяжких преступлений. Анализ за последние пять лет по-
казывает, что доля лиц, совершивших наркопреступ-
ления, в  общем числе правонарушителей возросла с  8% 
до 15%. Таким образом, данная проблема приобретает всё 
более серьезные масштабы и  требует повышенного вни-
мания со стороны правоохранительных органов и обще-
ства в целом.

Ключевые слова: мера наказания, юридическая ответ-
ственность, правовая система, наркотические вещества 
и их прекурсоры.

Уголовная ответственность — это один из видов юри-
дической ответственности за совершенные преступления, 
выражающаяся в применении мер государственного при-
нуждения по приговору суда. Глава 25 УК РФ гласит, что 
преступления в  сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и  психотропных веществ — это преступ-
ления против здоровья населения и общественной нрав-
ственности.

Федеральный закон от 01.03.2012 №  18-ФЗ «О  вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
определяет наступление уголовной ответственности за 
отдельные виды преступлений, связанные c незаконным 
оборотом наркотических средств, от 0,5 грамма и менее. 
Ниже представлена таблица, отражающая классифи-
кацию размеров и видов наркотических средств.

Ранее УК РФ не предусматривал разницу в  ответ-
ственности за сбыт героина и в размере грамма, и в раз-
мере килограмма. Так как до изменений, внесенных 
в  Закон, учтены были только 2 квалифицирующих при-
знака — крупный и особо крупный размер, понятие «зна-
чительный размер» — новшество. Это увеличивает зна-
чения крупного и особо крупного размера. Таким образом 
сейчас в Законе существует три квалифицирующих при-
знака:

– значительный размер,
– крупный размер,
– особо крупный размер.

Изменения в  законодательстве будут рассмотрены 
далее в  работе, так как были введены более строгие 
санкции за незаконный оборот наркотических средств 
в  особо крупном размере. Сейчас — это срок лишения 
свободы достигает пятнадцати лет.

Законодатель ужесточил наказание за сбыт наркотиче-
ских средств «в следственном изоляторе, исправительном 
учреждении, административном здании, сооружении ад-
министративного назначения, образовательной органи-
зации, на объектах спорта, железнодорожного, воздуш-
ного, морского, внутреннего водного транспорта или 
метрополитена, на территории воинской части, в  обще-
ственном транспорте либо помещениях, используемых 
для развлечений или досуга». Срок лишения свободы по 
Закону — до 12 лет.

За сбыт наркотических средств в  особо крупном раз-
мере наказание в виде лишения свободы — от 15 лет до по-
жизненного лишения свободы (с  01.03.2012  года). Осно-
ваниями для пожизненного лишения свободы являются 
следующие:

– ч. 4 ст. 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических 
средств в  составе организованной преступной группы 
в особо крупном размере c применением насилия к работ-
нику таможенной службы

– ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — «Деяния, предусмотренные ча-
стями первой, второй, третьей или четвертой настоящей 
статьи, совершенные в особо крупном размере, наказыва-
ются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет… или по-
жизненным лишением свободы».

Так же законодателем внесены изменения в  ст.  63 УК 
РФ: «совершение преступления c использованием нарко-
тических средств, равно как и сильнодействующих средств, 
является отягчающим обстоятельством». Учитывается 
данное обстоятельство при совершении всех преступ-
лений, за исключением тех, за которые предусматривается 
ответственность за незаконный оборот наркотических 
средств. Так, при квалификации преступлений по ст. 228.1 
УК РФ нельзя как отягчающее обстоятельство учитывать 
использование наркотических, психотропных веществ, та 
как это входит в объективную сторону преступления.

Незаконное приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических средств, психо-
тропных веществ или аналогов, a так же незаконное при-
обретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства, по статье 228 УК РФ (в редакции 
от 19.05.2010 №  87-ФЗ), имеют формальный состав. Окон-
ченными они считаются c момента исполнения действий.

Чаще всего УК РФ применяет ст.  228. Преступление, 
согласно данной статье, имеет международно-правовой 
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характер. В основу данной статьи УК РФ легли Конвенция 
ООН о  борьбе против незаконного оборота наркотиче-
ских веществ, Единая Конвенция о  наркотических сред-
ствах и  другие Акты международного права. Уголовной 
ответственности по данной статье подлежит лицо, совер-
шившее несколько незаконных действий без цели сбыта 
наркотических средств и психотропных веществ.

По данным МВД ЗГО и  судов общей юрисдикции 
в 2023 году были вынесены следующие наказания:

– Наиболее часто виновными были признаны лица 
по статьям 228 часть 1, 231 часть 1, 234 УК РФ. При этом 
около 90% осужденных получили реальные либо условные 
сроки. Есть выявленный недостаток — суды зачастую не 
объясняют, почему назначено более строгое наказание, 
нарушая при этом ч.  1 ст.  60 УК РФ. Статистика пока-
зывает, что из 65 осужденных по вышеперечисленным 
статьям УК РФ к реальному сроку лишения свободы были 
приговорены: до 1 года — 19%; до 2 лет — 16%; до 3 лет — 
11%, от 3 до 5 лет — 30%; от 5 до 8 лет — 20%; и по 2% на 
сроки до 8 лет и от 8 до 10 лет.

– Свыше 15 лет — приговоров вынесено не было.
– Штраф назначался как основное наказание был на-

значен 39 раз, и 17 раз — как дополнительное наказание. 
Исследования показывают, что применение штрафа как 
дополнительного наказания, недостаточно, многие суды 
его вообще не применяют.

– В июле 2024 года был вынесен приговор участникам 
ОПГ в Челябинской области, которые участвовали в рас-
пространении наркотиков по всей стране. При задер-
жании у них было изъято около 7 кг наркотиков. Каждый 
из участников признан виновным, приговорен к  сроку 
7 лет лишения свободы, один из них должен так же вы-
платить штраф размером 70 тыс. руб.

Кроме вышеперечисленных мер могут применяться 
выдворение из страны, если вопрос касается иностранцев, 
осужденных за наркотические преступления, после от-
бытия наказания возможна депортация.

Осужденные могут быть лишены права заниматься 
определенной профессиональной деятельностью, такой 
как медицинская практика или управление транспорт-
ными средствами. В  некоторых случаях осужденные 
могут быть направлены на принудительное лечение от 
наркозависимости.

Подводя итог, следует сказать, что оборот наркотиче-
ских средств и психотропных веществ имеет сложный ха-
рактер. С одной стороны, по своим свойствам они явля-
ются элементом системы здравоохранения. С  другой, их 
неконтролируемый незаконный оборот приводит к серь-
езнейшим социальным последствиям.

Уголовная ответственность за незаконный оборот нар-
котических средств и  психотропных веществ — один из 
способов регулирования ситуации.
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Административные наказания за нарушение в сфере 
антимонопольного регулирования

Гладников Александр Евгеньевич, студент магистратуры
Оренбургский государственный университет

В данной статье автором рассматривается сущность и виды административных наказаний в сфере антимоно-
польного регулирования. Проанализированы мнения научных деятелей относительно сущности административных 
наказаний в сфере антимонопольного регулирования. Целью статьи является исследование антимонопольного законо-
дательства России в  части административной ответственности; выявление особенностей законодательного регу-
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лирования в данной отрасли; сопоставление административного воздействия на лиц, нарушающих правила добросо-
вестной конкуренции, не только в части ответственности и превенции подобных правонарушений, но и по отношению 
к вопросам возмещения вреда, причиняемого такими правонарушениями.

Ключевые слова: антимонопольное регулирование, административный кодекс, штраф, дисквалификация, санкция, 
административное наказание, конкуренция, государственный контроль, оборотный штраф.

Administrative penalties for violations in the field of antimonopoly regulation

In this article, the author examines the essence and types of administrative penalties in the field of antimonopoly regulation. The 
opinions of scientists on the essence of administrative penalties in the field of antimonopoly regulation are analyzed. The purpose of 
the article is to study the antimonopoly legislation of Russia in terms of administrative responsibility; to identify the specifics of legis-
lative regulation in this industry; to compare the administrative impact on persons who violate the rules of fair competition, not only 
in terms of liability and prevention of such offenses, but also in relation to issues of compensation for harm caused by such offenses.

Keywords: antimonopoly regulation, administrative code, fine, disqualification, sanction, administrative punishment, competi-
tion, state control, negotiable fine.

Антимонопольное регулирование является одной из 
важных составляющих экономической политики го-

сударства, направленной на поддержание конкуренции 
и  предотвращение монополизации рынка. Оно основы-
вается на принципах свободы предпринимательства, рав-
ноправия участников рынка и защите интересов потреби-
телей.

Назначение административных наказаний за нару-
шение антимонопольного законодательства является 
одним из важных инструментов государственного кон-
троля за экономической деятельностью и  поддержанием 
конкурентной среды. В условиях постоянно меняющихся 
рыночных условий и развития новых технологий, эффек-
тивное использование административных наказаний ста-
новится все более важным.

Антимонопольное регулирование играет суще-
ственную роль в обеспечении справедливой конкуренции 
на рынке, с  целью предотвратить создание монополий 
или ограничение конкуренции. В случае выявления нару-
шений в этой сфере, государство имеет право применять 
административные взыскания в отношении нарушителей, 
чтобы установить правила игры и  защитить интересы 
потребителей и  других участников рынка. Администра-
тивная ответственность, связанная с нарушениями в об-
ласти антимонопольного регулирования, включает воз-
можность наложения штрафов и дисквалификации. Оба 
вида наказания являются основными и  направлены на 
предотвращение нарушений.

Штраф — это форма административного наказания, 
при которой лицо обязано выплатить определенную 
сумму денежных средств в  государственный бюджет. 
Штраф является наиболее распространенным и часто ис-
пользуемым видом административного взыскания, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 
Согласно И. В. Максимову, «штрафные санкции играют 
важную роль в  обеспечении соблюдения антимонополь-
ного законодательства» [4].

Применение штрафов позволяет регулировать эко-
номические отношения и  предотвращать нарушения 
в  данной сфере. Данные, представленные в  отчете Фе-
деральной антимонопольной службы о  состоянии кон-
куренции в  Российской Федерации, свидетельствуют 
о возбуждении «24 895 дел об административных право-
нарушениях в  области законодательства о  контрактной 
системе в сфере закупок за 2022 год. В первом полугодии 
этого же года были взысканы штрафы на общую сумму 
51 миллион рублей, что превышает результаты за анало-
гичный период в 2021 году на полтора раза» [5].

Административные штрафы могут налагаться как на 
физических, так и на юридических лиц. Закон предусма-
тривает наложение фиксированных штрафов, которые 
в определённых случаях могут быть наложены как на фи-
зических (граждан или должностных), так и на юридиче-
ских лиц.

Например, статьи 14.9 и 14.31 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации  [1], 
а  также другие статьи закона, предусматривают ответ-
ственность за различные нарушения антимонопольного 
законодательства. В зависимости от характера нарушения 
и  степени его тяжести, могут быть применены штрафы 
как к физическим лицам (включая должностных лиц), так 
и к юридическим лицам. Так, статья 14.31 КоАП РФ уста-
навливает ответственность за злоупотребление доминиру-
ющим положением, заключение антиконкурентного согла-
шения и другие антимонопольные нарушения. В результате 
любому правонарушителю, будь то физическое или юриди-
ческое лицо, может быть наложен оборотный штраф.

Штраф, получающийся из процентного удержания 
от оборота правонарушителя, называется оборотным 
штрафом. Расчет этого штрафа основан на сумме выручки 
от продажи нарушенного товара или на расходах, свя-
занных с его приобретением. Расчет оборотного штрафа 
производится за непосредственно предшествующий ка-
лендарный год или за соответствующий период, если в те-
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чение этого периода правонарушитель не осуществлял 
никакой торговой деятельности.

Согласно мнению И. В. Максимова, «размер оборот-
ного штрафа определяется на основе характера нару-
шения закона, что означает, что назначенное наказание 
соответствует степени тяжести нарушения»  [4]. Однако 
следует отметить, что недостатком данного штрафа явля-
ется возможное ограничение права собственности и сво-
боды экономической деятельности из-за значительных 
сумм, которые могут быть взысканы. В  соответствии 
с действующим КоАП РФ оборотный штраф как мера на-
казания может быть наложен только судами и антимоно-
польными органами на хозяйствующих субъектов (юри-
дических лиц).

Сумма оборотного штрафа, которая определяется со-
гласно формуле, установленной в нормативных актах Ко-
декса, может быть значительной и превышать предельную 
верхнюю границу штрафа для юридических лиц в  соот-
ветствии со статьей  3.5. КоАП РФ, которая обычно со-
ставляет 1 миллион рублей. Например, в августе 2021 года 
Управление ФАС в Санкт-Петербурге наложило штраф на 
компанию «Данон Россия» в общей сумме 162,4 миллиона 
рублей за дискриминацию поставщиков сырого молока. 
Эта компания включает в себя 20 заводов, производящих 
продукцию под брендами Danone, «Активиа», Actimel, 
«Растишка», «Даниссимо», «Простоквашино» и другими.

После проведения расследования Антимонопольное 
ведомство выявило, что компания применяла непро-
зрачные методы для определения базовых закупочных 
цен на сырое молоко у  различных поставщиков. Такие 
действия противоречат статье 10 закона «О защите кон-
куренции» [5].

Относительно дисквалификации следует отметить, 
что это недавно введенная санкция, которая появи-
лась одновременно с  появлением антиконкурентных со-
ставов административных правонарушений в  КоАП 
РФ (статьи  14.1–14.33). Дисквалификация представляет 
собой ограничение конституционного права на свободное 
использование своих способностей и имущества для осу-
ществления предпринимательской и  другой, не запре-
щенной законом, экономической деятельности, согласно 
части 1 статьи 34 Конституции РФ.

Учитывая вышеизложенное, мы поддерживаем точку 
зрения А. К. Костылева «о необходимости комплекс-
ного подхода к преодолению правонарушений. В его ра-
боте справедливо отмечается, что процесс решения эко-
номических, политических и социальных проблем играет 
важную роль в обеспечении законности и правопорядка, 
особенно в контексте улучшения материального благосо-
стояния населения, борьбы с  социальным неравенством 
и правовым воспитанием» [3].

Такой подход является эффективным средством для 
снижения числа нарушений в  сфере антимонопольного 
законодательства. Анализ административных санкций за 
нарушение антимонопольного законодательства позво-
ляет сделать несколько выводов. В случае, когда субъект 
административной ответственности полностью исполнил 
предписание о перечислении доходов от монополистиче-
ской деятельности или недобросовестной конкуренции 
в федеральный бюджет, он не может быть привлечен к ад-
министративной ответственности по статьям 14.31, 14.32 
и 14.33 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации. При применении администра-
тивных санкций за правонарушения необходимо учиты-
вать различные обстоятельства, которые могут оказывать 
смягчающее или усугубляющее влияние на степень ответ-
ственности нарушителя.

Необходимо обратить внимание на то, что предусмо-
тренная статьей 14.40 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации административная 
ответственность зависит от степени вины хозяйствующих 
субъектов и  поставщиков продовольственных товаров, 
осуществляющих торговую деятельность через тор-
говые сети. Однако сам термин «степень вины» не опре-
делен в  Кодексе, что является нарушением юридической 
техники и требует исключения из текста Кодекса. Также 
следует ограничить число лиц, совершающих правона-
рушения по статье  14.32 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, которая каса-
ется недопустимой координации экономической деятель-
ности. Это ограничение обосновано отсутствием право-
применительной практики по данной статье с момента ее 
введения в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Тем не менее, чтобы обеспечить более эффективное 
использование санкций, предусмотренных соответствую-
щими статьями Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации, антимонопольным ор-
ганам необходимо произвести актуальные, всесторонние 
и  объективные разъяснения Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации в  отношении применения анти-
монопольного законодательства судами. В  этих разъяс-
нениях следует включить пояснения по всем составам 
правонарушений, связанным с  антимонопольной дея-
тельностью, чтобы заменить устаревшее Постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации №  30 от июня 2008 года [2], которое не рассматри-
вает актуальные вопросы, возникающие при применении 
арбитражными судами антимонопольного законодатель-
ства. Этот документ имеет особое значение в свете необ-
ходимости обеспечения справедливого и  эффективного 
применения антимонопольных норм.
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В статье автор исследует проблемы организации судебных заседаний с использованием технологий цифровизации, 
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Одним из направлений цифровизации судебной 
власти является внедрение системы видео-конфе-

ренц-связи (ВКС), которые уже давно применяются боль-
шинством федеральных судов и высших судов субъектов 
РФ. Однако для мировых судов данный вид проведения 
судебных слушаний для мировых судов еще в новинку.

Еще в  2021  году Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
объявило о  предстоящих планах по софинансированию 
расходов субъектов Российской Федерации для форми-
рования и  функционирования необходимой информа-
ционно-технологической и  телекоммуникационной ин-
фраструктуры на судебных участках мировых судей. При 
этом было запланировано уже к 2024 году обеспечить все 
мировые суды средствами, обеспечивающими удаленный 
доступ к участию в судебном заседании, которые включат 
в себя микрофоны, камеры для удаленного участия в засе-
даниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи 
и веб-конференции, а также аудиопротоколирования хода 
судебного заседания.

Однако уже в  2023  году из федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика»  [1] исключено 
дальнейшее финансирование развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры участков мировых 
судей. Таким образом, оснащение мировых судов сред-
ствами для ВКС пока приостановлены.

Согласно плану, на развитие систем ВКС в  мировых 
судах планировалось выделить 7,71 млрд руб. Однако 
средства были выделены лишь в  2021  году и  равнялись 
1,39 млрд руб. Дальнейшее финансирование не планиру-
ется.

Учитывая приведённые данные о  развитии техниче-
ских средств для проведения ВКС в  мировых судах на 
данный момент сложно говорить. Отметим, что данная 
задача остается бременем бюджетов субъектов РФ.

Однако говорить о  том, что проведение слушаний 
в мировых судах без ВКС невозможно еще рано. Так, далее 
предлагаем рассмотреть некоторые проблемы проведения 
судебных заседаний посредством ВКС.

Отправление правосудия посредством ВКС не ново 
для современного общества. Так, одними из первых при-
менение ВКС для осуществления правосудия было при-
менено в Сингапуре. При этом для проведения заседания 
через ВКС была применена платформа Zoom [8].

На данный момент ВКС производятся посредством 
виртуальных комнат центрального узла многоточечной 
видео-конференц-связи ФГБУ ИАЦ Судебного департа-
мента и через ГАС «Правосудие».

В нашем государстве ВКС в правосудии стал актуален 
именно в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 
Однако данный способ отправления правосудия стал ак-
туальным и  широко распространенным лишь для фе-
деральных судов  [7]. При этом порядок проведения су-
дебных заседаний через ВКС получил свои правовые 
источники регулирования, например:

— ст. 155.1 ГПК РФ;
— ст. 157 УПК РФ;
— Приказ Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации от 28.12.2015 №  401 «Об утвер-
ждении Регламента организации применения видеоконфе-
ренцсвязи в федеральных судах общей юрисдикции» [2].

Несмотря на то, что правовая база для применения 
ВКС в судах существует, имеются ряд проблем, к первой 
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из которых стоит отнести отсутствие оснований для при-
менения ВКС в судебном процессе. В данном случае сле-
дует понимать, что судебное заседание традиционно про-
водится в  очном формате. Однако при необходимости 
судебный процесс может быть произведен посредством 
применения систем ВКС. Именно данных оснований, как 
раз-таки законодательством на данный момент не преду-
смотрено.

Не решен еще вопрос об обеспечении конфиденциаль-
ности разговора представителя со своими подзащитными. 
Так, в данном вопросе единого мнения не сложилось. Так, 
одни авторы представляют возможным для обеспечения 
конфиденциальности указанных переговоров необхо-
димо обеспечить удаление остальных участников про-
цесса из зала судебного заседания [6]. Однако каким об-
разом обеспечить такого рода удаление при ВКС автор не 
указывает. Иные авторы считают возможным предоста-
вить возможность осуществления телефонных перего-
воров для чего необходимо объявить перерыв [7].

Более того законодательством не разъясняется каким 
участникам судебного процесса дозволяется участвовать 

в нем посредством ВКС. К примеру, если подсудимому да-
ется право принимать участие посредством ВКС, то этого 
права не закреплено для свидетелей, экспертов. Хотя на 
практике показания свидетелей в судебном заседании за-
слушиваются через ВКС [4].

Следует установить основания для прекращения су-
дебного заседания по ВКС при наличии таких техниче-
ских сбоев, как плохой звук, видео-воспроизведение, т. к. 
данные помехи могут стать причиной нарушения прав 
участников судебного процесса. Данное предложение ис-
ходит из того, что суды на практике игнорируют техни-
ческий сбой при ВКС, что становится предметом споров.

Представляется возможным предусмотреть:
— закрепить законодательно понятие ВКС и  осно-

ваний ее применения и отказа;
— установить нормативы качества звуко-, видеосвязи 

при ВКС, при нарушении которых судебное заседание не-
обходимо прекратить и  провести в  традиционном по-
рядке;

— установить порядок обжалования отказа суда в про-
ведении слушания по ВКС.
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В начале XXI  века в  Российской Федерации впервые 
было образовано направление государственной кор-

порации в качестве нового института права. Оно рассма-
тривалось для содействия развитию экономики страны, 
а  также в  организации взаимодействия между разными 
структурами (предприятия, компании) и государством.

Согласно пункту  1 статьи  7.1 Закона «О  некоммер-
ческих организациях» от 12.01.1996  года N7-ФЗ  [1], го-
сударственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная Рос-
сийской Федерацией на основе имущественного взноса 
и  созданная для осуществления социальных, управлен-
ческих или иных общественно полезных функций. Госу-
дарственная корпорация создается на основании феде-
рального закона, а  также не отвечает по обязательствам 
Российской Федерации, а  Российская Федерация не от-
вечает по обязательствам государственной корпорации, 
если законом, предусматривающим создание государ-
ственной корпорации, не предусмотрено иное.

В Федеральном законе о  создании государственной 
корпорации (далее — госкорпорации) указывается: на-
именование, место нахождения, цели деятельности, по-
рядок управления деятельностью, порядок реоргани-
зации и ликвидации, порядок использования имущества 
в случае ликвидации (пункт 3 статьи 7.1 Закона «О неком-
мерческих организациях» от 12.01.1996 года N7-ФЗ. [1]

Акинфеева Е., Никонова М. А., подчеркивали, что «со-
зданный новый институт государственной корпорации 
имеет возможность, используя государственные ресурсы, 
создавать коммерческие организации, которые не под-
контрольны ни акционерам, ни государству как собствен-
нику» [2].

Исходя из содержания пункта  1 статьи  7.1 N7-ФЗ 
«О  некоммерческих организациях», сообщающего что: 
«имущество, передаваемое государственной корпорации 
Российской Федерацией, является собственностью го-
сударственной корпорации», наблюдение Акинфеевой 
Е., Никоновой М. А. о госкорпорациях совпадает с феде-
ральным законом, обращает внимание на его толкование.

В настоящее время контроль за деятельностью госкор-
пораций осуществляет Счетная палата Российской Фе-
дерации. В соответствии с пунктом 3.4 статьи 7.1 N7-ФЗ 
«О  некоммерческих организациях»: Счетная палата Рос-
сийской Федерации (статья 15 Закона «О Счетной палате 

Российской Федерации» [3]) и иные государственные ор-
ганы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации вправе осуществлять контроль за деятельностью 
государственных корпораций. Стоит отметить, пункт  1 
статьи  15 Федерального закона «О  Счетной палате Рос-
сийской Федерации» имеет первую редакцию от 2016 года 
и издан в 2013 году, в то время как государственные кор-
порации начали активно создаваться и укореняться в эко-
номике Российской Федерации с 2007 года.

Каждая госкорпорация обладает атрибутами и полно-
мочиями органа государственной власти. Все госкорпо-
рации имеют гербовые печати, на которых изображен Го-
сударственный герб Российской Федерации.

Согласно статье  4 Федерального конституционного за-
кона «О Государственном гербе Российской Федерации» от 
25.12.2000 N2-ФКЗ  [4] Государственный герб Российской 
Федерации помещается на печатях федеральных органов 
государственной власти, иных государственных органов, 
организаций и учреждений независимо от форм собствен-
ности, наделенных отдельными государственно-властными 
полномочиями, а также органов, осуществляющих государ-
ственную регистрацию актов гражданского населения.

Следовательно, гербовые печати вправе иметь только 
органы государственной власти, а  организации — лишь 
в  том случае, если они наделены отдельными государ-
ственно-властными полномочиями  [5]. В  то же время, 
госкорпорации выражают общественные интересы и на-
делены широкими управленческими полномочиями. 
Полномочия указываются в  актах об создании государ-
ственной корпорации.

Тип российского влияния государства на экономику 
через образование государственных корпораций подра-
зумевает участие государства в  управлении, капитале, со-
здание государственных корпораций и  холдингов как ос-
новы преодоления кризисных ситуаций в  экономике. 
Первоначальной идеей создания государственных корпо-
раций было временное объединение капитала и включение 
индивидуальных средств на приоритетных направлениях 
развития и реализация конкурентных преимуществ с целью 
ускорения развития экономики. Одним из основных от-
личий влияния на экономику российского типа госкорпо-
раций от зарубежных госкорпораций чаще всего указывают 
«большие расходы при проведении сделок на рынке, риски 
коррупции и высокий уровень бюрократизма».
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Государственные корпорации учреждаются государ-
ством за счет средств бюджета, обладают повышенным за-
пасом финансов и  поддержкой государства. Государство 
может выступать частичным или полным собственником 
государственных корпораций, при наличии контрольного 
пакета акций. При этом, госкорпорации располагают пре-
имуществом в  организации собственной деятельности, 
имея возможность свободно расходовать и использовать 
средства и  самостоятельно управлять своей собственно-
стью. Данные привилегии в  состоянии способствовать 
появлению злоупотреблений со стороны руководящего 
состава корпораций в  отношении нерационального ис-
пользования ресурсов или нецелевого расходования бюд-
жетных средств.

Понятие «государственная корпорация» допускает 
неоднозначное трактование термина и  часто использу-
ется для обозначения юридических лиц не только в оте-
чественном, но и  в  зарубежном праве  [6]. Обобщая 
зарубежный опыт развития и функционирования госкор-
пораций, можно отметить, что корпорации в  основном 
создаются с  участием государства с  целью стимулиро-
вания и  поддержки приоритетных отраслей экономики. 

Государственные корпорации могут иметь как коммерче-
ский, так и некоммерческий характер своей деятельности, 
преследовать общественные, политические и  бизнес-ин-
тересы, осуществлять свою деятельность в «чистом» виде 
(публичные, правительственные, общественные корпо-
рации) или со смешанным участием частного капитала 
и государства [7].

По своему экономическому содержанию государ-
ственные корпорации в Российской Федерации аналогичны 
с государственными холдингами стран с высоким уровнем 
государственного вмешательства в экономику страны. Но 
правовой точки зрения ни одна государственная корпо-
рация в России не имеет аналогов в мире [8].

С точки зрения права, под госкорпорациями пони-
мают широкий круг институтов и организаций. Госкорпо-
рации могут решать общественные проблемы, но их не-
обходимо отличать от других органов государственного 
управления и  государственных предприятий, деятель-
ность которых направлена исключительно на достижение 
некоммерческих целей. Главное отличие государственных 
корпораций заключается в осуществлении коммерческой 
деятельности от имени государства.
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Предварительное расследование преступлений про-
изводится по правилам, определенным Уголов-

но-процессуальным кодексом Российской Федерации, 
и  в  соответствии с  конституционными принципами 
обеспечения стандарта прав и свобод к участникам уго-
ловного судопроизводства. Требования соблюдения 
нравственно-этических норм напрямую не нашли своего 
закрепления в УПК РФ, но положения уголовно-процес-
суально закона позволяют суду исключить любое дока-
зательство, признав его недопустимым, по ходатайству 
одной из сторон.

Соблюдение норм морали в следственной работе про-
является как напрямую, посредством норм УПК РФ, так 
и  опосредованно, с  помощью формирования и  тактико-
криминалистических рекомендаций по производству от-
дельных следственный или процессуальных действий. 
Такая обстановка складывается из-за невозможности опи-
сать в нормативных предписаниях закона все возможные 
следственные ситуации [1].

Как показывает практика предварительного рассле-
дования преступлений, наибольший нравственно-кон-
фликтный потенциал заключен в  вербальных след-
ственных действиях. Они непосредственно связаны 
с общением между следователем и другими участниками 
расследования в досудебной стадии: подозреваемыми, об-
виняемыми, потерпевшими, свидетелями, судебными экс-
пертами. На процесс общения также оказывает влияние 
присутствие защитника, адвоката, переводчика, психо-
лога, родителей несовершеннолетних.

Криминалистическая тактика относит к  вербальным 
следственным действиям допрос, очную ставку и  про-
верку показаний на месте. С процессуальной точки зрения, 
очная ставка и проверка показаний на месте должны про-
изводиться только после допроса следователем лиц, ко-
торые в  них участвуют. Прежде, чем перейти к  рассмо-
трению нравственных начал вербальных следственных 
действий, укажем, что они строятся на основе норм УПК 
РФ. Вне нормативной регуляции уголовно-процессуаль-
ного закона, нравственные нормы следственной деятель-
ности утратят свое основание [2].

Допрос является самым распространенным след-
ственным действием в  уголовном судопроизводстве, он 
предназначен для получения сведений об обстоятель-
ствах преступления непосредственно от человека, владе-
ющего необходимой информацией. Являясь по своей сути 
личным доказательством, свидетельские показания в зна-
чительной мере зависят от личностных характеристик до-
прашиваемого.

Отсюда появляется тактическая рекомендация к уста-
новлению общности интересов следователя и  допра-
шиваемого участника. Расчет здесь носит строго утили-
тарный характер: чем меньше уровень психологического 

неприятия следователя, тем охотнее и  полнее допраши-
ваемый даст показания. Поэтому допрашивающий заин-
тересован в  получении информации о  личности допра-
шиваемого лица. И  тут, на этапе подготовки к  допросу, 
возникает первая нравственная проблема: Конституция 
Российской Федерации в ст. 23 установила режим тайны 
личной и  семейной жизни, вторжение в  эту область за-
прещено без разрешения самого человека. Возникает два 
направления собирания данных о личности: затребовать 
у  самого допрашиваемого интересующую информацию 
на стадии заполнения анкетных сведений в протоколе до-
проса, либо собирать информацию через дачу поручений 
органу, управомоченному на проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

Современные цифровые технологии упростили соби-
рание информации о  допрашиваемом через анализ ин-
формации на его публичных страницах в  социальных 
сетях, социальных сетях его ближайшего окружения 
и  трудового коллектива. Если допрос планируется осу-
ществить через видео-конференц-связь, то следователь 
лишается многих психологических условий для демон-
страции эмпатии [3].

Процедура непосредственно допроса состоит из стадий 
свободного рассказа и  стадии постановки вопросов сле-
дователем и  получения ответов от допрашиваемого. 
На стадии свободного рассказа тактически правильно 
с точки зрения этики не перебивать допрашиваемого во-
просами, а фиксировать их для последующей постановки 
перед говорящим.

Если допрашиваемый употребляет нецензурные слова, 
не связанные напрямую с описываемыми им событиями, 
следует тактично попросить не использовать брань. Если 
в  свободном рассказе упоминаются события, которые 
носят характер личной или семейной тайны, сведения 
о  безнравственных поступках, то следователю требуется 
выработать план по тактичному и корректному варианту 
постановки вопросов относительно заявленных событий.

Когда допрашиваемся подозреваемый, недопустимо 
угрожать ему пытками или применять их в  целях пону-
ждения к  даче правдивых показаний. Аморально также 
приглашать следователю на допрос подозреваемого или 
обвиняемого других лиц, например, оперативных со-
трудников органа дознания, чтобы принудить допраши-
ваемого давать показания. Такие средства переводят си-
туацию строгого соперничества в острый межличностный 
конфликт, что может привести в дальнейшем к постанов-
лению в отношении жертвы пытки несправедливого при-
говора и формированию у осужденного мотива мести по 
отношению к следователю или оперативному сотруднику.

Острым нравственным вопросом тактического обес-
печения допроса выступает проблема применения в нем 
«психологического реагента», «следственной хитрости». 
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При этом понимание содержания этих категорий совер-
шенно разнообразное.

Часть криминалистов считает, что эта категория вы-
ражает заведомо ложные сведения, которые могут при-
меняться во имя достижения высокой цели изобличения 
преступника и привлечения его к ответственности. Вторая 
часть исследователей более сдержанна, и понимает здесь 
не направленную на обвиняемого ложь, а  создание у та-
кого допрашиваемого преувеличенного представления об 
осведомленности следователя. Заведомо ложные сведения 
в  этом случае следователь не сообщает, а  некоторой по-
следовательностью вопросов, предъявлением реально су-
ществующих вещественных доказательств, активизирует 
внутренний диалог допрашиваемого и  его решение пре-
кратить противодействие следователю [4].

Мы придерживаемся второго подхода, так как в  нем 
присутствует избирательность тактического воздей-
ствия и отсутствует вероломство: реакции причастности 
к преступлению будут демонстрировать допрашиваемые, 
обладающие виновной осведомленностью. Другие до-
прашиваемые, непричастные к  преступлению, не проде-
монстрируют психологических и  вербальных признаков 
вовлеченности в преступление.

Нравственное содержание очной ставки проявляется 
в  ее глубоком психологически конфликтном потенциале 
между двумя ранее допрошенными участниками уголов-
ного судопроизводства. Очная ставка допустима, когда 
показания допрошенных существенно противоречат друг 
другу, и орган расследования обязан устранить эти проти-
воречия в показаниях.

Нормы общественной морали и нравственности ставят 
перед участниками общественных отношений задачу не 
допускать возникновение конфликтных ситуаций, стре-
миться урегулировать разногласия путем компромисса. 
Однако, требование нравственного долга следователя 
требует от него урегулирования разногласий через уста-
новление правдивости показаний только одного из участ-
ников очной ставки, тогда как показания другого участ-
ника будут изобличены как ложные.

Тактико-криминалистическими принципами очной 
ставки выступают внезапность ее проведения для участ-
ников и  возможность выбора следователем участника, 
предоставившего правдивые показания по совокупности 
его эмоционально-волевых качеств. На очную ставку вы-

зываются два допрашиваемых, но они могут вызываться 
для допроса. По прибытии в кабинет следователя, между 
ними производится очная ставка, где следователь полу-
чает показания по заранее подготовленным вопросам.

Напоминая свидетелям и  потерпевшим об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложных показаний, 
субъект доказывания осуществляет рефлексивное управ-
ление поведением допрашиваемых. С точки зрения этики, 
управление поведением других лиц — это манипуляция, 
и  она недопустима. Но в  расследовании преступлений, 
для достижений общественно полезной цели, судами при-
знается допустимым протокол очной ставки, если соблю-
дены все процессуальные права и гарантии обоих участ-
ников этого следственного действия [5].

Возникающий в  процессе очной ставки межлич-
ностный конфликт становится эмоциональным фоном 
для выявления ложных показаний одного из допраши-
ваемых. Ложь в  этике выступает недопустимой формой 
воздействия, и  поэтому разоблачение ложности пока-
заний одного из допрошенных вызывает у него глубокое 
чувство фрустрации.

Проверка показаний на месте по своему психологи-
ческому содержанию предполагается как антипод очной 
ставки: в  ней принимает участие ранее допрошенное 
лицо, которое добровольно, по собственному желанию 
и без принуждения показывает и поясняет свои действия 
во время подготовки, совершения, или сокрытия пре-
ступления  [6]. Нравственная проблема здесь может за-
ключаться в  принуждении ранее этого лица давать по-
казания, чтобы наделить его показания процессуальной 
формой добровольности и  бесконфликтности. Поэтому 
тактически и  нравственно целесообразно предоставить 
проверяемому всю полноту действий и  передвижения, 
предприняв шаги по нейтрализации возможного побега 
подозреваемого или обвиняемого из-под стражи.

Таким образом, правила нравственного содержания 
вербальных следственных действий заключаются в следо-
вании нормам Конституции РФ и УПК РФ, недопущении 
ограничения свободы воли участника следственного дей-
ствия, использования тактических приемов, обладающих 
избирательным воздействием на участников уголовного 
судопроизводства, недопущение умаления человеческого 
достоинства и чести, запрет на использование лжи со сто-
роны следователя для достижения тактических целей.
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Производство по уголовным делам на досудебной 
стадии существенно ограничивает права и свободы 

человека и гражданина. Здесь действуют ограничения на 
свободное передвижение лица, получившего статус подо-
зреваемого или обвиняемого, на распространение инфор-
мации о ходе предварительного расследования, на другие 
действия.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации, устанавливающий исчерпывающий перечень правил 
расследования и  судопроизводства, служит правовой ос-
новой работы органа предварительного расследования. 
В конечном итоге, все результаты работы следователя фор-
мируются в виде доказательств, которые в дальнейшем вы-
ступают предметом судебного исследования.

Суд, постановляя приговор по уголовному делу, обязан 
достичь требований законности, обоснованности и спра-
ведливости. В  содержании УРК РФ разъясняется, что 
все три критерия приговора достигаются, когда он по-
становлен в  соответствии с  его собственными нормами 
и  правильном применении Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. И если законность проверяется посред-
ством анализа материалов дела на соответствие уголовно-
процессуальной форме, то обоснованность выражается 
в  выявлении достоверности фактических обстоятельств 
преступного события и правильности их отражения в до-
казательствах и документах по делу.

Относительно справедливости, требуется заметить, что 
она понимается в уголовно-процессуальной науке, теории 
доказывания, криминалистической тактике, по-разному. 
Не касаясь анализа разных определения справедливости, 
скажем, что в криминалистической тактике она достига-
ется посредством в  том числе соблюдения правил этич-

ности во время подготовки и  проведения следственных 
и процессуальных действий.

Этичность в качестве критерия тактических приемов, 
понимается М. П. Малютиным как способность следо-
вателя взвешенно реализовывать свои властные полно-
мочия, проявляя при этом профессиональные и  личные 
качества настойчивости, не переходящей в навязчивость, 
порядочности и такта. Он выделяет две цели этичности: 
поддержание авторитета следственного органа и  госу-
дарства в  целом, и  уважение человеческого достоинства 
граждан — участников уголовно-процессуальных отно-
шений [1, с. 85–86].

Природа возникновения этичности в  криминалисти-
ческой тактике проявляется в  том, что нормы УПК РФ 
объективно не в состоянии предусмотреть всей полноты 
возникающих в  ходе предварительного расследования 
проблемных ситуаций. Отсюда выходит правило о  не-
обходимости разрабатывать тактические приемы в  от-
ношении участвующих в  расследовании лиц индивиду-
ально, учитывая их возраст, пол, состояние здоровья, 
профессиональные знания и  навыки, религиозные осо-
бенности, социальный или ранее приобретенный пре-
ступный опыт [2].

Если следователь не станет учитывать в  своей работе 
нормы морали, или начнет демонстративно пренебрегать 
ими, требуя от участвующих в расследовании граждан со-
блюдения только процессуальной формы, эти действия 
могут привести к существенному нарушению прав участ-
ников уголовного судопроизводства.

С позиции УПК РФ, существенное нарушение прав 
участников органом предварительного расследования, 
истолковывается судом как нарушение принципов зако-
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нодательства  [3]. Это приводит, в  свою очередь, к  при-
знанию полученного во время нарушения прав участника 
доказательства недопустимым, и влечет за собой исклю-
чение доказательства из списка представленных суду до-
казательств стороной обвинения.

Моральные нормы обладают свойством норматив-
ности, то есть, они общеобязательны для всех живущих 
в  обществе. Их конкретное содержание в  отношении 
каждого человека, проявляется в  том, что они зависят 
от набора социальных условий. Дополнительно, следова-
тель в  глазах общества выступает в  роли представителя 
власти — защитника общества от преступности и стража 
справедливости, поэтому преступать через закон и сфор-
мировавшийся в общественном сознании положительный 
образ ему категорически запрещено.

Поэтому мы полагаем, что нормы уголовно-процес-
суального закона и  нормы общественной морали обра-
зуют единую систему профессионального регулирования 
деятельности и  поведения следователя. Приоритетность 
нормативного регулирования поведения определяется 
нормами закона, однако моральные нормы служат на-
правлением для выработки тактических действий внутри 
нормативного предписания закона.

Современная профессиональная следственная этика 
уделяет много внимания проблемам соблюдения закона 
и  нравственности в  профессиональной и  внеслужебной 
деятельности следователя. Мы находим данную позицию 
обоснованной, потому что во время осуществления долж-
ностных полномочий следователь руководствуется за-
коном, но он не перестает быть человеком, живущим в об-
ществе. Поэтому реализация его служебных полномочий 
проходит на фоне всего массива общественных отношений.

Следователя необходимо рассматривать как совокуп-
ность властной функции по производству предваритель-
ного расследования преступлений и личности, живущей 
в обществе. Заметим, что в УПК РФ субъект предваритель-
ного расследования не упоминается в контексте личности 
или человека: предельная формализация процессуаль-
ного статуса проведена законодателем во имя исключения 
влияния здесь какого-либо субъективного фактора, субъ-
ективного усмотрения, могущего повлиять на полноту 
и  беспристрастность расследования. Таким образом, за-
коном создается идеализированный эталон следственной 
функции для уголовно-процессуальной формы, с  по-
мощью которого вышестоящие должностные лица и суд 
производят рассмотрение жалоб на действия и решения 
следователя и оценку собранных им доказательств [4].

Однако анализ практики показывает, что следова-
тель — это не только процессуальная функция, но также 
и  личность. А  личность наделена свободой воли и  вы-
страивает модель своего поведения в зависимости от тре-
бований социального окружения. Служебный коллектив 
следственного органа требует от каждого следователя 
уважать и  исполнять законодательство Российской Фе-
дерации, соблюдать правила служебной субординации, 
чтить традиции своего правоохранительного органа. Вне 

исполнения процессуальной функции, на первое место 
выходит личность следователя с ее нравственными каче-
ствами, сложившимися в процессе социализации.

Конечно, переплетение нормативно-правового и нрав-
ственно-этического начал в  следственной деятельности 
значительным образом воздействует на работника органа 
предварительного расследования. Организуя проведение 
следственного действия, следователь выбирает процессу-
ально допустимые способы и  одновременно тактически 
эффективные приемы в них, чтобы достичь поставленных 
задач.

Чтобы соблюсти критерий этичности тактических 
приемов, следователь предварительно моделирует след-
ственную ситуацию, заблаговременно прорабатывает 
свою позицию по возможным конфликтным эпизодам 
с  участниками расследования, предпринимает меры для 
нейтрализации негативного поведения этих людей.

Тщательному разбору на этапе подготовки следствен-
ного действия подвергаются ситуации, связанные с  со-
стоянием здоровья участвующих лиц, их религиозными 
убеждениями, наличием в  месте следственного дей-
ствия трупов, тяжело больных лиц, престарелых, ново-
рожденных, несовершеннолетних, информации, состав-
ляющей личную или семейную тайну. Все обозначенные 
обстоятельства не указываются в  уголовно-процессу-
альном законе как требования по корректировке тактики 
проведения следственного действия. Однако практика 
рассмотрения судами уголовных дел свидетельствует, что 
данные обстоятельства пристально изучаются судами во 
время проверки и оценки доказательств обвинения.

В случае установления фактов нарушения права гра-
ждан на безопасность жизни или здоровья, тайну личной 
и семейной жизни, сохранение чести и человеческого до-
стоинства, религиозные убеждения, иные охраняемые 
Конституцией Российской Федерации права и свобод, суд 
признает собранные следователем доказательства недо-
пустимыми. Признание доказательства недопустимым по 
причине нарушения этики при их собирании обосновы-
вается судом с  позиции конкретных нарушенных норм 
Конституции РФ и УПК РФ.

Следователю запрещается использовать заведомую 
ложь для достижения своих тактических целей. Но ему не 
запрещается своим поведением создавать у объектов так-
тического воздействия преувеличенное или приумень-
шенное представление о  своей осведомленности пре-
ступления. Тем самым, объект тактического воздействия 
самостоятельно интерпретирует и додумывает поведение 
следователя, и, действуя логике своих выводов, указывает 
на собственную преступную осведомленность [5].

В отношении морально-нравственных качеств, к лич-
ности следователя обществом и  государством тоже 
предъявляются повышенные требования. Помимо про-
фессионализма, развитого логического мышления, на-
стойчивости и  эрудированности, присущего предста-
вителям органов предварительного расследования, 
положительными качествами считаются тактичность, со-
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страдательность и эмпатия, знание норм этикета речевой 
культуры, внешнего вида и манер поведения.

Таким образом, этичность в работе следователя заклю-
чается в  строгом соблюдении норм уголовно-процессу-
ального законодательства, норм профессиональной след-
ственной этики и норм общественной морали. Этичность 
проявляется в  виде одного из обязательных критериев 
тактического приема, который не должен нарушать осно-
вополагающие права и свободы, закрепленные Конститу-
цией Российской Федерации.

Проверку соблюдения этичности в  предварительном 
следствии осуществляет суд во время предварительного 
слушания уголовного дела, если от защитника поступит 
ходатайство о  признании доказательства недопустимым, 
либо по собственной инициативе, – в  стадии судебного 
следствия или прениях сторон. Таким образом, этичность 
является одной из процессуальных гарантий прав участ-
вующих в уголовном судопроизводстве лиц, способству-
ющая постановлению законного, обоснованного и  спра-
ведливого приговора.
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Имущественная основа государственных учреждений 
представляет собой важнейшую составляющую их 

функционирования, определяющую материальные и эко-
номические условия для выполнения возложенных на них 
функций [1].

Имущественная основа деятельности организаций 
настолько важна, что в  свое время интерес законода-
теля к  совершенствованию правового статуса государ-
ственных учреждений был обусловлен низкой эффектив-
ностью данных организаций, в связи с чем потребовалось 
изменение их правового статуса, в том числе и в части их 
имущественных прав и обязанностей.

Это имущество используется для осуществления пуб-
личных функций и  реализации задач, поставленных го-
сударством. Управление этим имуществом происходит 
в рамках строгого правового регулирования, что необхо-
димо для обеспечения его целевого использования и  за-
щиты от неправомерного распоряжения.

Управление государственным имуществом является 
материальной основой для различных государственных 
обязанностей и  полномочий, которые выполняют со-
циальную, политическую, юридическую, оборонную 
функцию самого государства, а  также поддержание пра-
вопорядка среди граждан.

Ведение данного управления относится к полномочиям 
Росимущества, а  также органов власти, у  которых есть 
данное имущество на праве оперативного управления.

В настоящее время имущественная основа деятель-
ности учреждений имеет как общие, так и специфические 
черты, в зависимости от вида учреждения. Особенно на-
глядно это прослеживается в отношении имущественных 
основ казенных, бюджетных, автономных учреждений.

Государственное имущество состоит из таких объ-
ектов как: здания, сооружения, транспорт, участки земли, 
а  также материальные активы, находящиеся в  ведении 
и собственности государства.
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Правовое положение государственных учреждений 
имеет общие черты для всех типов (ст. 123.22 ГК РФ): [2]

– особенности правового положения каждого типа 
государственного учреждения закреплены в  законода-
тельстве (п. 8);

– порядок из финансирования определяется законом 
(п. 2);

– госучреждения не отвечают по обязательствам соб-
ственников своего имущества (п. 3);

– государственные учреждения, в  предусмотренных 
законом случаях, могут быть преобразованы в  неком-
мерческие организации иных организационно-правовых 
форм (п. 7).

Имущественные отношения между собственниками 
имущества государственных учреждений и самими госу-
дарственными учреждениями основываются на передаче 
собственником своего имущества создаваемому им учре-
ждения в  целях осуществления управления этим иму-
ществом в  своих интересах; права, которые учреждение 
получает на имущество, представляют собой средство до-
стижения интересов другого лица, следовательно, и  не-
сение им обязанностей.

При этом установленные законом права учреждения 
на соответствующее имущество не утрачивают своего 
вещного характера [2].

Правовой режим имущества казенного учреждения 
в  целом закреплен в  нормах: ст.  160 (казенные учре-
ждения — единственные получатели бюджетных средств 
среди других видов учреждений) и ст. 6 Бюджетного Ко-
декса РФ (финансовое обеспечение деятельности казен-
ного учреждения осуществляется «за счет средств соот-
ветствующего бюджета на основании бюджетной сметы».

При недостаточности у  казенного учреждения ли-
митов бюджетных обязательств для несения имуще-
ственной ответственности, субсидиарную с  ним ответ-
ственность несет собственник имущества, закрепленного 
за казенным учреждением.

Режим имущества, закрепленного за казенным учре-
ждением, во многом зависит от того, закреплено это 
имущество на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления как того или иного частного случая 
ограниченных вещных прав.

Оперативное управление — более гибкое: казенное 
учреждение самостоятельно распоряжается закреп-
ленным за ним (и  приобретенным для ведения соответ-
ствующей деятельности) имуществом по назначению, 
для осуществления установленной учредителем деятель-
ности, с неукоснительным соблюдением закона. Если иму-
щество используется казенным предприятием не по его 
назначению, оно может быть изъято собственником иму-
щества — соответствующим государственным органом.

Для понимания полномочий казенного учреждения 
при оперативном управлении им переданным ему имуще-
ством необходимо уточнить понятия прав собственности.

Известно, что право собственности имеет содержание, 
закрепленное в  норме п.  1 ст.  209 ГК РФ. Это владение, 

пользование, распоряжение — обособленные право-
мочия, составляющие в  совокупности право собствен-
ности, либо единое правомочие собственника, конкрети-
зированное в трех элементах:

– владение есть основанная на законе возможность 
физического господства над вещью, обладание ею;

– пользование есть основанная на законе возмож-
ность собственника извлекать из объекта собственности 
полезные свойства;

– распоряжение есть основанная на законе возмож-
ность определять юридическую судьбу объекта собствен-
ности (дарить, продавать, уничтожать и т. д.).

Известно, что в экономической теории собственности 
Р. Коуза и  А. Алчиана право собственности составляет 
«пучок» прав не из трех, а из 11 элементов, по сути они 
лишь конкретизируют три закрепленных в ГК РФ.

Если лицо обладает всеми этими тремя правомочиями, 
оно является собственником в полном смысле этого слова.

Только собственник, согласно п. 2 ст. 209 ГК РФ, имеет 
право совершения любых, не запрещенных законом, не 
нарушающих прав и законных интересов других лиц, дей-
ствий в отношении объектов своей собственности.

Согласно п. 4 собственник может передать свое имуще-
ство в доверительное управление другому лицу. Так как го-
сударственное учреждение таких прав (в полном составе 
соответствующих правомочий) лишено, собственников 
его имущества является учредитель. Даже свободное рас-
поряжение денежными средствами, представленными ка-
зенным учреждениями в  виде лимитов бюджетных обя-
зательств, означает, что денежными средствами казенное 
учреждение распоряжается исключительно в  соответ-
ствии с бюджетной сметой [1].

В целом можно сказать, что имущественные основы 
деятельности, а  равно и  ответственность по обязатель-
ствам имущественного характера, зависит от вида госу-
дарственного учреждения.

Теперь необходимо рассмотреть проблемы, которые 
могут возникать в  сфере управления государственным 
имуществом. Например, это его неэффективное исполь-
зование. Очень часто данное имущество используется 
с  низкой отдачей или вовсе не используется, что может 
приводить к большим затратам бюджетных средств.

Также существуют трудности с недостаточной прозрач-
ностью различных процессов управления данным имуще-
ством. Это значит, что могут возникать риски утраты дан-
ного имущества или же использование его не по нужному 
значению.

Еще одной проблемой является то, что возникают 
трудности с  мониторингом и  учетом имущества, чаще 
всего в  тех случаях, когда учреждения располагают зна-
чительными имущественными комплексами, разбросан-
ными по разным регионам.

В данных ситуациях необходимо внедрение совре-
менных методов управления, которые смогут миними-
зировать данные риски. В  качестве таких мероприятий 
могут выступать: цифровизация учета имущества, вне-
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дрение систем мониторинга и анализа использования ак-
тивов. Также необходимо совершенствование норматив-
но-правовой базы, которая позволила бы более гибко 
и  оперативно реагировать на изменения в  потребностях 
государственных учреждений. Также можно активизиро-

вать контроль за использованием имущества со стороны 
соответствующих органов, что позволит минимизировать 
случаи его нецелевого использования. Все эти методы 
могут эффективно функционировать, когда их исполь-
зуют в совокупности [4].
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Актуальность проблемы определения публично-
правового статуса государственных учреждений 

обусловлена тем, что государственные учреждения 
являются своеобразным инструментом реализации госу-
дарственной политики как основной функции современ-
ного государства.

Государственные учреждения являются субъектами 
административно-правовых отношений. Продуктивная 
деятельность государственных учреждений невозможна 
без четкого определения их прав, обязанностей и ответ-
ственности в сфере публичного управления.

Обеспечение устойчивого экономического роста, 
укрепление государственного, культурно-ценностного 
и  экономического суверенитета, решение демографи-
ческой проблемы, повышение уровня жизни населения 
и  иные национальные цели, поставленные перед РФ на 
период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. невозможно 
достичь без эффективного функционирования государ-
ственных учреждений — элементов государственного ме-
ханизма, не являющихся государственными органами.

Для эффективного государственного управления чрез-
вычайно важно правильное оперирование категориями, 
а также знание доктринальных основ.

В связи с  этим проблема определения публично-пра-
вового статуса государственных учреждений становится 
значимой.

В юридической науке под учреждением понимается 
юридическое лицо, создаваемое учредителями (индиви-
дуально или коллективно) в  целях решения каких-либо 
задач некоммерческого характера, для чего обособляют 
часть своего имущества и  передают создаваемому учре-
ждению по соответствующему целевому назначению.

Исследователи в  сфере бюджетного и  финансового 
права, разрабатывая определение понятия «государ-
ственное учреждение», акцентируются на особенностях 
финансирования данных организаций.

Исходя из этого, дается следующее определение го-
сударственному учреждению: это некоммерческая ор-
ганизация, созданная РФ или ее субъектом в целях реа-
лизации предусмотренных законодательством РФ 
полномочий соответственно органов государственной 
власти в  сферах управления, науки, образования, здра-
воохранения, культуры и  др., предоставления государ-
ственных услуг населению, финансирование выполнения 
государственных заданий которыми осуществляется из 
бюджетных фондов бюджетной системы РФ и из внебюд-
жетных источников.

Определение государственного учреждения дано 
в ряде нормативных правовых актов.

Так, нормы ст. 9.1 ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» трактуют государственное учреждение (наряду 
с муниципальным, согласно модели единства публичной 
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власти) как некоммерческая организация (то  есть не 
подразумевающая получение прибыли как основную 
цель своей деятельности), созданная Российской Феде-
рацией и (или) ее субъектом от имени Российской Фе-
дерации, с учетом федерального законодательства о той 
или иной федеральной территории. Государственное 
(федерального и регионального уровня) учреждение ха-
рактеризуется наличием печати с  полным наименова-
нием данного государственного учреждения на русском 
языке.

Государственные учреждения — это организации, со-
зданные в  целях выполнения публичных функций, име-
ющих государственное значение. Они отличаются от 
частных субъектов тем, что их деятельность регулиру-
ется преимущественно публичным правом, а  также тем, 
что они действуют от имени государства или в его инте-
ресах. [4]

Государственные учреждения в  современной России 
представляют собой организационно-правовые формы, 
созданные для выполнения определенных государ-
ственных функций, обеспечения государственных нужд, 
выполнения государственных заданий и предоставления 
услуг гражданам. В соответствии с российским законода-
тельством, государственные учреждения могут быть со-
зданы федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления

Под правовым статусом понимается установленный 
нормами права комплекс прав, обязанностей и  ответ-
ственности лица — физического или юридического. Пуб-
лично-правовой статус государственного учреждения 
имеете отношение к  сфере административной (управ-
ленческой), связанной с деятельностью органов исполни-
тельной власти, создающих соответствующие учреждения.

Среди мнений исследователей относительно сущности 
административо-правового статуса организаций в целом 
и государственных учреждений в частности, выделяются 
следующие:

1) это совокупность прав и  обязанностей, реали-
зуемых учреждениями в процессе осуществления управ-
ленческих административно-правовых отношений, 
складывающихся в основном во взаимоотношениях госу-
дарственных учреждений с созданными ими органами ис-
полнительной власти; [2]

2) это комплекс прав и  обязанностей организаций, 
реализуемых ими исключительно в  сфере государствен-
ного управления как исполнительно-распорядительной 
деятельности государства (В. М. Манохин);

3) административно-правовой статус организации, 
в  том числе — государственного учреждения, вклю-
чает в  себя не весь объем прав и  обязанностей, закреп-
ленных за ним законодательством, но только те из них, 
которые необходимы организации (государственному 
учреждению) для взаимодействия с  органами испол-
нительной власти на государственном и  региональном 
уровне (В. В. Аржанов). [1]

В целом можно сформулировать следующее опреде-
ление административно-правового статуса учреждения: 
это часть закрепленных законодательством прав и  обя-
занностей учреждения, которых необходимо и  доста-
точно для административных правоотношений как отно-
шений по поводу как исполнительно-распорядительной 
деятельности государства на федеральном и  регио-
нальном уровне между государственным учреждением, 
органами исполнительной власти (особенно — со-
здавшим это учреждение), заявителями госуслуг, предо-
ставляемых данным учреждением, и иными заинтересо-
ванными лицами.

Таким образом, административно-правовой статус, 
которые еще может определяться как публично-правовой, 
есть часть правового статуса учреждения.

Государственные учреждения обладают родовой спе-
циальной правосубъектностью, выражающейся в  том, 
что они обладают правами и  обязанностями, соответ-
ствующими именно целям деятельности таких учре-
ждений, причем таким целям, которые четко прописаны 
в  учредительных документах данного юридического 
лица.

Чтобы та или иная организация была отнесена к числу 
государственных учреждений, она должна обладать 
рядом признаков, благодаря которым она получает опре-
деленный специальный статус публичного учреждения:

1) быть только унитарной некоммерческой организа-
цией;

2) созданное РФ или ее субъектами;
3) решать задачи, следующие из общественного инте-

реса;
4) создавать социальные ценности непроизводствен-

ного характера;
5) оказывать от имени государства (его федеральных 

и региональных органов) публичных и социальных услуг 
неограниченному кругу субъектов соответствующих пра-
воотношений;

6) иметь имущество, закрепленное на праве оператив-
ного управления и праве бессрочного пользования;

1) преследовать в  качестве цели своего создания вы-
полнение государственных услуг и  работ, реализацию 
функций и  полномочий, представленных соответству-
ющим федеральным или региональным органом в  пре-
делах назначения того или иного учреждения;

2) располагать полномочиями осуществлять управ-
ленческие, социальные, культурные некоммерческие 
функции;

3) получать финансирование на выполнение государ-
ственных заданий по бюджетной смете или путем полу-
чения субсидий из соответствующего бюджета. [3]

Публично-правовой статус государственных учре-
ждений обладает рядом особенностей, которые отличают 
их от частноправовых субъектов:

1. государственные учреждения создаются на осно-
вании актов государственных органов;

2. финансирование из государственного бюджета;
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3. государственные учреждения обладают специальной 
правоспособностью, то есть могут осуществлять только те дей-
ствия, которые предусмотрены их уставом или положением.

4. государственные учреждения несут ответствен-
ность перед обществом за выполнение своих функций.

Правовой статус, проявляющийся в публичной, то есть 
общественной сфере, у  разных государственных учре-
ждений имеют различия. Причинами являются специфи-

1 В п. «3» ч. 2 ст. 178 ГК РФ говорится о сторонах, заблудившихся в отношении природы сделки. 

ческие черты прав и обязанностей казенных, бюджетных, 
автономных учреждений.

Таким образом, государственные учреждения играют 
важную роль в системе публичного управления. Данные 
учреждения являются инструментом государства для реа-
лизации публичных интересов, выполнения социальных 
программ и обеспечения стабильного функционирования 
общественных институтов.
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К вопросу о правовой природе условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания

Зайчиков Кирилл Сергеевич, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

В юридической доктрине, нормотворческой и  право-
применительной практике весьма широко оперируют 

категорией «правовая природа». Ее включают в  содер-
жание правовых норм [1]1, наименование и структурные 
составляющие научных трудов  [2]. Активное использо-
вание в  юриспруденции исследуемой категории свиде-
тельствует о том, что она «…прочно вошла в нашу юриди-
ческую терминологию» [3].

Несмотря на активное осмысление в научной литера-
туре заявленной проблемы, наиболее сущностные ее ас-
пекты, на наш взгляд, не получили должного разрешения. 
Указанная категория, как правило, исследуется в привязке 
к  тому или иному правовому явлению. При этом, непо-
средственная ее содержательная часть иногда не осмыс-
ливается или отодвигается на второй план. В отдельных 
случаях, целесообразность ее использования в  научном 
обороте представляется сомнительной. Создается впечат-
ление, что исследуемая категория обрела универсальный 
характер и она употребляется во всех тех случаях, когда 
возникают трудности при выборе наименования того или 
иного научного произведения.

Обращение к  термину «правовая природа», на наш 
взгляд, оправдано в тех случаях, когда есть необходимость 
в определении отраслевой принадлежности конкретного 

правового явления или в  уяснении его места в  системе 
других институтов отдельной отрасли законодательства. 
В  связи с  этим, представляется, что исследование пра-
вовой природы условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания представляется актуальным и  необ-
ходимым. Во-первых, исследуемый вид освобождения 
от наказания регламентируется нормами различных от-
раслей права (УК РФ, УПК РФ, УИК РФ), что свидетель-
ствует о необходимости определения его отраслевой при-
надлежности, во-вторых, в  юридической литературе нет 
ясности относительно юридической природы исследуе-
мого института.

В доктрине уголовного и  уголовно-исполнительного 
права существует плюрализм мнений, затрагивающий пра-
вовую природу условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания. Так, Л. Е. Орел «юридическую природу 
условно-досрочного освобождения связывал с  его сущ-
ностью»  [4]. Автор полагал, что правовая природа услов-
но-досрочного освобождения выражается в его сущности. 
Данный тезис представляется неубедительным. Сущность 
отражает содержание конкретного явления, а  природа — 
его социальную или правовую принадлежность.

И. Д. Бадамшин, анализируя отраслевую принадлеж-
ность условно-досрочного освобождения от отбывания 
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наказания, приходит к  выводу, что «рассматриваемый ин-
ститут лишен правовой самостоятельности, ему свой-
ственна противоречивость норм. Его правовая природа не 
может исходить только из норм уголовного или уголовно-
исполнительного права. Она регламентируется совокупно-
стью норм трех правовых отраслей — уголовного, уголовно-
исполнительного и уголовно-процессуального права» [5].

Также есть мнение, в  соответствии с  которым, «ин-
ститут освобождения от наказания по своей правовой 
природе характеризуется уголовно-правовой и уголовно-
исполнительной сущностью»  [6]. Данная позиция пред-
ставляется нам наиболее убедительной, поскольку пени-
тенциарное законодательство регламентирует порядок 
условно-досрочного освобождения от отбывания нака-
зания, а  уголовно-процессуальное — порядок рассмо-
трения судами ходатайств об условно-досрочном освобо-
ждении от отбывания наказания.

Как справедливо добавляет А. В. Наумов, что «случаи 
применения освобождения от наказания не означают 
какого-то снисхождения к  преступникам или попусти-
тельства им»  [7]. Логика применения освобождения от 
наказания — в  том, что существуют ситуации, где воз-
можно исправление или перевоспитание виновного лица 
без применения к  нему мер уголовной репрессии. Тогда 
встает вопрос о  гуманистической направленности дан-
ного института. В частности, ч. 4 ст. 113 УИК РФ гласила, 
что «осужденные, которые для своего исправления не ну-
ждаются в полном отбывании назначенного судом нака-
зания, могут быть представлены к  условно-досрочному 
освобождению». Однако, Федеральным законом от 08 де-
кабря 2003 г. №  161-ФЗ  [8] данное положение из ст.  113 
УИК РФ было исключено и  в  настоящее время нет пра-
вовых оснований рассматривать условно-досрочное осво-
бождение как меру поощрения.

В некоторых случаях, условно-досрочное освобождение 
расценивается некий компромисс между преступником, 
потерпевшим и  государством  [9]. По нашему мнению, 
условно-досрочного освобождения не целесообразно свя-
зывать с правовым компромиссом, под которым понима-
ется «средства удовлетворения государством своего ин-
тереса, выражающегося в достижении цели установления 
справедливости посредством отказа от своего права или 
исполнения своей обязанности наказывать лицо, соверша-
ющего или совершившего преступление при условии точ-
ного выполнения им требований закона» [10].

Также есть те, кто говорит об освобождении от нака-
зания как некоем формально существующем факте  [11] 
или мере, которая позволяет государству более выгодно 
и  правильно распределять ресурсы в  соответствии с  це-
лями и задачами наказания [12]. Стоит отметить, что не-
которые ученые, представляющие уголовно-правовую 
науку в  нормах об освобождении от наказания, видят 
и экономическую составляющую [13].

Интересными можно считать определения, предло-
женные Э. А. Казаряном и  С. И. Зельдовым. Так, Э. А. Ка-
зарян рассматривает освобождение от наказания как 

комплекс «уголовно-правовых мер, которые при условии 
создания известных обстоятельств предусматривают сфор-
мулированное в  правоприменительном акте возражение 
государства от назначения лицу, совершившему преступ-
ление, реального отбывания наказания или дальнейшего 
отбывания наказания» [14]. В свою очередь, С. И. Зельдов 
говорит об освобождении от уголовного наказания как 
об акте правосудия, который «составлен процессуальной 
форме, закрепленной в  законе, и  свершившийся в  отно-
шении осужденного, который судом признан виновным 
в  совершении преступления. Таким актом данное лицо 
полностью освобождалось от наказания в виде кары, ли-
шений и ограничений прав, которое оно должно было ре-
ально испытывать при отбывании наказания, и  от пра-
вовых последствий, а именно, судимости» [15].

Если с первым приведенным определением стоит согла-
ситься, хотя и нельзя считать его полным и абсолютным, 
то определение, сформулированное С. И. Зельдовым, вы-
зывает определенные вопросы. Так, например, достаточно 
сложно согласиться с  тем, что освобождение представ-
ляет собой лишь изданный и  исполненный акт, так как 
оно несет в себе целый комплекс мер по обеспечению от-
мены наказания, его реализации. Наказание должно быть 
соразмерным совершенному деянию.

Двусмысленную позицию относительно рассматри-
ваемого вопроса высказал М. С. Рыбак, который с одной 
стороны, признавал за осужденным право на досрочное 
освобождение, а  с  другой — подчеркивал отсутствие ка-
кой-либо обязанности у суда перед осужденным в части 
применения условно-досрочного освобождения [16].

Н. И. Насиров прямо заявляет, что «осужденный осво-
бождается условно-досрочно по решению суда, то есть, 
освобождать или не освобождать осужденного условно-
досрочно это право суда, а не его обязанность» [17].

Мы не солидарны с  авторами, полагавшими, что 
условно-досрочное освобождения от отбывания нака-
зания реализуется через субъективное право осужден-
ного. Субъективное право — это «социально обуслов-
ленная и  гарантированная мера возможного поведения 
личности»  [18], вступившего в  те или иные правоотно-
шения. При этом, как справедливо отмечает А. Г. Блинов, 
«в рамках конкретных правоотношений немыслимо осу-
ществление субъективного права без возможности требо-
вать предписанного поведения от обязанного лица» [19]. 
В  связи со сказанным возникает вопрос: может ли осу-
жденный требовать от суда своего условно-досрочного 
освобождения?

Анализ уголовного и  уголовно-исполнительного за-
конодательства России показывает, что решение вопроса 
о  применении условно-досрочного освобождения от на-
казания полностью зависит от усмотрения суда, т. е. яв-
ляется его правом. Такая позиция подтверждается ч.  1 
ст.  79 УК РФ: «Лицо, отбывающее содержание в  дисци-
плинарной воинской части, принудительные работы или 
лишение свободы, подлежит условно-досрочному осво-
бождению, если судом будет признано, что для своего ис-
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правления оно не нуждается в полном отбывании назна-
ченного судом наказания …».

При рассмотрении ходатайства осужденного об услов-
но-досрочном освобождении от отбывания наказания 
учитывается следующие обстоятельства: отношение осу-
жденного к  учебе и  труду; имеющиеся меры взыскания 
и  поощрения; отношение осужденного к  совершенному 
деянию; возмещение (частично или полностью) причи-
ненного ущерба и т. д.; заключение администрации испра-
вительного учреждения.

При наличии формальных оснований, у осужденного 
появляется право на обращение в суд с ходатайством об 
условно-досрочном освобождении от отбывания нака-
зания, что подтверждается ч. 1 ст. 175 УИК РФ согласно 
которой «осужденный, к  которому может быть приме-
нено условно-досрочное освобождение, а  также его ад-
вокат (законный представитель) вправе обратиться в суд 
с  ходатайством об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания».

После соответствующего обращения, на наш взгляд, 
у  осужденного появляется законный интерес: освобо-
ждаться условно-досрочно от отбывания наказания. 
Может возникнуть встречный вопрос: почему именно за-
конный интерес и  в  чем разница между субъективными 
правами и  законными интересами? Законный интерес 
имеет общие сходства с субъективным правом личности, 
но, в тоже время, между ними имеется существенное раз-
личие. В отличие от субъективного права, законный ин-
терес не корреспондируется с юридической обязанностью 
противоположной стороны. В таком случае, осужденный 
не может требовать от суда удовлетворить его ходатайство 
об условно-досрочном освобождении от наказания [20].

Подытоживая сказанное, можно констатировать, что 
по своей юридической природе условно-досрочное осво-
бождение от наказания является видом досрочного осво-
бождения от наказания. Такой вывод основан на том, что 
не только само наименование ст. 79 УК РФ, но и ее место-

положение в  главе, объединяющая в  себя видов освобо-
ждения от наказания (глава 12 УК РФ — Освобождение 
от наказания). При этом, основание и  порядок его при-
менения (реализации) регламентированы нормами уго-
ловного, уголовно-процессуального и  уголовно-испол-
нительного законодательства России (ст. 79 и 93 УК РФ, 
ст. 397 УПК, ст. 175 УИК РФ), что позволяет придать ему 
межотраслевой характер.

Соответственно освобождение от наказания может 
применяться к  лицу, признанному виновным в  совер-
шении противоправного деяния, в  случае достижения 
целей наказания. Нельзя также забывать об освобо-
ждении лица от уголовного наказания в случае, если до-
стичь целей невозможно. Такое возможно, например, при 
возникновении у лица соответствующих психических за-
болеваний. Освобождение от наказания может происхо-
дить лишь в  случае вынесения судом соответствующего 
акта, что логично, учитывая назначение наказания тем же 
государственным органом.

Сущностью освобождения лиц от наказания выступает 
стимулирование виновных к социально приемлемому пове-
дению, а также исправлению лица. Данное положение фор-
мируется путем применения такой меры, в рамках которой 
в отличие от освобождения от уголовной ответственности, 
лицо хоть и не несет наказания в полной мере, судимость за 
ним сохраняется. Факт ее наличия служит сдерживающим 
фактором для совершения данного преступления или иных 
уголовно наказуемых деяний повторно.

Основание и условия освобождения осужденного лица 
от наказания позволяют, с  одной стороны, существенно 
экономить ресурсы государства по содержанию и  орга-
низации быта лицам, совершившим преступления, при 
этом получая пользу от их деятельности на благо государ-
ству, что, в свою очередь, способствует их исправлению. 
С другой стороны, применение подобных мер делает пра-
восудие более справедливым и  гуманным к  гражданам, 
совершившим преступления.
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В данной статье автор анализирует взаимодействие государства с политическими партиями. Также рассматри-
ваются механизмы государственно-партийного сотрудничества. Выделяются типы взаимодействия политических 
партий и государства, опираясь на виды государственной власти.
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В настоящее время государство выступает центральным 
звеном политической системы общества, так как вы-

ступает главным инструментом реализации задач поли-
тической системы, обеспечивает единство ее компонентов 
и выполняет важнейшие политические функции.

Вместе с государством в политическую систему обще-
ства входят и  политические партии, являющиеся обще-
ственными организациями граждан, созданных с  целью 
их участия в политической жизни общества через форми-
рование и выражение политической воли.

Политические партии — это вторичные организации 
по отношению к государству. Под политической партией 
следует понимать общественное объединение граждан, 
создаваемых на добровольной основе, целью которого 
является участие в  политической жизни общества с  по-
мощью формирования и  выражения политической воли 
граждан, а именно участие в выборах, представление ин-

тересов в органах государственной власти и органах мест-
ного самоуправления.

Институт политических партий в РФ находится в про-
цессе динамичного развития и реформирования. Вопрос 
взаимодействия государства и политических партий осо-
бенно важен для современной России и всегда актуален.

В 1993 г. Конституцией были закреплены принцип 
плюрализма и  многопартийности, что поставило РФ на 
путь развития демократического и  правового государ-
ства, наивысшей ценностью которого выступает человек, 
его права и свободы. Для реализации данных принципов 
необходимо владеть сведениями об общественных на-
строениях и  потребностях, которые можно проследить 
через политические партии, созданные для участия гра-
ждан в  политической жизни страны, представления их 
интересов в  органах государственной власти и  органах 
местного самоуправления.
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Органы власти и политические партии взаимно заинте-
ресованы в сотрудничестве, что является дополнительной 
гарантией реализации прав граждан на участие в управ-
лении государством. Однако на законодательном уровне, 
а  именно в  ФЗ «О  политических партиях», не регламен-
тируются конкретные направления и способы взаимодей-
ствия государства и  партий. Данный факт создает неко-
торые трудности в этой области.

Отсутствие законодательного закрепления не исклю-
чает практический опыт, через который все-таки можно 
вынести несколько механизмов государственно-партий-
ного сотрудничества [1]:

1. Привлечение представителей политических партий 
в работу временных рабочих органов по разработке про-
ектов нормативно-правовых, договорных актов и  про-
граммных документов.

2. Заключение соглашений по вопросам взаимодей-
ствия. Предметов данных соглашением выступает обяза-
тельства государства проводить консультирование с пар-
тиями относительно решения того или иного вопроса. 
Взамен на это партиями гарантируется поддержка и  со-
действие органам власти.

3. Инициирование принятия нормативно-правового 
акта. Политические партии вправе продвинуть тот или иной 
законопроект через своих представителей в Государственной 
Думе, но законодательной инициативой не обладают.

4. При помощи «круглых столов», общественных со-
ветов, палат и т. д. политические партии участвуют в про-
цессе выработки решений государственными органами 
и органами местного самоуправления.

Примечательно, что после принятия закона о политиче-
ских партиях произошли значительные изменения, касаю-
щиеся требования по общей численности членов партий, 
необходимых для регистрации и участия в выборах. Пер-
воначальный порог насчитывал порог 10  тысяч членов, 
далее был повышен до 50 тысяч. Последствием данных из-
менений стал уход малых политических партий [2].

Также выделяются типы взаимодействия политиче-
ских партий и  государства, опираясь на виды государ-

ственной власти. Таким образом, политические партии 
и  законодательная власть имеют наиболее тесную связь. 
При том, что у политических партий есть представитель-
ство в данном органе власти, они прямо влияют на зако-
нотворческий процесс.

Что касается исполнительной власти, ее сотрудниче-
ство с политическими партиями происходит посредством 
создания временных рабочих органов, в которых полити-
ческие партии могут участвовать; разработки проектов 
и программ развития какой-либо отрасли; кадрового по-
полнения органов исполнительной власти лучшими чле-
нами партии и т. д.

Взаимодействие политических партий и судебных ор-
ганов власти происходит, когда требуются решения во-
просов, касающихся: отказа в  государственной реги-
страции, приостановления деятельности, ликвидации 
партии.

Следует иметь ввиду, что вышеуказанные типы взаи-
модействия государства и  политических партий возни-
кают на федеральном, региональном и  муниципальном 
уровнях государственной власти, государственно-пар-
тийное сотрудничество происходит во всех сферах обще-
ственной жизни: политической, экономической и  соци-
ально-культурной [3].

В действующей на данный момент Государственной 
думе РФ представлено 5 политических партий: Единая 
Россия — численность 321 человек; Коммунистическая 
партия РФ — численность 57 человек; Справедливая 
Россия — за Правду — численность 28 человек; Либераль-
но-демократическая партия России — численность 23 че-
ловека; Новые люди — численность 15 человек.

Подводя итог о взаимодействии государства и поли-
тических партий в РФ, можно сказать, что между госу-
дарством и  политическими партиями в  России суще-
ствует тесная взаимосвязь, которая характеризуется 
активным участием политических партий в  разработке 
государственной политики. Это обуславливает наличие 
высокой общественной поддержки деятельности прави-
тельства.
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В настоящее время в конституционном праве под гра-
жданством понимается устойчивая правовая связь 

между человеком и государством, выражающаяся во вза-
имной ответственности перед друг другом.

Устойчивая связь между данными субъектами за-
ключается в том, что отношения гражданства носят бес-
срочный характер. По общему правилу они длятся с мо-
мента рождения человека и сохраняются на протяжении 
всей его жизни, если только сам гражданин не пожелает 
выйти из гражданства своего государства.

Прекращение гражданства — изменение статуса физи-
ческого лица, в результате которого утрачивается его пра-
вовая связь с данным государством.

По мнению А. А. Валиахметовой «прекращение гра-
жданства РФ с точки зрения Закона о гражданстве не рас-
сматривается в  качестве меры государственного прину-
ждения, наказания за те или иные правонарушения, даже 
если они совершены против государства» [1].

Круг оснований прекращения гражданства РФ строго 
определен законодательно в ст. 22 Закона о гражданстве. 
Наиболее распространенным способом прекращения гра-
жданства является выход из гражданства по желанию са-
мого гражданина посредством подачи обращения в ком-
петентный орган государства, который в  последующем 
принимает соответствующее решение. Другим способом 
является изменение государственной принадлежности 
соответствующей территории (оптация), которая к  пре-
кращению для человека данного гражданства и приобре-
тение нового. В ст. 22 «Основания и порядок прекращения 
гражданства Российской Федерации» Федерального за-
кона «О гражданстве Российской Федерации» говорится: 
«Гражданство Российской Федерации прекращается: а) 
добровольное волеизъявление гражданина РФ (вслед-
ствие выхода из гражданства Российской Федерации); 
б) сообщение заведомо ложных сведений в  отношении 
обязательства соблюдать Конституцию Российской Фе-
дерации и  законодательство Российской Федерации; в) 
установление факта представления лицом поддельных, 
подложных или недействительных документов либо со-
общения им заведомо ложных сведений, на основании 
которых принималось решение о  приеме в  гражданство 
Российской Федерации или решение о признании гражда-
нином Российской Федерации; г) по иным основаниям, 
предусмотренными международным договором Россий-
ской Федерации, предоставляющим возможность сохра-
нить или изменить гражданств [2].

Решение о  прекращении гражданства вследствие вы-
хода из гражданства РФ принимается федеральным ор-
ганом исполнительной власти в  сфере внутренних дел, 
его территориальными органами, федеральным органом 
исполнительной власти в  сфере международных отно-
шений, дипломатическими представительствами или кон-
сульскими учреждениями.

Согласно ст. 23 рассматриваемого Федерального закона 
выход из гражданства не допускается, если гражданин РФ:

1) имеет не выполненное перед государством, субъ-
ектом Российской Федерации или муниципальным обра-
зованием обязательство, установленное нормативно-пра-
вовыми актами, в части уплаты пошлин, налогов, сборов 
или штрафов;

2) в отношении гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации осуществляется ис-
полнительное производство;

3) привлечен компетентными органами Российской 
Федерации в  качестве обвиняемого по уголовному делу 
либо в отношении него имеется вступивший в законную 
силу и  подлежащий исполнению обвинительный при-
говор суда;

4) не имеет иного гражданства (подданства) иностран-
ного государства или гарантий его приобретения.

Как считают юристы-международники, последняя по-
зиция связана с выполнением Международной конвенции 
о сокращении безгражданства [3].

Приведу пример из судебной практики, когда суд 
пришел к выводу, что недействительность документа, удо-
стоверяющего гражданство РФ приравнивается к прекра-
щению гражданства.

Так, решением Калининградского областного суда от 
22 августа 2016 г. было отказано в удовлетворении адми-
нистративного искового заявления К. об оспаривании ре-
шения Калининград-Московской территориальной изби-
рательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты 
М. В  обоснование заявленных требований администра-
тивный истец указывал, в  частности, что М. в  избира-
тельную комиссию был представлен недействительный 
паспорт. Судом было обоснованно указано на то, что на-
личие в паспорте М. данных об аннулировании документа, 
удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами 
территории РФ, не означало прекращение гражданства 
РФ, а также утрату М. избирательных прав [4].

Таким образом, можно прийти к выводу, что вышепе-
речисленные причины отказа от гражданства не умень-
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шают право гражданина на изменение своего граждан-
ства. Как видно из списка, причины отказа от российского 
гражданства минимальны, и они соответствуют общепри-
нятым международным стандартам. Более того, они носят 

временный характер и  по истечении определенного пе-
риода времени могут быть потерять свою актуальность 
в  отношении конкретного гражданина, желающего пре-
кратить правовую связь с Российским государством.
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Актуальность темы обуславливается совокупностью 
факторов, определяющих потребность общества в их 

научном изучении для решения соответствующих соци-
ально значимых задач. Согласно ст. 118 Конституции Рос-
сийской Федерации, правосудие осуществляется только 
судом. В определенных законом случаях, правосудие осу-
ществляется при участии присяжных заседателей (ч.  4 
ст. 123 Конституции Российской Федерации).

В российском уголовном праве институт суда при-
сяжных также реализован и  на текущем этапе является 
основной формой участия народа в  отправлении право-
судия. Однако, судебная статистика демонстрирует не-
значительное количество дел, рассмотренных судом при-
сяжных: в 2021 г. — 680, в 2022 г. — 880, в 2023 г. количество 
дел рассмотренных с участием присяжных заседателей пре-
одолело четырехзначную отметку и достигло 1096 дел [5].

Современная практика функционирования суда при-
сяжных выявляет проблемы организационно-правового 
характера, связанные с  недостатками процедуры отбора 
присяжных; отсутствием методик предварительного про-
свещения граждан относительно их возможностей по не-
посредственному осуществлению правосудия, относи-
тельно гарантий, прав, обязанностей и  ответственности 
присяжных. В  результате на практике возникает про-
блема нехватки желающих быть присяжными и  частого 
сложения гражданами с себя этих полномочий.

Особое внимание исследователей привлекали суд при-
сяжных, его появление и  развитие, порядок формиро-
вания и  процедура деятельности. Единства взглядов на 
историю возникновения суда присяжных в  литературе 
не существует. Одни авторы считают, что суд присяжных 
зародился как институт непосредственного отправления 
правосудия народом.

Первым этапом следует считать зарождение жюри 
присяжных в  странах Западной Европы и  постепенное 
трансформирование его в суд присяжных.

На втором этапе суд присяжных стабильно и поступа-
тельно развивается на протяжении многих веков в недрах 
англосаксонского права. В  процессе рецепции англий-
ского процессуального права многие бывшие доминионы 
и  колонии Объединенного Королевства восприняли 
практически в  неизменном виде и  английский суд при-
сяжных [3].

На сегодня не только в Англии, но и в США, Австралии, 
Ирландии, Канаде и Новой Зеландии успешно действует 
английская модель суда присяжных. Поэтому анализ про-
цессуальных особенностей организации и  деятельности 
суда присяжных в странах англосаксонской правовой си-
стемы представляет несомненный интерес.

Отправным пунктом третьего этапа в  развитии суда 
присяжных можно считать принятый в 1808 г. Уголовно-
процессуальный кодекс Франции, в  котором была пред-
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принята попытка создать во Франции особый, континен-
тальный вариант суда присяжных [3].

Четвертый этап в  развитии суда присяжных следует 
связывать с Указом императора Александра II «Об утвер-
ждении Устава уголовного судопроизводства Россий-
ской империи» от 20 ноября 1864 г., учредившего суд при-
сяжных в Российской Империи. Российский вариант суда 
присяжных, отмененный в  1917 г., не был воспринят ни 
одним государством, в том числе и СССР. Более того, пра-
вовой доктриной в СССР отвергалась любая социальная 
и  практическая ценность такого суда, хотя и  признава-
лась его положительная роль в Российской империи при 
принятии решений по некоторым уголовным делам (на-
пример, дело Веры Засулич).

В декабре 1991 г. СССР как государство и  субъект ме-
ждународного права прекратил свое существование. После 
его распада в некоторых постсоветских государствах, в том 
числе и  в  РФ, законодательно было провозглашено со-
здание суда присяжных. Поэтому сейчас уже можно гово-
рить о новом, пятом этапе в развитии суда присяжных.

Анализ судебников 1497 и 1550 гг. позволяет вполне со-
гласиться с  вышеуказанным мнением В. О. Ключевского. 
К этому следует добавить, что институт участия предста-
вителей народа в суде Наместников как присяжных был 
также закреплен в  Двинской уставной грамоте 1397 г. 
(ст. 1). Это положение затем перешло и в Судебник 1497 г., 
где в ст. 12 представители народа — целовальники — уже 
рассматриваются как прообраз присяжных, поскольку 
цель их участия в судебном заседании заключалась в кон-
троле за соблюдением тиунами и волостителями уставных 
грамот.

В 1533 году было введено нововведение в судебную си-
стему Великого Новгорода: для защиты простых граждан 
от несправедливости со стороны власть имущих, князь 
предоставил право горожанам избирать 48 судей-цело-
вальников среди общины.

Эти избранные судьи, выделяемые из каждой улицы го-
рода, наряду с должностными лицами — тиунами — осу-
ществляли правосудие, причём каждый месяц назнача-
лись новые четыре судьи для участия в процессах. Таким 
образом, князь стремился обеспечить более справедливое 
рассмотрение дел.

В Российской Империи постепенно складывались ос-
новы будущего суда присяжных с его характерными клас-
сическими чертами как наиболее совершенной формы 
участия народного элемента в судопроизводстве. И след-
ствием этого развития было проведение судебной ре-
формы 1864–1865 гг., знаменовавшей собой зрелость рос-
сийской реальности для внедрения цивилизованных 
правовых институтов.

Суд присяжных заседателей был введен Указом царя 
Александра II от 20 ноября 1864 г. Об утверждении учре-
ждения судебных установлени и Устава уголовного судо-
производства Российской Империи.

Юридическая литература и практика тех времен отра-
жали жизненность идеи введения суда присяжных в пе-

риод судебной реформы 1864–1865 гг. Впоследствии она 
стала преобладающей в  правовой жизни государства, 
хотя поддерживалась не всеми учеными и юристами того 
времени.

Согласно ч.  1 ст.  339 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в  отношении каждого из 
деяний, в совершении которых обвиняется подсудимый, 
ставятся три основных вопроса, определяющих главное 
содержание вердикта:

1) доказано ли, что деяние имело место;
2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
3) виновен ли подсудимый в  совершении этого 

деяния.
Выводы присяжных не могут основываться на предпо-

ложениях, перед ними не могут ставиться вопросы о веро-
ятности виновности подсудимого в  совершении деяния. 
Кроме того, в  вопросительном письме недопустима по-
становка вопросов о виновности других, кроме подсуди-
мого, лиц.

Изложенная выше характеристика развития суда при-
сяжных не претендует на полный анализ всего генезиса 
этого правового института. Вместе с тем целью этого раз-
дела было показать тот уровень развития суда присяжных, 
который был достигнут до сегодняшнего дня.

Суд присяжных сыграл значительную роль в  форми-
ровании современных систем уголовного правосудия, 
в частности, помогая защищать независимость судебной 
власти и придавая значимость самому событию судебного 
разбирательства. Таким образом, он, несомненно, способ-
ствовал укреплению процессуальных гарантий обвиняе-
мого, формированию модели состязательного судебного 
процесса. В то же время, он усилил основы устности про-
изводства, непосредственности и равенства сторон в осу-
ществлении судебного разбирательства. Наличие при-
сяжных оказало мощное влияние на формы судебного 
разбирательства, исследование в  нем фактов и  обстоя-
тельств с  помощью допустимых доказательств и  обеспе-
чение прав на защиту.

В российском обществе правовые формы участия на-
рода в осуществлении правосудия формировались в про-
цессе его исторического развития и  после достижения 
определенной общественно-политической зрелости го-
сударства воплотились в  классической модели суда 
присяжных, впоследствии претерпевшего трансфор-
мационные преобразования в связи с изменениями обще-
ственно-политического строя.

Для современного российского суда присяжных харак-
терны:

1) разграничение компетенции между судьями и при-
сяжными заседателями (присяжные заседатели опре-
деляют доказанность деяния, виновность подсудимого 
и  возможность осуждения его с  облегчением, а  судьи 
ведут заседания, решают юридические вопросы, включая 
назначение наказания);

2) организационное отделение коллегии присяжных 
от профессиональной судьи;
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3) немотивированность вердиктов присяжных и  их 
юридическая (но не моральная) безответственность за со-
держание решения;

4) возможность для присяжных оправдать подсуди-
мого, который явно нарушил, умышленно или по неосто-
рожности, букву уголовного закона, но невиновен с точки 
зрения общества;

5) непоколебимость вердикта присяжных, который 
может быть отменен в кассационном порядке лишь по мо-
тивам нарушения условий его вынесения.

Правовые требования к  кандидатам в  присяжные за-
седатели детализированы в российском законодательстве 
и  реализуются в  целях предоставления максимальной 
возможности в  исполнении обязанностей присяжного 
всем гражданам, чьи кандидатуры включены в  общий 
и запасной списки; исключение лиц, не отвечающих тре-
бованиям, предъявляемым к  присяжным; обеспечения 
беспристрастности и  справедливости при рассмотрении 
уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Выявлены проблемные аспекты, связанные с  форми-
рованием списка кандидатов в  присяжные заседатели, 
в частности:

– отсутствие указания на возможность или невоз-
можность привлечения в число присяжных лиц, имеющих 
юридическое образование;

– отсутствие регламентации процедуры предания 
гласности списка кандидатов в присяжные заседатели, что 
ограничивает возможности граждан уточнять допусти-
мость участия в отправлении правосудия.

Формирование состава присяжных заседателей реа-
лизуется посредством выявления значимых для рас-
смотрения конкретного дела вопросов, направленных 
на выяснение формальных оснований отвода; на выяс-
нение оснований самоотвода; на выяснение предвзятости 
в связи с виновностью обвиняемого или характером уго-
ловного производства.

Выявлен проблемный момент, связанный с  недоста-
точным обеспечением непредвзятости и  неосведом-
ленности кандидатов в  присяжные заседатели при рас-
смотрении резонансных уголовных дел. Предложены 
направления совершенствования процедуры отбора при-
сяжных с учетом необходимости обеспечения их беспри-
страстности.

Существенным аспектом повышения эффективности 
суда присяжных в современных условиях является обеспе-
чение реальной независимости суда присяжных, создание 
государственной программы обеспечения безопасности 
присяжных в уголовном производстве. Реальное обеспе-
чение гарантий независимости и  неприкосновенности 
присяжного должно предусматривать независимость 
и неприкосновенность как от незаконного воздействия на 
них со стороны преступных группировок, других заинте-
ресованных лиц, а  также и  со стороны различных госу-
дарственных, в том числе правоохранительных структур.

Анализ обстоятельств определения подсудности уго-
ловных дел, подлежащих рассмотрению с  участием при-

сяжных заседателей, позволил выявить, помимо общих 
факторов предметной и  территориальной подсудности, 
и  такой аспект, как нравственная составляющая уголов-
ного дела. Определено, что морально-этическая сторона 
дела должна доминировать в делах, подсудных суду при-
сяжных, поскольку последние не могут судить о  винов-
ности лица с  юридической точки зрения, но способны 
максимально учесть нравственную составляющую, на-
пример, по делам о преступлениях в социально-бытовой 
и  семейной средах. В  таких делах только непрофессио-
нальные судьи смогут почувствовать тонкую грань между 
умыслом и неосторожностью, тщательно разработанным 
планом и  тяжелым стечением обстоятельств, наконец, 
способны возразить чрезмерной формальной определен-
ности права.

Уголовное судопроизводство с  участием присяжных 
заседателей регламентируется по двум направлениям: 
общими нормами права, регулирующими производство 
в судах первой инстанции, а также специальными поло-
жениями, представленными в Главе 42 УПК РФ, обуслов-
ливающими особенности участия присяжных заседателей 
в  рассмотрении судом уголовного дела. Такой порядок 
проистекает из необходимости включения в  состав суда 
лиц, не имеющих образования, профессионального опыта 
и специального статуса, которыми обладает судья. Из ука-
занного исходит разграничение подлежащих решению 
фактических и правовых вопросов.

Кроме того, для уголовного судопроизводства при раз-
решении уголовных дел судом с участием присяжных за-
седателей свойственен ряд ограничений и  запретов. Ба-
зовые из них обусловлены границами осуществления 
судебного следствия. Пределы и объем исследования све-
дений в  ходе уголовного судопроизводства с  участием 
присяжных заседателей диктуют рамки информационной 
составляющей прений сторон, а также границы исследо-
вания доказательств, необходимых для вынесения при-
сяжными вердикта, что закономерно предопределяет со-
держание приговора.

Выявлена проблема, указывающая на недостаточность 
эффективности института суда присяжных заседателей 
в  уголовном судопроизводстве, проистекающая из допу-
стимости (нормативной правовой регламентации) и ши-
рокого применения на практике возможности обжало-
вания приговора, вынесенного на основании вердикта 
присяжных. В  целях повышения объективности рассмо-
трения уголовных дел с участием общественности, пред-
ложено предусмотрение для апелляционного судопроиз-
водства по делам исследуемой категории обязательного 
участия присяжных заседателей (иного состава). В связи 
с  указанным, предложено дополнить статью  389.13 УПК 
РФ частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Производство по уголовному делу, рассмотрен-
ному судом первой инстанции с участием присяжных за-
седателей, в суде апелляционной инстанции осуществля-
ется в порядке, установленном гл. 42 настоящего Кодекса, 
с изъятиями, предусмотренными настоящей главой».
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В статье анализируются основные направления применения основных направлений применения цифровых техно-
логий в  гражданском судопроизводстве. Автор уделяет внимание преимуществам использования цифровых инстру-
ментов в целях повышения эффективности и прозрачности процесса отправления правосудия. В том числе рассматри-
ваются отдельные проблемы и перспективы развития цифровых технологий в гражданском процессе России.
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спективы внедрения.

Внедрение цифровых технологий в гражданское судо-
производство обусловлено тенденцией увеличения 

объема информации и необходимости ее обработки, в том 
числе и  потребностью в  ее обмене. Осознавая перспек-
тивность внедрения информационных технологий в  су-
дебную систему, Правительством Российской Федерации 
была разработана и в настоящее время успешно реализу-
ется долгосрочная федеральная целевая программа «Раз-
витие судебной системы России на 2013–2024 годы»  [3]. 
В  рамках ее реализации предусмотрен ряд мер, направ-
ленных на повышение доступности и  эффективности 
правосудия:

— «создание мобильного правосудия и  электронного 
правосудия;

— внедрение программных средств для аналитической 
поддержки деятельности судов;

— сканирование всех документов, поступающих 
в суды, и формирование электронных дел;

— создание электронного архива судебных дел;
— дальнейшее использование видео-конференц-связи 

(далее — ВКС) в судах [3]».
Рассмотрим отдельные направления реализации 

данной программы, которые были успешно внедрены 
в деятельность судов общей юрисдикции.

Так, к  одним из ключевых технологий стоит отнести 
официальные сайты судов, которые предлагают гра-
жданам различные удобные сервисы: отслеживание дви-
жения дела, возможность ознакомиться с  опубликован-
ными судебными актами, рассчитать государственную 
пошлину и  иные сервисы, упрощающие процесс взаи-
модействия граждан и  суда. Как справедливо отмечает 
В. В. Андрианова «появление электронных сайтов судов 
было обусловлено в  первую очередь соблюдением прин-
ципов открытости и доступности информации, ее досто-
верности, а также соблюдении прав и законных интересов 
участников судопроизводства при предоставлении ин-
формации о деятельности судов» [5, с. 67].

Далее в  целях создания единого информационного 
пространства была создана государственная автоматизи-
рованная система РФ «Правосудие» (далее — ГАС «Пра-
восудие»), которая представляет собой территориально 
распределенную автоматизированную систему, предна-
значенную для формирования единого информационного 
пространства судебной системы путем обеспечения ин-
формационной и технологической поддержки судопроиз-
водства [8].

Федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи 
функционируют в  едином информационном простран-
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стве, обеспеченном специализированным программным 
обеспечением, которые интегрированы в  единую си-
стему ГАС «Правосудие», и  автоматизируют все этапы 
судопроизводства («Судебное делопроизводство и  ста-
тистика», «АМИРС»). Особую популярность данная си-
стема как среди граждан, так и  работников судов, при-
обрела в  период пандемии и  введении ограничительных 
мер, когда обращение в суд было доступно только в элек-
тронном виде. Число обращений через ГАС «Правосудие» 
ежегодно растет, что было отмечено в докладе Председа-
теля Верховного Суда Российской Федерации за 2023 год 
и указано, что количество обращений достигло 11 милли-
ардов [9].

Представляется, что для системы судов общей юрис-
дикции ГАС «Правосудие» является достаточно «ярким» 
инструментом модернизации несмотря на то, что имеются 
технические проблемы в ее использовании (система часто 
недоступна по различным причинам, сложности в обра-
щении и  прикреплении/отправке документов) в  срав-
нении с  программой «Мой Арбитр». Одна в  конечном 
итоге она все-таки способствует повышению качества от-
правления правосудия за счет оптимизации процессов 
судопроизводства и  улучшения взаимодействия между 
участниками процесса и  повышения эффективности ра-
боты судов.

Также отдельного внимания заслуживает электронный 
документооборот, который в  последние годы набирает 
обороты в  использовании в  рамках судов общей юрис-
дикции. Возможность направления документов в  элек-
тронном виде появилась с  внесением изменений в  Гра-
жданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее — ГПК РФ) в 2021 году [2]. Так, в ст. 3 ГПК РФ пред-
усмотрено: «исковое заявление, заявление, жалоба, пред-
ставление и иные документы могут быть поданы в суд на 
бумажном носителе или в электронном виде, в том числе 
в форме электронного документа» [1].

Более детально порядок подачи документов в элек-
тронном виде урегулирован Приказом Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ от 27  декабря 
2016  года №  251 «Об утверждении Порядка подачи 
в  федеральные суды общей юрисдикции документов 
в электронном виде, в том числе в форме электронного 
документа» (далее — Приказ №  251) [4]. Так, стало вы-
деляться два типа подаваемых документов в рассматри-
ваемом виде: электронный документ и  электронный 
образ документа.

Анализируя положения Приказа №  251, можно заме-
тить, что электронный документ создается изначально 
в электронном виде, между тем, образ документа предпо-
лагает, что документ переведен в такой форма путем ска-
нирования. Электронный документ может не содержать 
графической подписи заявителя и  должен быть заверен 
усиленной квалифицированной электронной подписью, 
в  свою очередь в  электронном образе документа доста-
точно графической.

Еще одна из инноваций, которая применяется отече-
ственными судами, система аудипротоколирования, ори-
ентированная на облегчение деятельности аппарата суда. 
В настоящее время технологией охвачено 100% судебных 
заседаний [6, с. 25]. Также следует отметить ВКС, упроща-
ющая процесс участия граждан в  гражданском судопро-
изводстве. Анализируя статистические данные, можно 
сделать вывод, что количество судебных заседаний, про-
водимых с  использованием системы ВКС, значительно 
увеличивается: в  2021  году — 290  тысяч; в  2022  году — 
450 тысяч; в 2023 году — 490 тысяч [10].

Исследуя вопросы цифровизации гражданского судо-
производства

А. А. Козырева и  Т. В. Пирожкова подчёркивают, что 
в  «условиях текущего развития государства и  обще-
ства соотношение понятий цифровое правосудие и элек-
тронное правосудие можно представить в виде последова-
тельных ступеней развития одного и того же процесса» [7, 
с. 13].

В заключение следует отметить несколько ключевых 
моментов, касающихся современного состояния исполь-
зования информационных технологий в гражданском су-
допроизводстве:

— во-первых, внедрение современных информаци-
онных технологий значительно повысило эффектив-
ность судебных процессов, обеспечив более оперативное 
рассмотрение дел и улучшив доступ к судебной инфор-
мации.

— во-вторых, необходимо обратить внимание на про-
блемы, связанные с защитой персональных данных и кон-
фиденциальной информации, которые требуют ком-
плексного подхода и  обеспечения надежной правовой 
базы.

— в-третьих, важным аспектом является недоста-
точная подготовка сотрудников судебных органов в  об-
ласти информационных технологий, что может препят-
ствовать процессу интеграции новых решений.
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Значение наказаний и их применение в уголовном праве России
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Статья посвящена вопросам применения наказания в уголовном праве России.
Ключевые слова: наказание, преступление, уголовное право.

Наказание есть мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда, применяемая к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления и за-
ключающаяся в предусмотренных уголовным законом ли-
шении или ограничении прав и свобод этого лица.

В статье  44 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации [2] представлен полный перечень видов наказаний, 
формирующий систему уголовных мер, предусмотренных 
законодательством. Эта система включает различные 
виды наказаний, такие как штраф, запрет на занятие 
определенных должностей или деятельностью, а  также 
лишение специальных, воинских и  почетных званий, 
классных чинов и государственных наград; обязательные, 
принудительные и исправительные работы; ограничения 
по военной службе; ограничения свободы; арест; содер-
жание в  дисциплинарной воинской части; лишение сво-
боды на определённый срок; пожизненное лишение сво-
боды; смертная казнь. Смертная казнь, которая в России 
с 1996 года не применяется

Наказания организованы по принципу градации от 
менее строгих к более строгим, что соответствует основам 
назначения наказания, изложенным в  статье  60 данного 
кодекса.

Уголовный закон делит наказания на основные и  до-
полнительные. Некоторые виды наказаний, такие как 
обязательные работы или лишение свободы, могут при-

меняться только в качестве основных. К основным видам 
наказания могут добавляться дополнительные, которые 
нельзя использовать в  отрыве от основного. Например, 
штрафы и лишение права кататься могут быть как основ-
ными, так и дополнительными, тогда как лишение званий 
применяется лишь как дополнительное наказание.

Лишение свободы может быть назначено на различный 
срок в зависимости от тяжести преступления и наличия 
отягчающих или смягчающих обстоятельств. Штрафы, 
как мера наказания, все более популярны, особенно для 
преступлений небольшой и средней тяжести.

Дополнительные наказания могут включать лишение 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Их назначение зависит 
от характера совершенного преступления и  может при-
меняться как параллельно, так и  последовательно с  ос-
новным наказанием.

Кроме того, в уголовном праве России предусмотрены 
альтернативные меры наказания, которые направлены на 
реабилитацию осужденных и их интеграцию в общество. 
Например, обязательные работы, которые во многом спо-
собствуют исправлению и  социальной адаптации, могут 
быть назначены вместо лишения свободы, если это оправ-
дано конкретными обстоятельствами дела.

Необходимо также отметить важность штрафов как 
экономической меры наказания. Они позволяют миними-
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зировать нагрузку на исправительные учреждения и дают 
возможность осужденным возместить ущерб, причи-
ненный преступлением, что, в свою очередь, может поло-
жительно сказаться на потерпевших.

Применение дополнительных наказаний, таких как 
лишение права занимать определенные должности, под-
черкивает стремление законодательства к  защите об-
щественных интересов и  поддержанию социальной 
справедливости. Это позволяет не только наказать право-
нарушителя, но и исключить возможность повторного на-
рушения закона.

Кроме того, реальная эффективность альтернативных 
мер наказания напрямую зависит от качества работы учре-
ждений, занимающихся реабилитацией. Программы со-
циальной адаптации, направленные на обучение и трудо-
устройство, играют ключевую роль в снижении рецидивов. 
Необходимо также учитывать, что общественность и семьи 
осужденных играют важную роль в  процессе реабили-
тации. Поддержка близких может значительно увеличить 
вероятность успешной адаптации и снижения риска реци-
дивов. Взаимодействие с местными сообществами и орга-
низациями может ускорить процесс интеграции и создать 
положительный имидж для осужденного.

Важную роль в процессе реабилитации также играют 
специализированные программы, направленные на пси-

хологическую поддержку осужденных. Психологические 
консультирования и  группы поддержки могут помочь 
им справиться с  внутренними конфликтами, тревогами 
и  стрессами, связанными с  возвращением в  общество. 
Такие программы способствуют формированию здоро-
вого самосознания и  улучшению навыков межличност-
ного общения, что крайне важно для успешной реинте-
грации.

Кроме того, законодательство должно подчеркивать 
важность индивидуального подхода к каждому осужден-
ному. Учитывая личные обстоятельства и  мотивацию, 
суды могли бы адаптировать условия условного осу-
ждения, что повысит их эффективность. Например, осу-
жденные, имеющие семьи на иждивении, могли бы полу-
чать дополнительные меры поддержки, способствующие 
укреплению семейных связей.

Важным аспектом применения наказаний в России яв-
ляется принцип индивидуализации наказания, что под-
разумевает учет личных характеристик осужденного 
и обстоятельств дела. Это позволяет достигать справедли-
вости и эффективности правосудия. Таким образом, уго-
ловное право России стремится не только к наказанию, но 
и  к  восстановлению, что делает его более эффективным 
инструментом в борьбе с криминальностью и повышении 
уровня правопорядка в стране.
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В рамках данной статьи исследуются проблемы участия прокурора в рамках гражданского процесса по защите прав, 
свобод и законных интересов наиболее уязвимой категории граждан — несовершеннолетних. Поднимается к обсуждению 
вопрос о регламентированном в части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации праве 
прокурора обращаться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан. Делается вывод о том, 
что в отношении несовершеннолетних такая норма должна стать императивной.

Ключевые слова: гражданский процесс, несовершеннолетние, прокурор, заявление прокурора, судебный порядок за-
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A prosecutor’s appeal to the court with a statement in defense of the rights, freedoms 
and legitimate interests of minors in civil proceedings: a right or an obligation?

This article examines the problems of the prosecutor’s participation in civil proceedings to protect the rights, freedoms and legitimate 
interests of the most vulnerable category of citizens — minors. The issue of the prosecutor’s right, regulated in part 1 of Article 45 of the 
Civil Procedure Code of the Russian Federation, to apply to the court with a statement in defense of the rights, freedoms and legiti-
mate interests of citizens is being raised for discussion. It is concluded that in relation to minors, such a rule should become imperative.

Keywords: civil proceedings, minors, prosecutor, prosecutor’s statement, judicial procedure for the protection of rights.

Каждый человек в  своей жизни сталкивается с  раз-
личными проблемами, ситуациями и  обстоятель-

ствами, разрешение которых зачастую находится в  пло-
скости правового поля. Такие ситуации в  подавляющем 
большинстве случаев возникают из-за нарушения осно-
вополагающих, конституционных прав, свобод, законных 
интересов. Добиться справедливости и  поставить точку 
в  спорном правоотношении во многом становится воз-
можным после обращения в государственные органы или 
судебные инстанции.

Так, согласно ст.  33 Конституции Российской Феде-
рации «Граждане Российской Федерации имеют право 
обращаться лично, а  также направлять индивидуальные 
и  коллективные обращения в  государственные органы 
и  органы местного самоуправления»  [1]. Согласно ст.  45 
российской Конституции, такая защита гарантируется, 
как и право каждого на судебную защиту, согласно ст. 46 
обозначенного правового акта.

Однако имеются категории граждан, которые в  силу 
своего возраста, психологической незрелости, отсут-
ствия полной дееспособности, социального опыта, пра-
вовых знаний, — не могут защитить себя самостоятельно. 
Речь, в частности, идет о несовершеннолетних, которые, 
как и  взрослые, сталкиваются с  множеством правонару-
шений, затрагивающих их законные интересы и  права. 
Важно отметить, что каждый год в разных уголках России 
права несовершеннолетних на такие базовые вещи, как 
жилье, образование и  медицинское обслуживание, регу-
лярно нарушаются. Такие ситуации происходят по раз-
личным причинам: от экономических трудностей семей 
до недостатка внимания со стороны общества и государ-
ства. К сожалению, случаи равнодушия и даже жестокого 
обращения со стороны родителей не редкость.

Большая часть несовершеннолетних может рассчиты-
вать на поддержку своих родителей или законных пред-
ставителей, которые имеют возможность обратиться 
в  государственные органы или судебные инстанции для 
защиты прав своих детей. Однако далеко не всегда так 
происходит. Часто родители не знают, как действовать или 
просто не хотят вмешиваться в сложные ситуации. Осо-
бенно уязвимыми являются дети-сироты и те, кто по раз-
личным причинам остался без родительского попечения. 
Такие несовершеннолетние часто оказываются один на 
один со своими проблемами, не имея рядом людей, го-
товых помочь.

Каждый год президент страны В. В. Путин акценти-
рует внимание на том, что, несмотря на множество пред-
принятых мер, ситуация с нарушениями прав детей оста-
ется серьезной и вызывает глубокую озабоченность, что, 
в свою очередь, подчеркивает важность постоянного мо-
ниторинга и активных действий в данной области. К при-
меру, согласно последним данным, предоставленным Ми-
нистерством просвещения России, в  2023  году в  России 
было зарегистрировано порядка 358  тысяч детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родителей по раз-
личным причинам, включая социальные, экономиче-
ские и семейные проблемы. Из указанного значительного 
числа около 200  тысяч молодых людей уже достигли со-
вершеннолетия и все еще продолжают стоять в очереди на 
получение жилья.

Нередко и сами родители, законные представители на-
рушают права своих детей, что обуславливает целесооб-
разность ограничения или вовсе лишения их родитель-
ских прав. Достаточно распространёнными случаями 
является незаконное использование средств материн-
ского капитала, совершение незаконных сделок с  недви-
жимостью, которая принадлежит несовершеннолет-
нему и  т. д. Все эти ситуации и  обстоятельства требуют 
незамедлительного вмешательства уполномоченных го-
сударственных органов, которые имеют в  своём право-
защитном арсенале необходимый инструментарий, спо-
собный защитить или восстановить нарушенные права 
и законные интересы несовершеннолетних. В этой связи 
большая и  ответственная роль в  обеспечении законных 
прав и интересов несовершеннолетних лиц отводится ор-
ганам российской прокуратуры [2].

Действующее законодательство (в частности, Граждан-
ский процессуальный кодекс РФ  [3] (далее — ГПК РФ), 
Семейный кодекс РФ [4] (далее — СК РФ) предписывают 
обязательное участие прокурора в  судебном заседании, 
а именно, в гражданском процессе, по ряду категорий дел, 
где непосредственными участниками становятся несовер-
шеннолетние граждане. К примеру, прокурор обязан при-
нимать участие в  делах, связанных с  лишением, восста-
новлением и  ограничением родительских прав (ст.ст. 70, 
72, 73 СК РФ), усыновлением (ст. 125 СК РФ, ст. 273 ГПК 
РФ) и отменой усыновления (ст. 140 СК РФ), независимо 
от того, кто инициировал судебный процесс. Также он 
должен следить за законностью действий органов опеки 
и попечительства по изъятию ребенка у родителей (ст. 77 
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СК РФ), рассматривать дела об ограничении дееспособ-
ности граждан, признании граждан недееспособными (ч. 1 
ст. 284 ГПК РФ), объявлении несовершеннолетних полно-
стью дееспособными (ст. 288 ГПК РФ) и в иных случаях.

С обязательным участием прокурора рассматрива-
ется только небольшая часть дел, касающихся законных 
интересов несовершеннолетних, а  также те случаи, ко-
торые прямо предусмотрены ГПК РФ, СК РФ и другими 
федеральными законами. В  перечисленных выше ситуа-
циях начало судебного процесса по защите прав, свобод 
и законных интересов лиц, которым еще не исполнилось 
18 лет, напрямую зависит от решения прокурора. Именно 
прокурор решает, подавать ли заявление в суд.

Иными словами, закон предоставил прокурору право, 
но не обязанность обращаться в суд, что дополнительно 
подтверждается и  ч.  1 ст.  45 ГПК РФ, где сказано, что 
«Прокурор вправе обратиться в  суд с  заявлением в  за-
щиту прав, свобод и  законных интересов граждан… За-
явление в защиту прав, свобод и законных интересов гра-
жданина может быть подано прокурором…» [3].

Поскольку право представляет собой возможность вы-
бора дальнейшего пути действий, получается, прокурор 
может, как воспользоваться этим правом, реализовав его 
в рамках гражданского процесса, так и отказаться от его 
использования.

При сравнении положений гражданско-процессуаль-
ного закона, в частности ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, и положений 

Федерального закона от 17.01.1992 N2202–1 «О прокура-
туре Российской Федерации» [5], ч. 4 ст. 27, можно выявить 
различия, где законодатель использует императивное вы-
ражение: «прокурор предъявляет и поддерживает в суде 
или арбитражном суде иск в  интересах пострадавших». 
В  последнем варианте законодательная формулировка 
указывает на то, что данное действие является обязанно-
стью прокурора, а не его правом.

Учитывая, что одной из важнейших задач и  приори-
тетной целью деятельности прокурора является защита 
прав и интересов граждан, которые не могут в силу раз-
личных обстоятельств самостоятельно отстаивать свои 
права, что особенно важно для уязвимых групп насе-
ления, таких как несовершеннолетние, то подобная за-
щита является не просто правом прокурора, но его неотъ-
емлемой обязанностью. Прокурор должен действовать 
в интересах этих граждан, и избегание выполнения этой 
задачи недопустимо.

Исходя из вышесказанного, можно прийти к  вы-
воду о том, что в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ речь все же должна 
идти об обязанности прокурора защищать интересы ука-
занных в статье лиц, в том числе и несовершеннолетних. 
В связи с чем, норму гражданско-процессуального закона 
видится целесообразным предложить к  изменению, из-
ложив её в  следующей редакции «…заявление в  защиту 
прав, свобод и  законных интересов гражданина должно 
быть подано прокурором, если…».
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Актуальные проблемы участия прокурора в рассмотрении 
дел об усыновлении (удочерении) и его отмене

Колосов Александр Николаевич, студент
Научный руководитель: Сомов Владимир Александрович, доктор юридических наук, доцент

Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Нижний Новгород)

В рамках данной статьи исследуются проблемы участия прокурора в рамках гражданского процесса по делам об усы-
новлении (удочерении), а также его отмены. Актуализируется проблема, обусловленная тем, что зачастую данная ка-
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тегория дел рассматривается чрезмерно формально, поспешно и поверхностно, без учёта всех, в том числе, психологи-
ческих особенностей, как усыновляемого, так и опекуна, что в конечном итоге может приводить к весьма негативному 
последствию — последующему аннулированию усыновления по основанию «отсутствие взаимопонимания из-за личных 
качеств усыновителя и (или) усыновленного, в результате чего усыновитель не имеет авторитета у ребенка или ре-
бенок не чувствует себя членом семьи усыновителя». Выносятся предложения о внесении изменений в гражданско-про-
цессуальное законодательство.

Ключевые слова: гражданский процесс, несовершеннолетние, усыновление, удочерение, отмена усыновления, про-
курор, заявление прокурора, судебно-психологическая экспертиза, психолог.

Actual problems of prosecutor’s participation in consideration 
of cases about adoption (adoption) and its cancellation

This article examines the problems of the prosecutor’s participation in the civil process in cases of adoption, as well as its cancel-
lation. The problem is being actualized due to the fact that often this category of cases is considered excessively formally, hastily and 
superficially, without taking into account all, including psychological characteristics, of both the adoptee and the guardian, which ul-
timately can lead to a very negative consequence — the subsequent cancellation of the adoption on the grounds of «lack of mutual un-
derstanding due to personal the qualities of the adoptive parent and (or) the adopted, as a result of which the adoptive parent does 
not have authority over the child or the child does not feel like a member of the adoptive parent’s family». Proposals are being made 
to amend the civil procedure legislation.

Keywords: civil procedure, minors, adoption, adoption, cancellation of adoption, prosecutor, prosecutor’s statement, forensic psy-
chological examination, psychology.

Каждый ребенок имеет право жить и  воспитываться 
в  семье. Данное право провозглашено не только на 

национальном, но и на международно-правовом уровне, 
а  именно в  ст.  54 Семейного кодекса Российской Феде-
рации [1] (далее — СК РФ), в ст. 6,7,20 Конвенции о правах 
ребенка  [2], в  ст.  25  Всеобщей декларации прав чело-
века [3] и т. д.

Семья всегда и во все времена была наиболее приори-
тетной формой воспитания детей. Однако реалии жизни 
таковы, что не все несовершеннолетние могут беспро-
блемно реализовать данное основополагающее право. Слу-
чается так, что дети по самым разным причинам остаются 
без попечения своих родителей, например, в результате их 
смерти, пропажи без вести, халатного и безразличного от-
ношения к ним. Согласно официальным, информационно-
аналитическим материалам Минздрава Российской Феде-
рации на учете в государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, на 1 сентября 2024 
число детей составило 34 407 несовершеннолетних [4].

Поскольку дети в силу возраста, психологической не-
зрелости, отсутствия необходимо жизненного опыта не 
могут продолжить жить самостоятельно, то есть без ро-
дительской опеки, то их дальнейшая судьба определяется 
в стенах различных государственных учреждений, таких 
как детский дом, приют, школа-интернат и т. д. и т. п.

Вместе с тем, такие учреждения имеют своей целью за-
крыть базовые потребности несовершеннолетнего, ока-
завшегося в трудной жизненной ситуации, а также воспи-
тать, дать образование и социально адаптировать такого 
ребенка. Создать и в действительности реализовать такую 
атмосферу, как в кровной семье, подобным учреждениям 

крайне проблематично. В связи с чем, вопросы об устрой-
стве таких детей в семьи, где могли бы заботиться об этих 
детях, как своих родных, — не теряет своей значимости 
и актуальности, скорее становятся наиболее востребован-
ными из года в  год. Поэтому усыновление (удочерение) 
таких несовершеннолетних становится наиболее прио-
ритетной формой устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Обозначенная форма устройства несовершеннолетних 
по своим юридическим свойствам и качествам приравни-
вается к родной семье, то есть и усыновленные и усынови-
тели ничем не отличаются от кровных родственников по 
происхождению в вопросах личных или имущественных 
правоотношений, что чётко провозглашено нормо-
творцем в рамках п. 1 ст. 137 СК РФ. Но прежде чем такая 
форма устройства детей будет официально оформлена, 
требуется судебное решение.

Дела об усыновлении (удочерении) рассматриваются 
в  порядке особого производства (гл.  29 Гражданского 
процессуального кодекса РФ [5]) (далее — ГПК РФ), в за-
крытом судебном заседании, что обусловлено принципом 
соблюдения тайны усыновления, судьёй единолично. Со-
гласно ст. 273 ГПК РФ «Заявление об усыновлении рассма-
тривается в закрытом судебном заседании с обязательным 
участием усыновителей (усыновителя), представителя ор-
гана опеки и попечительства, прокурора, ребенка, достиг-
шего возраста четырнадцати лет, а  в  необходимых слу-
чаях родителей, других заинтересованных лиц и  самого 
ребенка в возрасте от десяти до четырнадцати лет» [5].

По изучаемой категории дел, прокурор вступает в гра-
жданское судопроизводство, в  порядке ст.  189 ГПК РФ 
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в форме дачи мотивированного заключения. Однако яв-
ляясь по своей правовой сути серьёзным и ответственным 
процессом, процедура усыновления (удочерения) может 
быть отменена в соответствии со статьями 140 и 141 СК 
РФ.

Отмена усыновления — это сложная юридическая про-
цедура, которая требует внимательного подхода и соблю-
дения всех норм как гражданского процессуального, так 
и  семейного законодательства. Дела об отмене усынов-
ления также рассматриваются в судах, и в этом процессе 
также обязательно участвует прокурор, роль которого 
в  данном контексте является крайне важной. Прокурор 
не только имеет право подать иск против усыновителей, 
но и  активно участвует в  судебном разбирательстве, го-
товя заключение и представляя интересы несовершенно-
летнего.

В свою очередь следует подчеркнуть, что отмена усы-
новления — это процесс, который может оказать раз-
рушительное воздействие на эмоциональное состояние 
несовершеннолетнего, сталкивающегося с очередным от-
вержением. Для ребенка такая ситуация может стать на-
стоящей травмой, вызывая чувство покинутости и неза-
щищенности, ведь он вновь переживает утрату, так как 
формирует привязанность к своим новым родителям, и их 
отказ может стать причиной глубокого стресса, тревоги 
и страха перед будущим [6, с. 49]. Подобного рода пережи-
вания могут не только повлиять на психоэмоциональное 
состояние несовершеннолетнего в  данный момент, но 
и оставить долгосрочные последствия, которые отразятся 
на его развитии и  способностях строить доверительные 
отношения в будущем.

В связи с  чем, полагаем, что в  таких сложных ситуа-
циях может оказать неоценимую помощь специалист-
психолог, который обладает глубокими знаниями в  об-
ласти семейных отношений и особенностей усыновления. 
Именно психолог, как думается, способен произвести 
оценку психоэмоционального состояния несовершенно-
летнего, выявить его потребности и  страхи, а  также по-
мочь ему справиться с переживаниями. А самое главное 
то, что работа психолога в этом процессе может оказать 
значительное влияние на формирование правильного за-
ключения, как со стороны суда, так и со стороны проку-
рора. Понимание внутреннего мира ребенка и  его эмо-
ционального состояния может помочь суду принять более 
взвешенное решение, учитывающее законные права и ин-
тересы несовершеннолетнего.

Проведённый анализ судебной практики в области се-
мейных споров, особенно тех, которые касаются отмены 
усыновления несовершеннолетних, демонстрирует, что 

назначение экспертиз в подобных делах зачастую не осу-
ществляется. В  действующем законодательстве не пред-
усмотрена обязательность проведения психологической 
экспертизы в ситуациях, связанных с усыновлением и его 
отменой, что, как думается, создает определенные про-
блемы, так как заключение квалифицированного психо-
лога могло бы существенно повлиять на исход дел, свя-
занных с  отменой усыновления. На начальных этапах 
процесса усыновления подобные дела, как правило, рас-
сматриваются слишком формально, поверхностно, без 
рассмотрения индивидуальных особенностей усыновлен-
ного и усыновителей, что не позволяет должным образом 
оценить их психологическое состояние.

Как следствие, недостаточная работа с  психологиче-
скими аспектами усыновления может стать причиной 
будущих конфликтов между усыновителями и  несовер-
шеннолетними. Данный вывод дополнительно подтвер-
ждается также и  аспектами, изложенными в  п.  19 По-
становления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 20 апреля 2006 года №  8 [7], где говорится 
о «недостатке взаимопонимания, вызванном личными ка-
чествами» участников процедуры усыновления и его от-
мены. Важно понимать, что семейные отношения — это 
не только правовые, но и эмоциональные связи, которые 
требуют внимательного подхода и  учета соответству-
ющих психоэмоциональных факторов.

Существующая практика показывает, что многие усы-
новители не осознают всю серьезность и ответственность, 
связанные с  процессом усыновления. Кроме того, такие 
лица могут вовсе не иметь достаточного опыта в общении 
с  детьми, особенно с  теми, кто пережил травму или по-
терю. В связи с чем, считаем, что психологическая экспер-
тиза могла бы помочь выявить потенциальные проблемы 
на ранних стадиях, что, в свою очередь, снизило бы коли-
чество случаев, когда усыновление отменяется из-за несо-
ответствия ожиданий и реальности.

Таким образом, настоятельно предлагается внести из-
менения в  законодательство, чтобы включить в  процесс 
усыновления обязательное участие независимого пси-
холога. Данный специалист мог бы предоставить суду 
ценное экспертное заключение, основанное на глубоком 
анализе психологического состояния, как усыновителей, 
так и  несовершеннолетних, что не только повысит каче-
ство судебных решений, но и  поможет избежать потен-
циальных конфликтов в будущем. Соответствующее экс-
пертное заключение согласно ст.  55 ГПК РФ могло бы 
рассматриваться как важное доказательство, учитыва-
ющее не только юридические, но и психоэмоциональные 
аспекты дела.
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Правовое регулирование информационного сопровождения 
деятельности органов внутренних дел
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В статье автор исследует правовое регулирование информационного сопровождения деятельности органов вну-
тренних дел.
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Согласно ст. 8 Федерального закона «О полиции» по-
лиция осуществляет свою деятельность на основе 

принципов открытости и  публичности, но лишь «в той 
мере в  какой это не противоречит требованиям законо-
дательства Российской Федерации»  [1]. Реализация ор-
ганами внутренних дел (далее — ОВД) указанных прин-
ципов на практике осуществляется в  первую очередь 
посредством информирования о  своей деятельности 
через средства массовой информации (далее — СМИ), ин-
формационно-телекоммуникационную сеть Интернет, 
а также путем предоставления сведений по официальным 
запросам и  проведения мероприятий для журналистов. 
ОВД всегда проводили активную работу по налаживанию 
взаимодействия со СМИ, но наибольшую актуальность 
данное направление работы приобрело в период развития 
современных коммуникационных технологий. Своё стре-
мительное развитие коммуникационные технологии на-
чали в  начале 2000-х гг., создав необходимость преоб-
разования не только административно-правовых норм, 
регулирующих предоставление информации, взаимодей-
ствие со СМИ, но и  применения новых коммуникаци-
онных подходов при информационном сопровождении 
деятельности ОВД.

Именно в  этот период в  ОВД начинают образовы-
ваться подразделения, отвечающие за взаимодействие 
со СМИ. К  сожалению, эффективность работы данных 
подразделений на начальном этапе не давала ожидае-
мого от них результата. И связано это было в первую оче-
редь с использованием устаревших технологий взаимо-
действия не только со СМИ, но и с другими субъектами 

общественности, так как с  развитием коммуникаци-
онных технологий СМИ хоть и сохранили лидирующую 
позицию по охвату аудитории, но при этом перестали 
быть единственным источником информации для гра-
ждан. В этих условиях в ОВД начинают активно исполь-
зовать возможности информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: появляются унифицированные 
сайты территориальных органов и  федеральный сайт 
ведомства, создаются официальные аккаунты в  соци-
альных сетях. Всё это позволяет поддерживать положи-
тельный образ сотрудника ОВД и осуществлять работу 
по освещению деятельности полиции, учитывая потреб-
ность современного общества в  доступной, актуальной 
и  достоверной информации. Однако активная популя-
ризация деятельности ОВД посредством современных 
технологий и методов породила проблему правового ре-
гулирования доступа и порядка предоставления инфор-
мации о деятельности ОВД.

Так, помимо Федерального закона «О  полиции», 
утверждающего принципы, на основе которых сотруд-
ники ОВД осуществляют свою деятельность, в  Россий-
ской Федерации был принят Федеральный закон «Об 
обеспечении доступа к  информации о  деятельности го-
сударственных органов и  органов местного самоуправ-
ления», согласно которому «доступ к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного 
самоуправления может обеспечиваться следующими 
способами:

1) обнародование (опубликование) государственными 
органами, органами местного самоуправления инфор-
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мации о своей деятельности в средствах массовой инфор-
мации;

2) размещение государственными органами, органами 
местного самоуправления и подведомственными органи-
зациями в сети «Интернет» информации;

3) размещение государственными органами и  орга-
нами местного самоуправления информации о своей дея-
тельности в помещениях, занимаемых указанными орга-
нами, и в иных отведенных для этих целей местах;

4) ознакомление пользователей информацией с  ин-
формацией о  деятельности государственных органов 
и  органов местного самоуправления в  помещениях, за-
нимаемых указанными органами, а  также через библио-
течные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и  ор-
ганов местного самоуправления, на заседаниях колле-
гиальных государственных органов и  коллегиальных 
органов местного самоуправления, а также на заседаниях 
коллегиальных органов государственных органов и  кол-
легиальных органов местного самоуправления;

6) предоставление пользователям информацией по их 
запросу информации о  деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления;

7) другими способами, предусмотренными законами 
и (или) иными нормативными правовыми актами, а в от-
ношении доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления — также муниципальными пра-
вовыми актами»  [2]. Также данный Федеральный закон 
регламентирует формы предоставления информации: 
в  устной форме и  в  форме документированной инфор-
мации, в том числе в форме электронного документа.

Приказом МВД России «Об утверждении порядка ор-
ганизации работы по обеспечению доступа к  инфор-
мации о  деятельности МВД России» были определены 
права и обязанности должностных лиц, уполномоченных 
распространять информацию о деятельности ОВД. Кроме 
того, данный приказ утверждает способы обеспечения до-
ступа к информации о деятельности ОВД, а также пере-
чень информации, предоставляемой в  устной форме по 
телефону. Согласно Порядку «должностными лицами, 
уполномоченными на предоставление информации, сооб-
щается в устной форме следующая информация:

1) адрес официального интернет-сайта МВД России;
2) почтовый адрес МВД России для направления пись-

менных запросов информации;
3) почтовый адрес Приемной МВД России (почтовые 

адреса общественных приемных территориальных ор-
ганов МВД России), порядок записи пользователей ин-
формацией на личный прием должностными лицами 
МВД России;

4) абонентские номера «телефонов доверия», вхо-
дящих в систему «горячей линии МВД России» по приему 
и учету сообщений граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и  лиц без гражданства о  преступле-

ниях и  иных правонарушениях, совершенных сотрудни-
ками органов внутренних дел Российской Федерации.

Иные вопросы, связанные с предоставлением инфор-
мации, рассматриваются уполномоченными должност-
ными лицами МВД России только на основании соот-
ветствующего запроса, поступившего в письменном или 
электронном виде» [3].

Закон Российской Федерации «О  средствах массовой 
информации» не только дает определение основным пра-
вовым понятиям, используемых в  отношении массовой 
информации, но и регламентирует отношения СМИ с гра-
жданами и организациями: права граждан на получение 
достоверных сведений через СМИ, право редакций на 
запрос информации, как в  устной, так и  в  письменной 
форме, право на отказ и  отсрочку со стороны органи-
заций, в отношении которых направлен запрос, в предо-
ставлении запрашиваемой информации, а также порядок 
уведомления представителя в  указанных случаях. Закон 
Российской Федерации «О  средствах массовой инфор-
мации» затрагивает правовое регулирование очень ак-
туальной проблемы — проблемы защиты информации, 
установления ограничений в интересах физических, юри-
дических лиц и государства.

Таким нормативно-правовым актом, регулирующим 
ограничения доступа к  информации, является Феде-
ральный закон «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации». Данный Закон также 
регулирует отношения в  части поиска, получения, пере-
дачи, производства и распространения информации, при-
менения информационных технологий и  обеспечения 
защиты информации. К нормативно-правовой базе, регу-
лирующей защиту информации относиться также Закон 
Российской Федерации «О  государственной тайне», ко-
торый устанавливает перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, и  определяет порядок доступа 
к ней.

Информационное сопровождение деятельности ОВД 
осуществляется на основе правового регулирования и за-
трагивает различные аспекты деятельности ведомства, 
при этом особое внимание уделяется защите инфор-
мации, а  также установлению ограничений в  интересах 
физических, юридических лиц и  государства. С  учетом 
специфики деятельности ОВД законодательное регули-
рование данной сферы имеет первостепенное значение, 
а  динамичное развитие новых коммуникационных тех-
нологий обуславливает необходимость проводить свое-
временную актуализацию и  конкретизацию норматив-
но-правовых актов. На сегодняшний день можно сделать 
вывод о том, что правовое регулирование информацион-
ного обеспечения деятельности ОВД не только защищает 
интересы самого правоохранительного органа с  учетом 
особенности его деятельности, но и  позволяет реализо-
вывать на практике утвержденные Федеральным законом 
«О полиции» принципы открытости и публичности, учи-
тывая потребность современного общества в легком и бы-
стром способе получения достоверной информации.
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Проблема обеспечения отдельной (льготной) категории граждан 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 
и специализированными продуктами лечебного питания

Кондратюк Карина Вячеславовна, студент магистратуры
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Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Хабаровск)

В соответствии с  ч.  2 ст.  5 Федерального закона от 
21.11.2011 №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в  Российской Федерации», государство обеспе-
чивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, 
расы, возраста, национальности, языка, наличия забо-
леваний, состояний, происхождения, имущественного 
и  должностного положения, места жительства, отно-
шения к  религии, убеждений, принадлежности к  обще-
ственным объединениям и от других обстоятельств [3].

Приложением  1 к  постановлению Правительства 
РФ от 30.07.1994 №  890 «О  государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и  улучшении 
обеспечения населения и  учреждений здравоохра-
нения лекарственными средствами и  изделиями меди-
цинского назначения» установлен Перечень групп на-
селения и  категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства и изделия ме-
дицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно [5].

Также действующим законодательством предусмо-
трено безвозмездное обеспечение детей-инвалидов спе-
циализированными продуктами лечебного питания.

Бесплатное обеспечение граждан лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для детей-инва-
лидов (далее — лекарственные препараты) организуется 
в  соответствии с  Перечнями, утвержденными на феде-
ральном и региональном уровнях.

Закупка лекарственных препаратов, в  том числе, для 
обеспечения отдельных (льготных) категорий граждан 

осуществляется в  соответствии с  Федеральным законом 
от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О  контрактной системе в  сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и  муниципальных нужд». Указанным законом 
установлены сроки и  последовательность процедур по 
планированию закупок, определению поставщиков, за-
ключению и  исполнению государственных контрактов, 
что является длительной процедурой [4].

За последние годы участились случаи, когда при на-
личии рецепта, выданного лечащим врачом, не осуще-
ствляется выдача лекарственных препаратов, поскольку 
лекарственные препараты в  аптечных организациях, яв-
ляющихся частью системы льготного обеспечения паци-
ентов, отсутствуют.

Так, например, в  2022  году заместитель генерального 
прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин за-
явил, что более трех тысяч красноярских льготников не 
могут получить рецептурные препараты [10].

В Камчатском крае с  января 2024  года отдельные 
(льготные) категории граждан сталкиваются со слож-
ностями при получении жизненно необходимых лекар-
ственных препаратов [11].

В Хабаровском крае также в 2024 году отмечены про-
блемы с  поставкой жизненно необходимого лекарствен-
ного препарата Инсулин. Дмитрий Демешин (ранее заме-
ститель генерального прокурора РФ, в  настоящее время 
и. о. Губернатора Хабаровского края) сообщил, что от жи-
телей региона в  его социальные сети с  первых дней на-
хождения в  должности поступил «вал обращений о  не-
хватке инсулина по льготным рецептам» [12].
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Причинами возникновения сложившейся ситуации 
являются несвоевременное формирование заявок для 
участия в  аукционе, отсутствие потенциальных постав-
щиков, иные проблемы, связанные с  проведением про-
цедур закупок и  организацией бесплатного обеспечения 
пациентов лекарственными препаратами.

Кроме того, в  соответствии с  приказом Минздрава 
России от 24.11.2021 №  1094н «Об утверждении Порядка 
назначения лекарственных препаратов, форм рецеп-
турных бланков на лекарственные препараты, Порядка 
оформления указанных бланков, их учета и  хранения, 
форм бланков рецептов, содержащих назначение нарко-
тических средств или психотропных веществ, Порядка их 
изготовления, распределения, регистрации, учета и  хра-
нения, а  также Правил оформления бланков рецептов, 
в том числе в форме электронных документов» (далее — 
Приказ №  1094н), назначение лекарственных препаратов 
осуществляется по международному непатентованному 
наименованию (далее — МНН), группировочному или хи-
мическому наименованию [6].

Формирование заявок на лекарственные препараты 
медицинскими организациями края также осуществля-
ются по МНН, группировочному или химическому на-
именованию.

Однако, согласно Приказу №  1094н, при наличии меди-
цинских показаний (индивидуальная непереносимость, 
по жизненным показаниям) по решению врачебной ко-
миссии медицинской организации осуществляется назна-
чение и  оформление назначения лекарственных препа-
ратов по торговым наименованиям.

В случае вынесения решений врачебных комиссий 
о необходимости применения пациентами лекарственных 
препаратов по конкретному торговому наименованию 
после формирования сводных заявок медицинских ор-
ганизаций о  потребности в  лекарственных препаратах, 
медицинским организациям необходимо формировать 
дополнительные заявки, что также приводит к  несвое-
временному обеспечению пациентов жизненно необходи-
мыми лекарственными препаратами.

При таких обстоятельствах, в  целях своевременного 
лечения, пациенты вынуждены приобретать назначенные 
лекарственные препараты в розницу за счет собственных 
средств.

Налоговым кодексом Российской Федерации преду-
смотрен социальный налоговый вычет в  размере стои-
мости лекарственных препаратов для медицинского 
применения, назначенных им лечащим врачом и приобре-
таемых налогоплательщиком за счет собственных средств 
(пп. 3 п. 1 ст. 219) [1].

Однако, возвращают не всю стоимость лекарств, а  13 
процентов, при этом социальные налоговые вычеты, 
предусмотренные пп.  2–7 п.  1 ст.  219 (в  т. ч. за приобре-
тение лекарственных препаратов) предоставляются в раз-
мере фактически произведенных расходов, но в совокуп-
ности не более 150 000  рублей за налоговый период (т. е. 
возможно вернуть не более 19 500 руб.).

Таким образом, нарушается право отдельной 
(льготной) категории граждан на бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами.

В связи со сложившейся ситуацией участились случаи 
обращения граждан, а также прокуроров в интересах гра-
ждан в судебные органы с требованием о взыскании де-
нежных средств, потраченных на самостоятельное приоб-
ретение лекарственных препаратов. В обоснование своих 
требований истцы ссылаются, в  том числе, на ст.  1064 
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ), согласно которой вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит возмещению 
в полном объеме лицом, причинившим вред [2].

Так, например, решением Советского районного суда 
г. Нижнего Новгорода от 26.02.2020 по делу №  2–317/2020 
удовлетворены требования истца о взыскании убытков по 
приобретению лекарственных препаратов.

С министерства здравоохранения Нижегородской об-
ласти в пользу истца взысканы денежная сумма в счет воз-
мещения ущерба в размере 80 880,43 руб. В обоснование 
заявленных требований истец указал, что, имея право на 
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, 
в связи с отказом в льготном обеспечении вынужден при-
обретать лекарственные препараты на свои денежные 
средства. Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что в со-
ответствии со ст. 15 ГК РФ с ответчика — министерства 
здравоохранения Нижегородской области подлежат взы-
сканию убытки истца по приобретению лекарственных 
препаратов [8].

Решением Куйбышевского районного суда г. Санкт-Пе-
тербурга от 08.11.2022 требования истца удовлетворены, 
с  комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга в пользу истца взысканы расходы по приоб-
ретению лекарственного препарата в  размере 7 148  руб. 
Апелляционным определением Санкт-Петербургского го-
родского суда от 16.11.2023

№  33–26518/2023 решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения. Мотивируя требования, истец 
указала, что на основании решения врачебной комиссии 
ей назначен лекарственный препарат по торговому наиме-
нованию и  лечащим врачом был выписан рецепт на бес-
платное обеспечение данным препаратом. В  тот же день 
истец обратилась в аптеку, однако лекарственным препа-
ратом обеспечена не была ввиду отказа аптеки в его выдаче. 
Удовлетворяя требования в части компенсации денежных 
средств, суды первой и  апелляционной инстанции уста-
новили, что комитет по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, обязанный контролировать наличие 
лекарственных препаратов в  аптечных организациях, не 
исполнил свои обязательства надлежащим образом [9].

Таким образом, наличие обширной судебной прак-
тики по искам отдельной категории граждан, имеющих 
право на льготное обеспечение лекарственными препара-
тами, медицинскими изделиями и специализированными 
продуктами лечебного питания, подтверждает необхо-
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димость усовершенствования системы льготного лекар-
ственного обеспечения.

В виду сложившейся ситуации, считаем необходимым 
на федеральном и региональном уровнях (в зависимости 
от имеющейся у  пациентов льготы) разработать норма-
тивный правовой акт о  компенсации пациентам, име-
ющим право на бесплатное лекарственное обеспечение, 
стоимости затрат на самостоятельное приобретение ле-
карственных препаратов.

Стоит учесть положительный опыт в разработке дан-
ного вопроса в  г. Москве. В  частности, Постановлением 
Правительства Москвы от 26.11.2019 №  1551-ПП «О рас-
ширении возможностей реализации права на получение 
мер социальной поддержки по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, назначаемыми по жизненным пока-
заниям и  при индивидуальной непереносимости, и  ле-
карственными препаратами и  (или) медицинскими 
изделиями, назначаемыми по категории заболевания 

»диабет«» регламентировано на постоянной основе пре-
доставление права реализации получения установленных 
правовыми актами города Москвы мер социальной под-
держки по обеспечению лекарственными препаратами, 
назначаемыми по жизненным показаниям и  при инди-
видуальной непереносимости, и  лекарственными препа-
ратами и (или) медицинскими изделиями, назначаемыми 
по категории заболевания »диабет», в  денежной форме 
в  виде компенсационной выплаты, осуществляемой за 
счет средств бюджета города Москвы [7].

Полагаем, что принятие нормативных правовых актов, 
которыми будут урегулированы отношения, связанные 
с  компенсационными выплатами отдельным (льготным) 
категориям граждан за приобретение лекарственных пре-
паратов на собственные средства, будет способствовать 
своевременному оказанию пациентам медицинской по-
мощи, повысит уровень их жизни и сократит риск угрозы 
здоровью.
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Проблемы, возникающие при применении запрета определенных действий
Корчагова Анастасия Игоревна, студент магистратуры

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Статья посвящена исследованию проблем, возникающих при применении меры пресечения в виде запрета определенных 
действий. В ней анализируются общие сложности и недостатки правоприменительной практики, а также рассматри-
ваются пути их преодоления. Автор акцентирует внимание на необходимость совершенствования правоприменения.

Ключевые слова: запрет определенных действий, жилое помещение, судебная практика, суд.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ  [2] (далее — 
УПК РФ) относительно недавно был введен новый 

вид процессуального принуждения — запрет на совер-
шение определенных действий. Он предусматривает огра-
ничения для подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
такие, как запрет покидать жилье или общаться с  опре-
деленными лицами и др. Это более мягкая мера по срав-
нению с  полной изоляцией, служащая для обеспечения 
явки лица и надлежащего хода расследования.

Обратившись к  статистике, можно заметить, что за-
прет на совершение определенных действий активно при-
меняется на практике. Так, в 2023 году эта мера была на-
значена 4 005 раз, и  лишь в  7% случаев ходатайства о  её 
применении не были удовлетворены. В 2022 году показа-
тель был еще выше — запрет избирался 25 969 раз, с  от-
казом в лишь 5% случаев [3]. Эти данные свидетельствуют 
о  востребованности данного инструмента процессуаль-
ного контроля и  подчеркивают важность его изучения. 
В  условиях активного использования подобных мер ис-
следование правоприменительной практики становится 
особенно актуальным, поскольку оно позволяет выявить 
эффективность и возможные пробелы в их реализации.

Судебная практика применения запрета на опреде-
ленные действия часто сопровождается ошибками, свя-
занными с  неправильным толкованием норм УПК РФ. 
Одной из распространенных проблем является непра-
вомерное установление сроков для ограничений, ко-
торые не требуют временных рамок, например, запрета 
на контакты с определенными лицами или использования 
средств связи. Подобные ошибки противоречат закону 
и  нередко становятся поводом для пересмотра решений 
кассационными судами [4].

Также распространена проблема, когда суды недоста-
точно точно определяют место жительства, которое об-
виняемому запрещено покидать. В  таких случаях суды 
либо не указывают конкретный адрес, либо не обозна-
чают временные промежутки, что влечет отмену соот-
ветствующих решений Например, при рассмотрении 
дела №  77–304/2021 кассационный суд установил сле-

дующее: «установив обвиняемому Н. запрет покидать 
место жительства без разрешения следователя и контро-
лирующего органа, суд не указал конкретные условия его 
исполнения, а  именно адрес жилого помещения и  кон-
кретные периоды времени, в течение которых ему запре-
щено покидать жилое помещение, район, населенный 
пункт, с  которыми связаны запреты, а  также не уста-
новил срок применения данного запрета» [5], что стало 
основанием для изменения постановления об избрании 
запрета определенных действий, исключения из него 
указания на установление запрета покидать место жи-
тельства без разрешения следователя и  контролирую-
щего органа.

Кроме того, суды часто не уделяют должного внимания 
проверке законных оснований проживания обвиняемого 
в  указанном жилом помещении. Нередко собственник 
жилья, которое обвиняемому запрещено покидать, не вы-
ражает своего согласия на его пребывание в этом жилом 
помещении. Это создает правовую неопределенность, 
так как запрет покидать помещение теряет смысл, если 
сам факт проживания в  нем является спорным или не-
законным. Отсутствие согласия собственника или про-
верки права на проживание могут вызвать дальнейшие 
конфликты и  даже невозможность исполнения судеб-
ного решения. В таких ситуациях кассационные суды вы-
нуждены отменять решения и направлять дело на новое 
рассмотрение [6]. Это приводит к затягиванию процесса, 
что снижает эффективность применения запрета опре-
деленных действий и создает риски для соблюдения прав 
и интересов как обвиняемого, так и других лиц, прожива-
ющих в этом помещении.

Кассационное определение по делу №  77–304/2021  [5] 
демонстрирует еще одну из проблем в применении меры 
пресечения в  виде запрета определенных действий. 
В данном деле суд правильно ограничил обвиняемого в об-
щении с потерпевшими, свидетелями и другими фигуран-
тами дела, а также в использовании интернета и средств 
связи. Однако суд указал на возможность общения с адво-
катом, что фактически избыточно, поскольку это консти-
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туционное право закреплено за каждым обвиняемым и не 
подлежит ограничению.

Конституция Российской Федерации [1] предоставляет 
обвиняемым право на квалифицированную юридическую 
помощь, и ограничивать это право ни один суд не может. 
Указанное право включает право на конфиденциальные 
встречи с адвокатом и формирование линии защиты, реа-
лизацию которого нельзя ограничить или контролиро-
вать. Соответственно, добавление в  судебное решение 
пункта, разрешающего общение с адвокатом, является не 
только излишним, но и юридически бессмысленным.

Для устранения таких судебных ошибок следует на 
правоприменительном уровне, а точнее, на уровне Поста-
новления Пленума ВС РФ, дать следующие разъяснения 
судам при применении запрета определенных действий:

– указывать точный адрес жилого помещения и про-
верять наличие законных прав на проживание;

– определять четкие временные рамки, когда запре-
щено покидать жилье, с учетом обстоятельств дела;

– исключить установление сроков для запретов, не 
требующих временных ограничений, и  не продлевать 
другие запреты при отмене ограничения на выход из 
жилья.

– включение разрешений на общение с  защитником 
в перечень ограничений избыточно, поскольку такое об-

щение гарантировано Конституцией РФ и не может быть 
предметом запрета.

Такие рекомендации позволят устранить пробелы в су-
дебной практике и  сократить число ошибок при приме-
нении запрета определенных действий.

Таким образом, судами при применении запрета опре-
деленных действий допускаются ошибки, выражающиеся 
в неуказании точного адреса жилого помещения, которое 
обвиняемому запрещено покидать, в отсутствии проверки 
законных оснований для его проживания, а  также в  от-
сутствии четких временных рамок таких ограничений. 
Дополнительно, суды нередко устанавливают сроки для 
запретов, которые по закону не требуют временных огра-
ничений. Кроме того, суды избыточно включают разре-
шение на общение с  адвокатом в  решение об избрании 
запрета определенных действий, лишь дублируя консти-
туционное право обвиняемого на квалифицированную 
юридическую помощь. Для устранения подобных су-
дебных ошибок необходимо на уровне Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ дать разъяснения судам 
по рассмотренным нами аспектам. Закрепление предло-
женных нами рекомендаций на правоприменительном 
уровне позволит устранить пробелы в судебной практике, 
снизить количество судебных ошибок и  повысить каче-
ство правоприменения.
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О проблемах квалификации коррупционных преступлений против интересов 
службы в коммерческих организациях (по материалам судебной практики)
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В настоящей статье проведён анализ проблем, возникающих в процессе уголовно-правовой квалификации действий 
лиц, совершивших коррупционные преступления, предусмотренные гл. 23 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] 
(далее — УК РФ) «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях». Особое внимание уде-
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лено сложностям квалификации коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ), отграничению злоупотребления полномочиями 
в коммерческой организации (ст. 201 УК РФ) от ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ), неправомерных действий при 
банкротстве (ст. 195 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), предложены способы, которые помогут 
облегчить правоприменение в данной сфере.

Ключевые слова: коррупционные преступления, уголовно-правовая оценка, коммерческий подкуп, злоупотребление 
полномочиями, ограничение конкуренции, неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство.

On the problems of qualifying corruption crimes against the interests  
of service in commercial organizations (based on judicial practice)

This article analyzes the problems arising in the process of criminal and legal qualification of actions of persons, who committed 
corruption offenses provided for by Chapter 23 of the Criminal Code of the Russian Federation. Particular attention is paid to the dif-
ficulties of qualification of commercial bribery (art. 204 of the Criminal Code of the Russian Federation), as well as distinguishing the 
abuse of power in a commercial organization (art. 201) from the restriction of competition (art. 178); illegal actions in bankruptcy 
(art. 195) and intentional bankruptcy (art. 196), suggested ways, that will help facilitate law enforcement in this area.

Keywords: corruption offenses, criminal legal assessment, commercial bribery, abuse of power, restriction of competition, illegal 
actions in insolvency, premeditated insolvency.

Осуществляя финансово-хозяйственную деятель-
ность, предприниматели сталкиваются со множе-

ством самых различных проблем, важнейшей из которых 
является совершение сотрудниками компаний различных 
видов коррупционных преступлений. Ответственность за 
их совершение предусмотрена в семи статьях гл. 23 УК РФ, 
которые предусматривают уголовную ответственность за 
злоупотребления полномочиями: лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации (ст. 201); при выполнении государственного обо-
ронного заказа (ст. 201.1); частными нотариусами и ауди-
торами (статья 202), а также за превышение полномочий 
служащими частных охранных или детективных служб 
(статья 203); коммерческий подкуп (статья 204) и посред-
ничество в  коммерческом подкупе (ст.  204.1), за мелкий 
коммерческий подкуп (ст. 204.2).

Особые сложности, исходя из анализа судебной прак-
тики, возникают при уголовно-правовой оценке коммер-
ческого подкупа (ст. 204). Анализ статистических данных 
показал, что преступлений, предусмотренных ст. 204 УК 
РФ, на практике выявляется немного. По данным ГИАЦ 
МВД России за 2023 г. в  Российской Федерации судами 
было рассмотрено 334 уголовных дела по статье  204 УК 
РФ, осужден 201 человек (в особом порядке — 52), оправ-
дано — 2 человека, в  2022  году было рассмотрено 282 
уголовных дела, осуждено 200 (в  особом порядке — 86), 
оправдан — 1  [5]. В  то же время, несмотря на немного-
численность таких преступлений, единое понимание 
правоприменителем квалифицирующих признаков ком-
мерческого подкупа на сегодняшний день отсутствует. 
Полагаем, отчасти это связано с  тем, что совершаются 
такие преступления через длинную цепочку посредников, 
что создает трудности для доказывания самого факта со-
вершения коммерческого подкупа, а  также для установ-
ления его квалифицирующих признаков.

Подтверждением сказанному служит анализ судебной 
практики, согласно которой возникают определённые 
сложности в  процессе толкования квалифицирующих 
признаков передачи и получения коммерческого подкупа 
за незаконные действия (заведомо в случае передачи ком-
мерческого подкупа), предусмотренных в п. «б» ч. 3 и п. 
«в» ч. 7 ст. 204 УК РФ. Так, Верховный суд Республики Та-
тарстан по одному из дел указал, что, вынося приговор, су-
дебная инстанция неправильно интерпретировала нормы 
УК РФ, ошибочно вменив осужденному п. «в» ч. 7 ст. 204 
УК РФ, отнеся его действия к коммерческому подкуп, со-
вершённому за незаконные действия. Однако, как указала 
апелляционная инстанция, в  ходе рассмотрения мате-
риалов дела нашёл подтверждение факт, и это прописано 
в приговоре, что денежные средства передавались с. Ф. за 
беспрепятственную поставку инертных материалов, а та-
ковая, по мнению апелляционной инстанции, не может 
быть признана незаконными действиями, то есть осу-
ждение по данному пункту должно быть исключено [3].

Важной проблемой квалификации применительно 
к ст. 204 УК РФ остаётся вопрос отграничения продолжае-
мого коммерческого подкупа от совокупности преступ-
лений, предусмотренных ст. 204 УК РФ. Так, суд апелляци-
онной инстанции, отменяя приговор и направляя дело на 
новое рассмотрение отметил, что действия Л., признанного 
виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ, выраженные в систематиче-
ском получении взяток от одного и того же взяткодателя 
Т. за общее покровительство по службе, объединенные 
единым умыслом, следует квалифицировать не по сово-
купности преступлений, а как единое продолжаемое пре-
ступление. В  данном случае суд не учёл, что от совокуп-
ности преступлений следует отличать продолжаемые дачу 
либо получение в несколько приемов взятки или незакон-
ного вознаграждения при коммерческом подкупе [4].
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Анализ практических проблем квалификации пре-
ступлений против интересов службы в коммерческой ор-
ганизации позволил констатировать наличие сложностей, 
связанных с  применением ст.  201 УК РФ «Злоупотреб-
ление полномочиями» и отграничением таких деяний от 
смежных составов. Так, на наличие проблем указывает 
практика разграничения злоупотребления полномочиями 
(ст. 201 УК РФ) и ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия 
при банкротстве». К последним, исходя из анализа норм 
уголовного закона, законодатель отнёс целый ряд злоупо-
треблений, которые руководитель коммерческой органи-
зации либо лицо, являющееся собственником предприя-
тия-должника, может совершить в условиях банкротства. 
Практика подтверждает, что суды часто не принимают во 
внимание обстановку совершения преступления, а также 
время его совершения, вследствие чего имеют место 
ошибки, а именно, неверная квалификация действий под-
судимого по ст.  201 УК РФ. Следует подчеркнуть, что 
именно обстановка и время совершения преступления иг-
рают ключевую роль при квалификации неправомерных 
действий при банкротстве. Так, основанием для отмены 
приговора по первой инстанции и  направления уголов-
ного дела на новое рассмотрение, стала ошибочная квали-
фикация действий Т. По ст. 201 УК РФ, в то время как вы-
шестоящий суд указал на наличие признака (совершение 
деяния в  преддверии банкротства), который исключает 
квалификацию по ст. 201 УК РФ. Из материалов данного 
дела следует и  судом установлено, что Т. совершил пре-
ступление в  период нахождения организации в  офици-
альном статусе неплатежеспособного, то есть при на-
личии всех очевидных признаков банкротства [2].

Проведённый анализ показал, что не менее сложным 
для правоприменителя является разграничение составов, 
предусмотренных ст.  201 УК РФ; ст.  196 УК РФ, преду-
сматривающей санкции за преднамеренное банкротство 
и ст. 178 К РФ, закрепляющей ответственность за ограни-
чение конкуренции. Установление явных признаков пред-
намеренного банкротства в отдельных случаях для право-

применителя затруднительно. Вследствие этого действия 
подсудимого ошибочно квалифицируются по ст.  201 УК 
РФ. С одной стороны, это можно объяснить общими при-
знаками двух указанных составов (и  в том, и  в  другом 
подразумевается снижение эффективности работы пред-
приятия, подрыв платежеспособности организации дей-
ствиями управляющего, а  следовательно, совершение 
таких действий вопреки интересам службы). С другой сто-
роны, вряд ли наличие схожих признаков может оправ-
дать правоприменителя, которому следует учитывать, что 
вследствие злоупотребления не всегда создаётся или уве-
личивается неплатежеспособность организации (банкрот-
ство). Как показывает практика, злоупотребляя своими 
полномочиями, лицо одновременно может предпринимать 
меры, которые будут направлены на удовлетворение инте-
ресов кредитора, а  следовательно, банкротство не всегда 
выступает единственной целью таких злоупотреблений.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, 
что в  практике квалификации коррупционных преступ-
лений против интересов службы в  коммерческих орга-
низациях остаётся много нерешённых проблем. Основы-
ваясь на анализе приговоров, считаем, что выработать 
единый подход к квалификации преступлений, предусмо-
тренных гл. 23 УК РФ, правоприменителю позволит:

1) дополнительное изучение Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 №  24 «О судебной 
практике по делам о  взяточничестве и  об иных корруп-
ционных преступлениях» с  целью уяснения квалифици-
рующих признаков коммерческого подкупа, предусмо-
тренных п. «б» ч. 3 и п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ;

2) отграничение злоупотребления полномочиями 
в коммерческой организации (ст. 201 УК РФ) от ограни-
чения конкуренции (ст. 178 УК РФ); неправомерных дей-
ствий при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и преднамеренного 
банкротства (ст. 196 УК РФ) с учётом различий в харак-
тере действий виновного, обстановке, а  также времени 
совершения преступления, а также наличия в действиях 
подсудимого признаков преднамеренного банкротства.
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