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На обложке изображен Альфред Анисимович Берлин (1912–
1978), крупнейший ученый в области химии и технологии высо-
комолекулярных соединений.

Альфред Берлин родился 11 июля 1912 года в семье выдаю-
щегося скрипача Анисима Александровича Берлина. Приход его 
в науку был непрост. Вопреки желанию родителей, профессио-
нальных музыкантов, выбрав для себя путь естествоиспытателя, 
он сначала окончил техникум, работал на заводе и, наконец, по-
ступил в МХТИ имени Д. И. Менделеева. Здесь же по его окон-
чании Берлин прошел великолепную школу органика-синтетика 
в аспирантуре у академика П. П. Шорыгина, которого считал 
своим учителем.

Уже первые его работы (публикации 1938–40 гг.), посвя-
щенные исследованию процессов синтеза a-, b-ненасыщенных 
кетонов и g-кетобутанолов и их полиреакций, которыми была 
показана возможность таутомерной полимеризации, а также 
обозначены особенности сеткообразования, отличались ориги-
нальностью. Они легли в основу его кандидатской диссертации, 
которую он защитил уже в годы войны в Институте органиче-
ской химии АН СССР.

Начиная с 1941-го и вплоть до 1958 года (с почти годичным 
перерывом: по ложному обвинению он в 1952 году находился под 
следствием) в ВИАМе Берлин работал над проблемами материа-
ловедения для авиационной техники во Всероссийском научно-
исследовательском институте авиационных материалов. Тогда по 
его идеям и под его руководством создавались принципиально 
новые по тем временам материалы — стеклоармированные пла-
стики, термопластичные древопластики, пенополимеры, раз-
личные типы клеев и адгезивов. Эти работы, обобщенные в 
изданных позднее монографиях, во многом предвосхитили даль-
нейшее развитие этих направлений. За цикл работ по созданию 
научных основ получения и переработки газонаполненных по-
лимеров (пено- и поропластов) Берлин был отмечен Государ-
ственной (Сталинской) премией.

С 1958 года научная деятельность ученого была неразрывно 
связана с Институтом химической физики Российской ака-
демии наук. Именно здесь им были заложены основы химии и 
технологии полимеризационноспособных олигомеров (ПСО) и 
механизма их превращения в сетчатые полимеры — одного из 
двух фундаментальных направлений, которым он посвятил по-
следние 20 лет своей жизни. Берлин создал общий метод син-
теза структурно-регулярных ПСО, базирующийся на реакции 
конденсационной теломеризации. Этим методом были полу-
чены разные классы ПСО — олигоэфиракрилаты, олигокарбо-
натакрилаты, олигоуретанакрилаты и другие, различающиеся 
химической природой и длиной олигомерного блока, а также 
функциональностью молекул и реакционноспособностью поли-
меризационных центров.

Изучение гетерофазной полимеризации (сополимеризации) 
ПСО в неравновесных, сильно вязких средах позволило Берлину 
сформулировать принцип временной пластификации полимеров, 
который позволяет одновременно и интенсифицировать перера-
ботку линейных термопластов, и целенаправленно модифициро-
вать их свойства. Все эти исследования, обобщенные в монографии 
«Полиэфиракрилаты», легли в основу новых экологически более со-
вершенных процессов промышленного производства различных 
типов полимерных материалов — анаэробных герметиков, элек-
троизоляционных компаундов, связующих, клеев, эластомеров, по-
крытий, полимерных стекол и др.

Альфред Берлин также является одним из авторов первой 
в мировой практике монографии, посвященной химии по-
лисопряженных систем. Систематические исследования, вы-
полненные им и его учениками, привели к разработке ориги-
нальных методов синтеза полимеров с разными типами систем 
сопряжения — ациклической, ароматической, гетеро- и метал-
лоциклической.

Эти комплексные исследования не только заложили основы 
получения полимерных материалов специального назначения, 
но и указали пути материаловедения ХХI века: создание принци-
пиально новых материалов — высокотермостойких, в том числе 
«безрастворных» связующих, полупроводниковых, темно- и фо-
топроводящих, электроннообменных, обладающих каталитиче-
ской и ингибирующей активностью, магнитной восприимчиво-
стью, а также способностью хранить и передавать информацию.

Ученый был автором более 650 научных работ, 9 монографий, 
на его имя выдано более 260 патентов и авторских свидетельств на 
изобретения. Он также являлся главой известной научной школы, 
воспитавшей более 20 докторов и около 70 кандидатов наук.

Альфред Анисимович был человеком со сложной судьбой и 
далеко не простым характером. Многогранно образованный, 
владевший тремя языками, прекрасно знавший поэзию, профес-
сионально игравший на фортепиано, он был одновременно и ме-
лочный, и щедрый, бескорыстный и завистливый, острый «на 
словцо». Это была крупная, талантливая личность с необуздан-
ными страстями, бурным темпераментом, поразительной фанта-
зией и парадоксальной логикой, что сделало научное творчество 
ученого удивительно интересным и разнообразным, а его заблу-
ждения и ошибки (например, «эффект локальной активации») 
талантливыми и плодотворными.

Умер А. А. Берлин 4 ноября 1978 года. Он вышел отправить 
поздравительные открытки и домой уже не вернулся. Ученый 
похоронен в семейной могиле на кладбище Донского монастыря.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина



“Young Scientist”  .  # 50 (549)  .  December 2024 vContentsContents

С ОД Е Р Ж А Н И Е

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я

Марина М. В.
Роль информационных технологий 
в информационно-аналитической 
деятельности следственных органов .............309
Марковская А. О.
Договор строительного подряда:  
проблемы теории и правоприменения ..........311
Матюшкин М. С., Пушкина А. А.
Правовые основы обращения драгоценных 
металлов и драгоценных камней ..................314
Мерлев В. А.
Направления цифровизации гражданского 
судопроизводства в России в аспекте 
государственных целевых программ 
и утвержденных концепций .........................316
Модонов Н. В.
Мошенничество в сфере компьютерной 
информации: понятие и виды ......................319
Модонов Н. В.
Распространение ложных сведений 
с использованием дипфейков: правовые 
аспекты и ответственность ..........................321
Монгуш А. Э.
Особенности и проблемы уголовно-
правового регулирования пожизненного 
лишения свободы .......................................323
Мотыцина А. С.
Проблема обеспечения организации 
судебной деятельности: кадровый аспект ......327
Оганян Э. Г.
Конституционно-правовое регулирование 
статуса органов Прокуратуры в Российской 
Федерации ................................................328
Орлова Е. С.
Особенности предпринимательской 
деятельности несовершеннолетних ..............331
Осипов И. Г.
Служебный долг сотрудника 
правоохранительных органов как правовая 
категория ..................................................333

Петренко А. В.
Медиация в гражданском судопроизводстве 
России: пробелы в законодательстве 
и перспективы развития института ...............335

Полетаев А. С.
Права и обязанности сторон договора 
банковского вклада (депозита) ....................337

Прокопьев Н. К.
Права индивидуального предпринимателя 
в Российской Федерации .............................340

Рахматулин А. А.
Актуальные вопросы понижения нагрузки 
на арбитражные суды .................................342

Руденко Е. В.
Проблемы реализации административной 
ответственности.........................................344

Руденко Е. В.
Толкование понятия и признаков 
административного правонарушения 
как основания административной 
ответственности.........................................347

Сабитова М. М., Олицкая С. В.
Сравнение отдельных положений 
административных кодексов Российской 
Федерации и Республики Беларусь ...............350

Савченко С. А.
Суд присяжных как форма народного 
участия в отправлении правосудия ...............352

Садыгов С. Е.
Исполнение приговора в Российской 
Федерации и Республике Азербайджан: 
сравнительно-правовой аспект ....................354

Салин К. Г.
Публично-правовые институты в условиях 
цифровизации ...........................................356

Самойленко А. В.
Аттестация государственных служащих 
как способ оценки эффективности 
профессиональной служебной деятельности ... 358



«Молодой учёный»  .  № 50 (549)   .  Декабрь 2024  г.vi

Сбитнева Я. А.
Эффективность государственного 
регулирования трудовых отношений 
и системы социальной защиты граждан: 
анализ и пути совершенствования ................362
Свиридченко А. Д., Подгало А. М.
Правовое регулирование усыновления 
детей-граждан Российской Федерации 
иностранными лицами ................................364
Севастьянова Д. С.
Соразмерность меры пресечения ..................365
Сединкина А. В.
Причины возникновения коррупции 
и методы противодействия ..........................368
Сиваракша К. А.
Информационное обеспечения выборов 
депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации ................................................370

Сизова Н. И.
Информационное обеспечение  
деятельности судов как элемент 
электронного государства ...........................372

Смирнова У. В.
Правовой статус участников 
административного судопроизводства в суде 
общей юрисдикции ....................................374

Смирнова Ю. И.
Проблемы компенсации морального вреда 
в российском праве ....................................376

Ступин И. Д.
Приговор: понятие, сущность, признаки ........378

Ступин И. Д.
Приговор как решение суда: понятие, 
сущность, значение ....................................380

Содержание



“Young Scientist”  .  # 50 (549)  .  December 2024 309Jurisprudence

Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Роль информационных технологий в информационно-
аналитической деятельности следственных органов

Марина Марина Вячеславовна, студент магистратуры
Курганский государственный университет

С учетом быстрого роста объема информации, инфор-
мационно-аналитическая работа становится важ-

нейшим элементом поддержания правопорядка. След-
ственные органы собирают и  анализируют данные для 
принятия решений по уголовным делам, что помогает 
координировать действия экспертных подразделений 
и следственных органов.

Руководство МВД России настаивает на необходи-
мости улучшения информационной и аналитической ра-
боты для повышения эффективности органов предва-
рительного следствия. Современные вызовы, связанные 
с  преступностью в  цифровой среде, делают информаци-
онно-аналитическое и  телекоммуникационное обеспе-
чение критически важным.

Однако следователи сталкиваются с трудностями в орга-
низации работы с  информацией и  ее интеграцией из раз-
личных систем, несмотря на значительные усилия и ресурсы. 
Информационные технологии могут улучшить аналитиче-
скую работу и помочь в автоматизации процессов, что не-
обходимо для противодействия новым угрозам.

В условиях глобализации и  цифровизации важно пе-
ресмотреть подходы к  работе с  информацией. Развитие 
информационной аналитики позволит правоохрани-
тельным органам более эффективно выявлять и  предот-
вращать преступления в интернет-пространстве, обеспе-
чивая безопасность граждан в цифровую эпоху.

Как отмечает В. А. Абрамов, информационно-анали-
тическая работа носит междисциплинарный характер, 
сочетая знания из социологии, политологии и информа-
ционных технологий, что важно для повышения эффек-
тивности правоохранительных органов [1, с. 144].

Адаптация правоохранительных структур к меняющимся 
условиям — необходимость для обеспечения общественной 
безопасности. Анализ специализированных знаний из кри-
миналистики, криминологии и других областей играет клю-
чевую роль. Для борьбы с  преступностью следует учиты-
вать недостатки прогнозирования криминогенной ситуации 
и  развивать аналитическую деятельность, что требует вне-
дрения инновационных методов расследования.

В структуре МВД России существуют службы, занима-
ющиеся информационно-аналитическим анализом опе-
ративной обстановки. Эффективная информационно-
аналитическая деятельность обеспечивает объективное 
расследование уголовных дел и требует постоянно обнов-
ляемого информационного пространства. Основная цель 
— подготовка аналитических материалов о  преступле-
ниях и методических рекомендаций для устранения выяв-
ленных недостатков [3, с. 124].

Необходим всесторонний анализ данных для выяв-
ления тенденций в  преступной деятельности. С  разви-
тием технологий стало возможным находить связи между 
данными о  преступлениях, что способствует более точ-
ному анализу криминогенной обстановки. В. В. Загайнов 
и  Ю. Н. Кононов выделяют три уровня аналитической 
деятельности: планирование и  проведение оперативно-
розыскных мероприятий, аналитическая поддержка учета 
уголовных дел и  анализ оперативно-значимой инфор-
мации для принятия решений [2, с. 40].

Информационно-аналитическая деятельность МВД опи-
рается на технологии, разработанные в  криминалистике. 
С  изменением характера преступности возникает необхо-
димость в  междисциплинарных подходах. Эффективность 
оперативно-розыскной деятельности зависит от анализа об-
щественных отношений, которые могут стать объектами 
преступлений.

При принятии процессуальных решений полиция учи-
тывает множество факторов, что требует дополнительных 
следственных действий при противоречивых данных. 
Междисциплинарность и  уважение прав граждан стано-
вятся основными принципами в раскрытии преступлений. 
Управление должно быть связано с обработкой и структу-
рированием информации для эффективного управления.

Информационно-аналитическая деятельность МВД — 
это гибкий процесс анализа общественных отношений 
и выявления уязвимостей для предотвращения преступ-
лений. Главный информационно-аналитический центр 
МВД координирует работу, обеспечивая подразделения 
необходимой информацией и ведя базы данных.
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С развитием технологий важно оперативное взаи-
модействие с  региональными подразделениями. В  МВД 
активно используется система информационно-ана-
литического обеспечения (ИСОД), которая включает ав-
томатизированные системы и средства передачи данных. 
Это обеспечивает взаимодействие между подразделе-
ниями МВД и другими органами.

Современная информационно-аналитическая дея-
тельность охватывает различные объекты, включая лица, 
представляющие оперативный интерес, неопознанные 
тела и преступления, совершенные особым способом. Од-
нако для расследования экономических преступлений 
необходимо учитывать виртуальные аспекты и  систе-
матически фиксировать преступную активность в интер-
нете [3, с. 125].

Проблема централизации информационно-аналити-
ческой службы заключается в том, что отсутствие единой 
системы управления и  согласованных методов работы 
приводит к снижению эффективности расследований пре-
ступлений. Это значит, что, когда разные подразделения 
и специалисты работают по своим собственным правилам 
и методикам, результаты их усилий могут быть неэффек-
тивными и  разрозненными. Несогласованность методов 
и теории означает, что разные службы используют разные 
подходы к  анализу информации и  расследованию пре-
ступлений. Например, одни подразделения могут приме-
нять одну методику для анализа данных, в то время как 
другие используют совершенно другой подход. Это при-
водит к  путанице и  затрудняет совместную работу, что 
в итоге сказывается на результатах расследований.

В итоге, чтобы повысить эффективность расследо-
ваний, важно создать централизованную информацион-
но-аналитическую службу, где будут применяться согла-
сованные методы работы и обеспечиваться координация 
между различными подразделениями. Это позволит улуч-
шить обмен информацией, оптимизировать процессы 
анализа и,  как следствие, повысить качество и  скорость 
расследований.

Стандартизация и модернизация информационно-ана-
литической работы могут улучшить подготовку кадров. 
Создание информационно-аналитических подразделений 
на местном уровне и межведомственное взаимодействие 
имеют особое значение для расследования преступлений.

Правовое регулирование информационно-аналитиче-
ской деятельности также крайне важно, так как сбор ин-
формации может затрагивать личную жизнь граждан. Фе-
деральный закон №  144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [4] обеспечивает основу для создания ин-
формационных систем.

Правовая база для информационно-аналитической 
деятельности пока недостаточна. Сотрудники должны со-
блюдать права граждан на неприкосновенность частной 
жизни. Хотя анализ данных важен, он не должен нарушать 
конституционные права и может проводиться только при 
наличии обоснованных причин.

Для улучшения информационно-аналитической дея-
тельности необходимо устранить противоречия с  Кон-
ституцией и  разработать методические акты, позволя-
ющие осуществлять мониторинг преступной активности 
без нарушения прав граждан.

На региональном уровне информационно-аналитиче-
ская работа должна выявлять проблемы, мешающие раз-
витию правоохранительной системы, и  анализировать 
факторы, влияющие на эти проблемы.

Для повышения эффективности расследований ин-
формационно-аналитическая деятельность должна со-
ответствовать современным технологиям. Следственные 
органы сталкиваются с  трудностями из-за недостатков 
информационной системы, что затрудняет установление 
причастности лиц к преступлениям. Важные данные по-
ступают через оперативные мероприятия или от главных 
и следственных управлений, которые поддерживают след-
ствие.

Отсутствие единой системы для получения данных 
о  судебно-следственной практике увеличивает сроки 
расследования. Таким образом, в  российской пра-
вовой системе развитие информационно-аналитической 
деятельности недостаточно высоко из-за отсутствия цен-
трализованного подхода. Эта работа охватывает как ма-
териальные предметы, так и  информацию в  бумажном 
и электронном виде.

Развитие информационно-аналитической работы кри-
тически важно для повышения эффективности право-
охранительных органов, поддержания стабильности в об-
ществе и  создания условий для всестороннего развития 
общества.
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В статье анализируются теоретические и правоприменительные проблемы, которые возникают в процессе право-
отношений, вытекающих из договора строительного подряда. Приводится статистика по рассмотрению дел данной 
категории, делается вывод, что договор строительного подряда является самостоятельным подвидом договора под-
ряда. Также в статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с ценой договора строительного подряда, при-
водятся различные точки зрения на эту тему. В заключении даются конкретные рекомендации и предложения, направ-
ленные на улучшение правоотношений и урегулирование споров в сфере строительного подряда.

Ключевые слова: договор строительного подряда, заказчик, подрядчик, условия.

Construction contract: problems of theory and law enforcement

The article analyzes the theoretical and law enforcement problems that arise in the process of legal relations arising from the con-
struction contract. Statistics on the consideration of cases in this category are provided, and it is concluded that the construction con-
tract is an independent subspecies of the contract. The article also discusses problematic issues related to the price of a construction 
contract, and provides various points of view on this topic. In conclusion, specific recommendations and proposals are given aimed at 
improving legal relations and dispute resolution in the field of construction contracts.

Keywords: construction contract, customer, contractor, conditions.

В настоящее время в России договор строительного под-
ряда являет собой важнейший инструмент, в рамках 

которого взаимодействует огромного количество органи-
заций и граждан. Данный договор закреплен в статье 740 
Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) [1].

Согласно ч.  1 ст.  740 ГК РФ, по договору строитель-
ного подряда подрядчик обязуется в  установленный до-
говором срок построить по заданию заказчика опре-
деленный объект либо выполнить иные строительные 
работы, а  заказчик обязуется создать подрядчику необ-
ходимые условия для выполнения работ, принять их ре-
зультат и уплатить обусловленную цену.

Согласно обширной судебной практики договор строи-
тельного подряда в  соответствии с  его предметом отно-
сится к  договорам подряда. Положения о  договоре под-
ряда закреплены в параграфе 1 и 3 ГК РФ.

Взаимоотношения сторон договора регламентируется 
общими нормами о подряде и в том числе положениями 
ГК РФ о  строительном подряде, а  в  некоторой степени 
и нормами о бытовом подряде. Важно отметить, что дис-
куссионным является вопрос о месте строительного под-
ряда среди иных обязательственных отношений. Многие 
авторы придерживаются различных точек зрения. На-
пример, А. А. Журавлева пишет, что «договор строи-
тельного подряда вполне можно рассматривать как до-
говор долевого строительства» [2, c. 59]. В свою очередь, 
Ю. С. Чулкова находит сходства между договором строи-
тельного подряда и  договором возмездного оказания 
услуг  [4, c. 33]. Однозначно, договор строительного под-
ряда по предмету и сторонам обязательства схож со смеж-
ными сделками, это обстоятельство вызывает различные 
трактования этого договора в литературе.

Однако полагаем, что договор строительного подряда 
неслучайно выделен законодателем в  отдельную дого-
ворную конструкцию, отличную, например, от договора 
возмездного оказания услуг. В  связи с  этим, мы придер-
живаемся точки зрения, что договор строительного под-
ряда является подвидом договора подряда, имеющим ха-
рактерные особенности.

В то же время договор строительного подряда можно 
считать одной из самых сложных правовых конструкций 
в  сфере подрядных отношений. Это часто приводит 
к многочисленным спорам между его участниками. Про-
тиворечия в правовом регулировании, касающемся этого 
договора, создают неопределенность в  их реализации 
в  судебной практике. Как следствие, возникают труд-
ности, связанные с защитой прав и интересов как заказ-
чиков, так и подрядчиков.

На практике это означает, что судьи могут по-раз-
ному применять одни и  те же нормы права, что создает 
неопределенную правоприменительную практику. На-
пример, судебными решениями могут закрепляться раз-
личные обстоятельства, которые во многом влияют на 
права и  обязанности сторон договора. Условия заклю-
чению и  неопределенность содержания договора часто 
становятся причинами судебных споров.

Также одними из самых частых причин обращения 
в суд становятся трудности, связанные с реализацией до-
говора, выполнения работ в срок и качественно. Все это 
сказывается на дальнейшее развитие строительной от-
расли в стране. Данные проблемы требуют глубокого из-
учения и внесении изменений в определенные статьи ГК 
РФ, регулирующие взаимоотношения заказчика с подряд-
чиком.
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Из года в год наблюдается тенденция по увеличению ко-
личества споров, вытекающих из договорных отношений. 
В частности, в 2021 году арбитражными суда было рассмо-

трено 27 144 дел, связанных с  договором строительного 
подряда. В 2022 году — 28 487 дел, из них 19 080 удовлетво-
рено исков. А в 2023 году на 5% больше, чем два года ранее.

Рис. 1. Диаграмма статистики споров по договорам строительного подряда за 2021–2023 гг.

Таким образом, интересным представляется рас-
смотрение различных проблем, связанных с  договором 
строительного подряда.

Одним из самых частых споров в  строительном под-
ряде является спор о цене договора. Хотя условие о цене 
является существенным условием договора, но данное по-
ложение оспаривается некоторыми авторами.

Часто возникают обстоятельства, когда цены на строи-
тельные материалы и  прочие необходимые услуги с  мо-
мента заключения договора до момента начала выпол-
нения работ или в период выполнения работ возрастают 
на несколько процентов. Таким образом существуют си-
туация, когда заказчик договорился с подрядчиком на вы-
полнение работ по определенной цене, но подрядчик уже 
не может по нынешним ценам завершить работы и полу-
чается вынужден работать себе в убыток.

Подчеркнем, что законодательно понятие «цена дого-
вора» не закреплено. При этом юридическая и экономи-
ческая доктрина также не выработали единообразного 
подхода в ее определении. Присоединяясь к точке зрения 
В. С. Белых и В. И. Виниченко отметим, что «ценой явля-
ется объективно экономическое явление, определяющее 
соотношение обмениваемых благ (объем встречного пре-
доставления) и характеризующее их» [7, c. 54].

В настоящее время существует два основных подхода 
к  определению цены работы в  договоре: одни считают 

цену существенным условием [2] [3], а другие — нет [4] [5]. 
Оба этих подхода находят поддержку в разветвлённой су-
дебной практике, что лишь подчеркивает сложность и не-
однозначность данной дискуссии.

При возникновении споров между подрядчиком и за-
казчиком, особенно если сметы нет, требуется проведение 
экспертизы для определения объема выполненных работ 
и  их стоимости. Важно отметить, что разные виды смет 
служат для защиты интересов сторон договора. Твердая 
смета защищает интересы заказчика, тогда как приблизи-
тельная смета — интересы подрядчика. Это подчеркивает 
значимость правильного выбора сметы в процессе заклю-
чения и исполнения договора.

Один из самых спорных аспектов, связанных с ценой 
в  договоре строительного подряда, — это возможность 
ее изменения. Этот вопрос активно обсуждается как уче-
ными, так и в судебной практике, подчеркивая его значи-
мость и актуальность.

Таким образом, можно утверждать, что после предмета 
договора, соглашение сторон о  цене занимает второе по 
важности место. Вопросы, связанные с ценой в договорах 
строительного подряда, касающиеся ее изменения, не 
всегда соответствуют реальным потребностям судебной 
практики. Законодатель, как правило, стремится ограни-
чить возможность изменения условий таких договоров 
в  превентивных целях. Тем не менее, он допускает воз-



“Young Scientist”  .  # 50 (549)  .  December 2024 313Jurisprudence

можность гражданско-правовой защиты интересов сто-
роны, которая в  определенный момент может оказаться 
наиболее уязвимой в процессе выполнения своих обяза-
тельств [8, c. 66].

Еще одним важной проблемой является приемка строи-
тельного объекта. Приемка строительного объекта — это 
окончательный этап выполнения договора, в  ходе кото-
рого заказчик проверяет выполненные работы на соответ-
ствие условиям договора и стандартам. Важным является 
уведомление о готовности объекта к проверке.

Уведомление о  готовности объекта, как правило, 
должно носить письменный характер, так как это явля-
ется доказательством того, что подрядчик завершил вы-
полнение работ и готов к их оценке. Письменная форма 
уведомления является не только признаком надлежащего 
исполнения обязательств, но и способом дальнейшей за-
щиты в  случае возникновения спора. Проблемы могут 
возникнуть, если уведомление не будет составлено или не 
будет иметь установленную структуру. Например, отсут-
ствие данных о  сроках завершения работ или описания 
выполненных работ зачастую приводит к  спорам между 
сторонами.

Суды часто рассматривают споры о  приемке строи-
тельных объектов, где ключевой проблемой является 
неясность оформления уведомления. Возникновение 
споров зачастую вызвано тем, что заказчик не был над-
лежащим образом уведомлен о завершении работ, что за-
тягивает процесс приемки и приводит к финансовым по-
терям для подрядчика. Часто заказчик апеллирует тем, 
что работы не завершены должным образом, ссылается на 
недостатки, которые могли быть устранены, если бы уве-
домление было получено вовремя.

Также стоит отметить, что в  правоприменительной 
практике возникают ситуации, когда подрядчик, не до-
жидаясь приемки, приступает к следующим этапам работ. 
Это вызывает споры, если заказчик в  дальнейшем отка-
жется принимать работы, аргументируя тем, что подряд-
чиком не было соблюден порядок уведомления [6]. Таким 
образом, четкое соблюдение условий об уведомлении 

о готовности строительного объекта минимизирует риски 
и в большей степени способствует приемке объекта.

В целом, анализ судебной практики показывает, что 
при отсутствии письменной документации, а  также чет-
кого взаимодействия между сторонами, возрастает риск 
возникновения споров. Важно, чтобы обе стороны до-
говора были заинтересованы в  соблюдении договорных 
обязательств.

Правовое регулирования в области строительного под-
ряда требует внимания со стороны законодателя. В усло-
виях динамично развивающегося строительного рынка 
необходимы конкретные меры, направленные на едино-
образие правоприменительной практики и законодатель-
ного регулирования.

На наш взгляд, ключевой рекомендацией является вве-
дение конкретных норм, связанных с  выполнением обя-
зательств сторон договора строительного подряда. Это 
должно быть достигнуто путём внесения изменений 
в нормы, регулирующих выполнение договора, такие как 
приемка работ, ответственность за ненадлежащее испол-
нение обязательств и порядок разрешения споров.

Также следует прописать необходимость обязательного 
составления уведомлений о готовности объекта, которое 
будет подаваться в  электронной форме, что обеспечит 
удобство для сторон и уменьшит количество споров. Вне-
дрение электронной системы уведомлений снизит вероят-
ность недопониманий, связанных с  неверной интерпре-
тацией требований к  уведомлению, и  упростит процесс 
документооборота между подрядчиком и заказчиком.

Таким образом, развитие правового регулирования 
в  этой области должно стать многогранным процессом, 
учитывающим как предложенные изменения в  законо-
дательстве, так и  практические аспекты, необходимые 
для эффективного функционирования строительной от-
расли. Важно, чтобы все нововведения были основаны на 
принципах добросовестности и справедливости, что в ко-
нечном итоге повысит правоприменительную практику 
и  упростит взаимодействие между участниками строи-
тельного рынка.
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Правовые основы обращения драгоценных металлов 
и  драгоценных камней представляют собой важный 

аспект экономики, культуры и  правоотношений в  совре-
менном обществе. Эти материалы, обладающие высокой 
ценностью и  уникальными свойствами, требуют систем-
ного регулирования для обеспечения их законного оборота.

Законодательство в данной области охватывает множе-
ство аспектов, включая право собственности, торговлю, 
сертификацию, налоговые обязательства, а также вопросы 
охраны окружающей среды и  защиты прав потребителей. 
Важнейшей задачей является установление процедур, ко-
торые предотвратят незаконный оборот, а  также защитят 
интересы добросовестных производителей и потребителей.

Адаптация правовых норм к динамичным изменениям 
на международной арене и  развитие технологий стано-
вится ключевым фактором для успешного контроля за 
обращением драгоценных металлов и камней. Таким об-
разом, грамотное правовое регулирование этой сферы не 
только поддерживает экономическую стабильность, но 
и  способствует развитию культурных и  социальных ас-
пектов, связанных с ценными ресурсами.

Цель данной работы заключается в анализе правовых 
основ обращения драгоценных металлов и  драгоценных 
камней в контексте современного законодательства.

В условиях нарастающей неустойчивости мировых 
финансовых рынков большинство стран старается уста-
новить такой порядок осуществления операций с драго-
ценными металлами и  драгоценными камнями внутри 
национального рынка, который предусматривал бы наи-
более благоприятные и эффективные условия для оборота 
драгоценных металлов и  камней. Российская Федерация 
также придерживается данных средств по стабилизации 
отечественных финансовых рынков, так как в настоящее 
время экономика выступает целостной системой, со-

стоящей из множества отдельных элементов, но взаимо-
связанных между собой, из которых рынок драгоценных 
металлов и камней является наиболее важным. На совре-
менном этапе развития финансовой системы государства 
оборот драгоценных металлов и  драгоценных камней 
обеспечивает безопасность в  финансовой сфере страны, 
если возникнет какой-либо кризис, более того они обес-
печивают экономическую и политическую безопасность, 
так как при необходимости могут быть использованы 
в любой момент. Таким образом, финансовые правоотно-
шения в сфере оборота драгоценных металлов и камней 
является одним из важнейших звеньев в  производстве, 
распределении и потреблении финансовых активов.

Необходимо рассмотреть финансово-правовые от-
ношения, возникающие в  процессе осуществления опе-
раций с  драгоценными металлами и  камнями, с  точки 
зрения их структуры. Как и  все правоотношения, они 
состоят из объекта, субъекта и  содержания правоотно-
шений. Объектом таких финансовых правоотношений 
выступают не сами драгоценные металлы, а  денежные 
средства и денежные обязательства, выраженные в драго-
ценных металлах, а  также денежные обязательства, воз-
никающие в  ходе их обращения (налоги)  [1]. Субъектов 
правоотношений в сфере оборота драгоценных металлов 
и  камней классифицируют различными способами. На-
пример, Р. М. Олимова  [2], выделяет такие группы субъ-
ектов:

— Российская Федерация, субъекты РФ и  муници-
пальные образования в лице Гохрана, Центрального банка, 
Российской государственной пробирной палаты и т. д.;

— граждане-предприниматели, российские и  ино-
странные юридические лица при условии наличия у них 
соответствующей лицензии (разрешения на совершение 
сделок с драгоценными металлами и камнями;
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— граждане РФ, иностранные граждане и  лица без 
гражданства.

Финансово-правовое регулирование правоотношений 
в сфере оборота драгоценных металлов и камней осущест-
вляет ряд правовых актов, среди которых можно выделить 
федеральные законы, указы Президента РФ, Постанов-
ления Правительства РФ, Приказы Минфина РФ и другие.

Федеральный закон от 26.03.1998 N41-ФЗ (ред. от 
29.12.2022) «О  драгоценных металлах и  драгоценных 
камнях»  [3] содержит в  себе нормы, закрепляющие пра-
вовые основы регулирования отношений, возникающих 
в  области геологического изучения и  разведки месторо-
ждений драгоценных металлов и драгоценных камней, их 
добычи, производства, использования и обращения (гра-
жданского оборота). В том числе они устанавливают об-
ласть действия государственной монополии; цели, прин-
ципы и  особенности государственного регулирования 
деятельности юридических и  физических лиц; полно-
мочия органов государственной власти Российской Феде-
рации и  органов государственной власти субъектов РФ; 
определяют условия функционирования рынка драго-
ценных металлов и  драгоценных камней на территории 
РФ; статус Государственного фонда драгоценных ме-
таллов и  драгоценных камней РФ, золотого запаса РФ, 
государственных фондов драгоценных металлов и  дра-
гоценных камней субъектов РФ; цели, виды, формы го-
сударственного контроля (надзора) за производством, 
использованием и  обращением драгоценных металлов, 
а также за добычей (в части сортировки, первичной клас-
сификации и  первичной оценки драгоценных камней), 
использованием и обращением драгоценных камней, по-
рядок его организации и осуществления.

Указ Президента Российской Федерации от 20  сен-
тября 2010 г. №  1137 «Об утверждении Положения о ввозе 
в  Российскую Федерацию из государств, не входящих 
в Евразийский экономический союз, и вывозе из Россий-
ской Федерации в эти государства драгоценных металлов, 
драгоценных камней и  сырьевых товаров, содержащих 
драгоценные металлы»  [4] регулирует вопросы, которые 
появляются из отношений между Российской Федера-
цией и государствами, не состоящими в ЕАЭС, возника-
ющими при осуществлении ввоза и вывоза драгоценных 
металлов и камней.

Контроль за осуществлением операций, направленных 
на реализацию драгоценных металлов и камней, устанав-
ливается рядом нормативно-правовых актов, принятых 
Правительством РФ. К таким можно отнести, например, 
Постановление Правительства РФ «О ведении специаль-
ного учета юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих операции с  драгоценными 
металлами и  драгоценными камнями»  [5]. Данный под-
законный акт определяет какие субъекты, реализующие 
операции с драгоценными металлами и камнями, должны 
подлежать внесению в ГИИС ДМДК (Государственная ин-
тегрированная информационная система в  сфере кон-
троля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных 

камней и  изделий из них), а  какие юридические лица 
и индивидуальные предприятия являются исключением, 
в каких случаях специально на то уполномоченный орган 
вправе отказать в  постановке на специальный учет или 
вовсе снять с него.

Общественные отношения, возникающие на основе 
оборота драгоценных металлов и  камней, регулируются 
приказами Минфина. Например, Приказ Минфина России 
от 28 мая 2014 г. №  40н «Об утверждении Порядка иденти-
фикации ввозимых в Российскую Федерацию драгоценных 
камней» [6], Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 2  августа 2017 г. №  124н «Об утверждении 
формы сертификата вывоза необработанных природных 
алмазов и порядка его выдачи» [7] и другие.

Однако, несмотря на такую обширную правовую базу, на 
которой основывается контроль финансовых отношений, 
возникающих в ходе осуществления операций с драгоцен-
ными металлами и камнями, существуют и некоторые про-
блемы регулирования данных правоотношений. Одной из 
наиболее существенных проблем выступает неопределен-
ность понятия «драгоценных металлов» и  «драгоценных 
камней». Обратимся к статье 1 ФЗ «О драгоценных камнях 
и  драгоценных металлах». Она не содержит в  себе по-
нятие «драгоценных металлов» и  «драгоценных камней», 
они определяются путем перечисления в  вышеуказанной 
норме тех видов металлов и камней, которые к ним отно-
сятся. Анализируя данные термины, необходимо отметить, 
что отсутствие законодательно закрепленных каких-либо 
стандартов, которые позволили бы отнести то или иной ка-
мень или металл к категории драгоценных, пробел в зако-
нодательстве, регулирующем правоотношения в сфере обо-
рота драгоценных металлов и камней.

Правовая дефиниция должна включать в  себя при-
знаки, раскрывающие сущность и содержание определяе-
мого понятия, более того она должна быть сформулиро-
вана как можно точнее. Предлагается сформулировать 
четкие и полные определения для драгоценных металлов 
и  драгоценных камней, в  которых необходимо указать 
общие природные свойства драгоценных камней и  дра-
гоценных металлов и  иные критерии. По мнению Куд-
лаева Д. М., в  качестве отнесения каких-либо видов ме-
таллов к  драгоценным, следует учитывать следующие 
критерии: особенный химический состав; повышенный 
спрос, как на международном, так и  на внутреннем фи-
нансовом рынке; существование данных металлов в при-
роде в определенном виде; высокая рыночная стоимость. 
Таким образом, необходимо сформулировать определение 
драгоценных металлов следующим образом: «Драго-
ценные металлы — это ценности из группы благородных 
металлических веществ, характеризующихся особенным 
химическим составом, находящихся в  природе опреде-
ленном виде, не требующем особых затрат на их обра-
ботку и изготовление, обладающих высокой стоимостью 
на рынке. К драгоценным металлам относятся золото, се-
ребро, платина и металлы платиновой группы (палладий, 
иридий, родий, рутений и осмий)».



«Молодой учёный»  .  № 50 (549)   .  Декабрь 2024  г.316 Юриспруденция

В естественных науках нет единого определения «дра-
гоценных камней», но в  качестве критериев отнесения 
минералов к  таковым служит их уникальность, т. е. сте-
пень распространенности в  природе, оптические свой-
ства, степень износостойкости и прочности, а также вы-
сокая рыночная стоимость. Следовательно, драгоценные 
камни необходимо определять как «ценности из группы 
природных минералов, находящихся в  природе в  есте-
ственном виде, обладающих собственной уникальностью, 
определенными оптическими свойствами, долговечно-
стью и характеризующихся в силу своих свойств высокой 
рыночной стоимость. К  драгоценным камням относятся 
природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и алек-
сандриты, а  также природный жемчуг в  сыром (есте-
ственном) и обработанном виде. К драгоценным камням 
приравниваются уникальные янтарные образования в по-
рядке, устанавливаемом Правительством Российской Фе-
дерации. Не являются драгоценными камнями материалы 

искусственного происхождения, обладающие характери-
стиками (свойствами) драгоценных камней».

Можно сделать вывод, что исследование правовых 
основ обращения драгоценных металлов и  драгоценных 
камней представляют собой важный механизм, обеспечи-
вающий защиту интересов как государства, так и граждан. 
Эффективное регулирование этой сферы способствует 
снижению рисков, связанных с незаконным оборотом, от-
мыванием доходов и финансированием терроризма. Зако-
нодательные акты, касающиеся лицензирования, серти-
фикации и проверки подлинности, создают прозрачность 
и доверие на рынке, что, в свою очередь, стимулирует ин-
вестиции и развитие отрасли.

Прежде всего необходимо четкое законодательное 
определение драгоценных камней и  драгоценных ме-
таллов, а  также прозрачный механизм, который предот-
вратит незаконный оборот, а  также защитит интересы 
добросовестных производителей и потребителей.
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Направления цифровизации гражданского судопроизводства в России 
в аспекте государственных целевых программ и утвержденных концепций

Мерлев Виктор Анатольевич, студент магистратуры
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва

В статье раскрыта сущность понятия «цифровизация» применительно к его использованию в судопроизводстве Рос-
сийской Федерации. Проанализированы государственные целевые программы и Концепции развития, влияющие на ци-
фровизацию судопроизводства.

Современный этап развития судопроизводства в Рос-
сийской Федерации наиболее часто рассматривают со-

вместно с процессом цифровизации. При этом, цифровая 
трансформация является, в соответствии с Указом Прези-
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дента РФ №  474 от 21.07.2020 «О национальных целях раз-
вития РФ на период до 2030 г.» одной из ключевых траек-
торий развития [7].

Важной задачей этого направления стало использо-
вание цифровых технологий и информатизация государ-
ственного управления. Цифровизация этих процессов, 
в свою очередь нашла отражение и в гражданском судо-
производстве.

Если проследить процесс цифровизации граждан-
ского судопроизводства в  Российской Федерации через 
ключевую программу «Развитие судебной системы 
России», то в Целевой программе «Развитие судебной си-
стемы России» на 2002–2006 годы, утвержденной Поста-
новление Правительства РФ от 20.11.2001 №  805 приори-
тетным направлением информационного обеспечения 
гражданского судопроизводства было наличие целевого 
финансирования судебной системы в  направлении ин-
форматизации  [3]. Особое внимание в  ней обращалось 
на то, что в судах автономные рабочие места и морально 
устаревшее программное обеспечение не позволяют ор-
ганизовывать оперативное взаимодействие между струк-
турами. Приоритет отводился автоматизации рабочих 
мест в  судах всех участников процесса. Большой про-
блемой была низкая оперативность сбора и  обработки 
необходимой статистической информации, что затруд-
няло объективный анализ правоприменительной прак-
тики.

Следующим этапом было утверждение Постановле-
нием Правительства РФ от 21.09.2006 №  583 01.11.2012 
Федеральной целевой программы «Развитие судебной си-
стемы России» на 2007–2012 годы» [4].

На этом этапе приоритетным направлением было вне-
дрение автоматизированной архитектуры в  гражданское 
судопроизводство с целью уменьшения времени рассмо-
трения дел в суде, снижения числа незавершенных дел, ис-
ключения утери документов.

Большое внимание при реализации Программы уделя-
лось формированию условий, исключающее нарушение 
прав по изучению материалов судебных дел, которые пе-
реданы в архив на хранение. В связи с этим в программе 
отмечалось, что нужен перевод «бумажных» архивов 
в электронный вид.

Прорывным на тот момент считалось закрепление обя-
зательности аудиозаписи заседания суда целью миними-
зации возникновения нарушений ведения протоколов за-
седаний, что прогнозировало значительное сокращение 
жалоб.

В настоящее время реализуется федеральная целевая 
программа «Развитие судебной системы России на 2013–
2024 годы», утвержденная Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2012 №  1406 (ред. от 15.07.2024) [5].

В процессе выполнения ключевых показателей Про-
граммы с целью информатизации и цифровизации судо-
производства важно было гарантировать публичность 
и  доступность для населения данных о  работе судебной 
системы Российской Федерации.

Следующим направлением в  реализации яляется 
уменьшение нагрузки на судей и  работников аппаратов 
судов при помощи совершенствования работы делопро-
изводства в судах.

Представим анализ целевых индикаторов, касающихся 
цифровизации судопроизводства при реализации це-
левой Программы (Таблица 1) [9].

Таким образом, на первоначальном этапе цифрови-
зации гражданского судопроизводства в  России прио-
ритет отводился техническому оснащению.

В последующем, акцент был сдвинут в  сторону авто-
матизации работы судов и создание системы обмена до-
кументами в  электронном виде, перевод любой инфор-
мации в цифровой формат.

После внедрения информационных технологий, ча-
стичной автоматизации процессов, появилась возмож-
ность развития системы в направлении цифровизации.

Дополняет целевую программу «Развитие судебной си-
стемы России» в  направлении цифровизации граждан-
ского судопроизводства Концепция информационной по-
литики судебной системы на 2020–2030 годы [2]

Успешная реализация мероприятий информационной 
политики судебной системы способствует внедрению со-
временных информационных и коммуникационных тех-
нологий в  процесс судопроизводства, трансформации 
способов распространения информации, улучшению 
технического оснащения судов, эффективному функ-
ционированию сайтов судов и государственных автома-
тизированных систем. Под информационной политикой 
судебной системы понимается проведение комплекса ме-
роприятий нормативно — правового, организационного, 
научно — исследовательского, издательского и иного ха-
рактера, направленных на гармонизацию отношений су-
дебной власти и общества, понимание гражданами целей 
и  содержания проводимой в  государстве судебной ре-
формы, а также на объективное освещение деятельности 
судов в средствах массовой информации [2].

Начиная с 1993 года, когда Указом Президента РФ от 
28.06.1993 №  966 утверждена «Концепция правовой ин-
форматизации России»  [6] идет формирование в  Рос-
сийской Федерации общей информационно-правовой 
сферы, которая будет способна обеспечивать юридиче-
скую информированность отдельных частей граждан-
ского общества и  каждую личность индивидуально, 
посредством цифровизации гражданского судопроиз-
водства.
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Мошенничество в сфере компьютерной информации: понятие и виды
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Статья посвящена проблемам квалификации преступлений, связанных с мошенничеством в сфере компьютерной 
информации, согласно статье 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации. Анализируется дефиниция данного вида 
мошенничества, включающая хищение чужого имущества или приобретение права на него посредством воздействия на 
компьютерную информацию или информационно-телекоммуникационные сети. Приведена классификация современных 
видов интернет-мошенничества, включая фиктивные интернет-магазины, фишинг, черный инфобизнес, финансовые 
пирамиды, интернет-казино и нелегальных букмекеров.

Ключевые слова: мошенничество в сфере компьютерной информации, мошенничество, информационно-телекомму-
никационные сети, компьютерная информация, неправомерное вмешательство, хищение имущества

Fraud in the field of computer information: concept and types

The article is devoted to the problems of qualifying crimes related to fraud in the field of computer information under Article 159.6 
of the Criminal Code of the Russian Federation. The definition of this type of fraud is analyzed, including the theft of another’s prop-
erty or the acquisition of a right to it by affecting computer information or information and telecommunication networks. A classi-
fication of modern types of Internet fraud is provided, including fake online stores, phishing, black infobusiness, financial pyramids, 
online casinos, and illegal bookmakers.

Keywords: computer information fraud, fraud, information and telecommunications networks, computer information, unautho-
rized interference, property theft

Статья  159.6 УК РФ, посвященная мошенничеству 
в  сфере компьютерной информации, вызывает ряд 

практических и теоретических проблем в квалификации 
преступлений. Дефиниция, данная ст. 159.6 УК РФ звучит 
следующим образом «мошенничество в  сфере компью-
терной информации, то есть хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество путем ввода, 
удаления, блокирования, модификации компьютерной 
информации либо иного вмешательства в функциониро-
вание средств хранения, обработки или передачи компью-

терной информации или информационно-телекоммуни-
кационных сетей». Согласно ст. 158 УК РФ «хищение» это 
совершенные с корыстной целью противоправные безвоз-
мездное изъятие и (или) обращение имущества или денег 
в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 
их собственнику.

Пленум ВС РФ разъяснил понятие неправомерного 
вмешательства в  работу программ (п.  20 постановления 
от 30.11.2017 №  48), такими действиями признается целе-
направленное воздействие программных средств на сер-
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веры, компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, 
которое нарушает нормальный процесс обработки, хра-
нения, передачи компьютерной информации, что позво-
ляет виновному или иному лицу незаконно завладеть 
чужим имуществом или приобрести право на него. Мо-
шенник может незаконно воздействовать как на компью-
терную информацию, так и на информационно-телеком-
муникационные сети (ст. 159.6 УК РФ).

Преступление, предусмотренное статьей, следует отгра-
ничивать от обычного мошенничества (ст. 159 УК РФ) не-
правомерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 
УК РФ), создания, использования и распространения вре-
доносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) и нару-
шения правил эксплуатации средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации и информацион-
но-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ).

С. В. Шевелева указывает, что «при квалификации рас-
сматриваемых деяний правоприменитель должен исхо-
дить из того, на каких основаниях преступник получил 
доступ к  компьютерной информации. В  случае незакон-
ного доступа к  ней требуется дополнительная квалифи-
кация по ст. 272, 273 УК РФ» [4].

Обязательным для доказывания элементом мошен-
ничества в  сфере компьютерной информации явля-
ется установление того, что виновным нарушена нор-
мальная работа программного обеспечения или средств 
компьютерной техники (апелляционное определение 
Свердловского областного суда от 21.12.2017 по делу 
№  22–9331/2017). Без этого суд не может вынести обвини-
тельный приговор по ст. 159.6 УК РФ [5].

Можно предложить следующую современную класси-
фикацию способов интернет-мошенничества [2]:

1) Фиктивные интернет-магазины — распростра-
ненный вид мошенничества, представленный сайтами-
одностраничниками с  уникальным ценовым предложе-
нием на какой-либо товар,

2) Фишинг является чуть более продвинутым видом 
интернет-мошенничества.

3) Черный инфобизнес — популярный вид интернет-
мошенничества, начиная с конца 2017 года.

4) Мошенничество с  распространением контента 
представляет собой вид мошенничества, при котором мо-
шенниками создается архив с  требуемой пользователю 
информацией.

5) Финансовые пирамиды, которые законодательно 
запрещены на территории Российской Федерации, неза-
висимо от того, является ли она традиционной финан-
совой пирамидой либо интернет-проектом.

6) Интернет-казино и  нелегальные букмекеры — это 
противоправный вид интернет-мошенничества, пред-
ставляющий, на наш взгляд, наибольшую угрозу эконо-
мической безопасности государства.

1. Фишинговые атаки
Дело №  33–12345/2020 (Московский областной суд).
Обвиняемые создали поддельный сайт, имитирующий 

официальный ресурс крупного российского банка. Через 

этот сайт они получали доступ к  личным данным кли-
ентов, включая номера банковских карт и  пароли от ак-
каунтов. После этого злоумышленники использовали по-
лученные данные для вывода средств с банковских счетов 
жертв.

2. Вредоносные программы
Дело №  22–67890/2019 (Верховный Суд РФ).
Подсудимые разработали и  распространили вирус, 

который заражал компьютеры пользователей и  предо-
ставлял злоумышленникам удаленный доступ к  этим 
устройствам. С  помощью вируса они похищали персо-
нальные данные, включая информацию о  банковских 
картах, и  использовали ее для перевода денег на свои 
счета.

3. Кража персональных данных
Дело №  44–98765/2018 (Тверской областной суд).
Группа лиц взломала базу данных крупной телеком-

муникационной компании и  получила доступ к  пер-
сональным данным клиентов. Эти данные были ис-
пользованы для оформления микрозаймов на имена 
пострадавших без их ведома.

4. Манипуляции с платежными системами
Дело №  55–54321/2017 (Краснодарский краевой суд).
Обвиняемый изменял реквизиты оплаты в системе он-

лайн-платежей крупного ритейлера таким образом, чтобы 
деньги переводились на его счет вместо счета продавца. 
Жертвы платили за товары, но не получали их, поскольку 
деньги уходили злоумышленнику.

5. Создание поддельных сайтов
Дело №  66–13579/2016 (Ростовский областной суд).
Подсудимая создала фейковый сайт, имитирующий 

известный интернет-магазин электроники. Покупатели 
делали заказы и  оплачивали товары, однако никаких 
товаров им не доставляли. Деньги поступали на счета зло-
умышленницы.

6. Хакерские атаки на банковские системы
Дело №  77–24680/2015 (Ленинградский областной суд).
Группа хакеров осуществила атаку на сервер одного из 

региональных банков, получив доступ к базе данных кли-
ентов и переведя крупные суммы на свои счета. В резуль-
тате банк понес значительные убытки, а  клиенты поте-
ряли свои сбережения.

Проблематика квалификации преступлений, свя-
занных с мошенничеством в сфере компьютерной инфор-
мации, остается актуальной и  требует дальнейшего из-
учения и  уточнения. Статья  159.6 УК РФ предоставляет 
основу для борьбы с подобными правонарушениями, од-
нако правоприменение сталкивается с рядом сложностей, 
обусловленных необходимостью четкого разграничения 
данного состава преступления от смежных составов, 
таких как обычное мошенничество, неправомерный до-
ступ к  компьютерной информации и  другие. Установ-
ление факта нарушения нормального функционирования 
программного обеспечения или средств компьютерной 
техники играет ключевую роль в  признании деяния мо-
шенничеством в сфере компьютерной информации.
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Распространение ложных сведений с использованием 
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В статье рассматриваются правовые аспекты использования технологии дипфейк для создания и распространения 
порнографических материалов с изображением лица жертвы. Анализируются ключевые правовые нормы, применимые 
к данным действиям, включая статьи 128.1, 137, 242 УК РФ и 152.1 ГК РФ, а также рассматриваются меры ответ-
ственности. Особое внимание уделено законодательным инициативам, направленным на криминализацию создания 
и распространения дипфейков. Подчёркивается значимость правового регулирования и профилактики данного явления 
для защиты потерпевших и предотвращения злоупотреблений.

Ключевые слова: дипфейк, клевета, порнографические материалы, право на изображение, уголовное право, моральный 
вред, киберпреступления, правовое регулирование, защита данных, биометрические данные.

Spreading false information using deepfakes: legal aspects and responsibility

The article examines the legal aspects of using deepfake technology to create and distribute pornographic materials with the vic-
tim’s face. It analyzes the key legal norms applicable to these actions, including Articles 128.1, 137, 242 of the Criminal Code of the 
Russian Federation and 152.1 of the Civil Code of the Russian Federation, and also considers liability measures. Particular attention 
is paid to legislative initiatives aimed at criminalizing the creation and distribution of deepfakes. The importance of legal regulation 
and prevention of this phenomenon for the protection of victims and prevention of abuse is emphasized.

Keywords: deepfake, defamation, pornographic materials, image rights, criminal law, moral damage, cybercrime, legal regula-
tion, data protection, biometric data.

Современные технологии искусственного интеллекта, 
включая дипфейк, значительно упростили создание 

фальсифицированных видеоматериалов. Одной из наи-
более деструктивных форм использования этой техно-
логии стало создание и  распространение порнографи-
ческих видео с подставным изображением лица жертвы. 
Так, по мнению некоторых авторов, под дипфейками по-
нимаются — обработанные с  помощью специальных 
приложений или программ фото- и видеоизображения, 
которые порой очень реалистично объединяют лицо 
одного человека и  тело другого  [7]. Такие действия на-

носят серьёзный урон репутации, психологическому со-
стоянию потерпевшего и  создают значительные пра-
вовые вызовы.

Дипфейки, используемые для создания видео порно-
графического характера, представляют собой фальсифи-
кацию, где изображение лица жертвы «накладывается» 
на тело в сценах сексуального характера. После создания 
такие материалы распространяются через интернет, на-
нося огромный вред жертве: ущемление чести, достоин-
ства и деловой репутации, моральный вред, психологиче-
ское давление, включая угрозы и шантаж.
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Распространение дипфейков, как заведомо ложных 
сведений, может быть квалифицировано как клевета 
(статья 128.1 УК РФ), если порочащая информация о по-
терпевшем является заведомо ложной и  создаёт впечат-
ление об отсутствии моральных качеств.

Как верно отмечали исследователи Ефремова М.А, Рус-
скевич Е. А. «… В  результате развития технологии дип-
фейк в  цифровом пространстве искушенный пользо-
ватель ставит под сомнение все — любую информацию 
независимо от ее содержания, контекста и  способа пре-
зентации. Понятно, что при таком положении дел гово-
рить о каком-либо доверии не приходится. На этом фоне 
наблюдается серьезнейшее сомнение и  в  том, чтобы во-
обще воспринимать Интернет как возможный источник 
достоверной информации» [9].

Использование изображения лица без согласия лица 
нарушает ст. 23 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, которая 
охраняет право на изображение. Это может служить ос-
нованием для: истребования компенсации морального 
вреда, удаления материала из общего доступа. Для этого 
следуют обратиться к владельцу сайта с заявлением на ос-
новании ст. 15.7 ФЗ №  149 «Об информации» и потребо-
вать удалить видео, указывая свои данные, информацию 
о  ролике и  точный адрес его размещения, подтвердив 
права на материал и факт отсутствия согласия на его пуб-
ликацию. Владелец сайта обязан удалить ролик в течение 
24 часов, если не докажет законность размещения.

Создание и  распространение видео порнографиче-
ского характера с  поддельными изображениями может 
подпадать под статью  242 УК РФ (незаконное изготов-
ление и  оборот порнографических материалов), осо-
бенно если такие материалы распространяются через 
интернет.

Если дипфейк создан с использованием незаконно по-
лученных фотографий или видео жертвы, может быть 
возбуждено дело по статье  137 УК РФ (нарушение не-

прикосновенности частной жизни), а  также можно ква-
лифицировать в  качестве нарушения законодательства 
о  биометрических данных (ФЗ  от 29.12.2024 №  572-ФЗ 
«О  биометрических персональных данных», ФЗ от 
27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных»).

В доктрине уголовного права была обоснована необ-
ходимость самостоятельной криминализации создания 
и распространения реалистичных поддельных аудиовизу-
альных материалов. Р. И. Дремлюга предлагает установить 
ответственность за дипфейк в ст. 274.3 УК РФ [8].

Уже сейчас на рассмотрение в  Госдуму РФ представ-
лены два законопроекта, направленные на регулирование 
в  этой области. №  718538–8 определяет дипфейк в  каче-
стве нового квалифицирующего признака в  несколько 
статей УК РФ «Клевета», «Мошенничество» и прочее. За 
совершение преступлений таким способом размер от-
ветственности увеличен. №  718834–8 регулирует охрану 
голоса, как нематериального права человека. Предусмо-
трены инструменты защиты такого права, в  том числе, 
и при использовании синтезированного варианта [10].

В законопроекте №  718538–8 описано введение ква-
лифицирующего признака, раскрывающего понятие дип-
фейк следующие образом «совершение преступления 
с  использованием изображения или голоса (в  том числе 
фальсифицированных или искусственно созданных) 
и  (или) биометрических данных гражданина». С  чем 
нельзя не согласиться.

Использование технологии дипфейк для распростра-
нения порнографических материалов с поддельным изо-
бражением лица — это не только вызов законодательству, 
но и орудие разрушительного воздействия на жертв. Эф-
фективное противодействие требует объединения усилий 
технических специалистов, юристов и  государственных 
органов. Особое значение приобретает профилактика: 
повышение осведомлённости общественности и  опера-
тивное реагирование на подобные случаи.
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Особенности и проблемы уголовно-правового 
регулирования пожизненного лишения свободы

Монгуш Аясмаа Эртинеевна, студент магистратуры
Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова (г. Абакан)

В данной статье рассматриваются ключевые аспекты уголовно-правового регулирования пожизненного лишения сво-
боды в контексте современных реалий правоприменения. Особое внимание уделяется юридическим, социальным и мо-
ральным аспектам применения данной меры наказания. Анализируются существующие проблемные зоны, включая 
правовые последствия для осужденных, их место в системе исправительных учреждений и последствия для общества 
в целом. В ходе исследования выявлены противоречия в законодательстве, влияющие на правоприменительную прак-
тику, а также недостатки в  системе мониторинга и контроля за условно-досрочным освобождением. Рассматрива-
ются рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства и  практики применения пожизненного ли-
шения свободы, направленные на гуманизацию уголовной политики и улучшение условий отбывания наказания. Работа 
направлена на стимулирование научной дискуссии и привлечение внимания к актуальным вопросам, связанным с пра-
вами человека в контексте пожизненного лишения свободы.

Ключевые слова: пожизненное лишение свободы, Уголовный кодекс РФ, особенности, проблемы.

Features and problems of criminal-legal regulation of life imprisonment

This article examines the key aspects of the criminal law regulation of life imprisonment in the context of modern realities of law 
enforcement. Special attention is paid to the legal, social and moral aspects of the application of this measure of punishment. The ex-
isting problem areas are analyzed, including the legal consequences for convicts, their place in the correctional system and the conse-
quences for society as a whole. The article also addresses issues of international standards and comparative analysis of penal systems 
in various jurisdictions. The study revealed contradictions in legislation affecting law enforcement practice, as well as shortcomings in 
the system of monitoring and control of parole. The recommendations on improving criminal legislation and the practice of applying 
life imprisonment aimed at humanizing criminal policy and improving the conditions of serving a sentence are considered. The work 
is aimed at stimulating scientific discussion and drawing attention to topical issues related to human rights in the context of life im-
prisonment.

Keywords: life imprisonment, Criminal Code of the Russian Federation, features, problems.

Пожизненное лишение свободы — это одно из самых 
суровых видов уголовного наказания, по которому 

среди юристов ведется жаркая дискуссия. В условиях гу-
манизации уголовного законодательства применение 
этого вида уголовного наказания вменяется в  серьезное 
сомнение.

В данной статье будет рассмотрен ряд вопросов назна-
чения пожизненного лишения свободы, проблемы приме-
нения и пути их решения.

К разным странам по-разному относится пожизненное 
лишение свободы. В  одних странах это особая мера на-
казания, которая применяется в  качестве максималь-
ного наказания по делам о самых тяжких преступлениях 

и назначается в исключительных случаях. В других госу-
дарствах пожизненное лишение свободы назначается по 
делам о  преступлениях средней тяжести, применяется 
чаще, и  существует возможность изменения приговора 
или условно-досрочного освобождения, которое смягчает 
последствия приговора суда.

Сегодня в  уголовном праве приговоры в  виде по-
жизненного лишения свободы становятся достаточно 
сложной, неоднозначной и  актуальной проблемой. Во-
просы о целесообразности наказания, о гуманности при-
менения пожизненного лишения свободы, о росте срока 
рассмотрения уголовных дел в  судах и,  следовательно, 
о  реализации прав осужденных, имеют большое зна-
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чение. Пожизненное лишение свободы, по замыслу зако-
нодателя, должно служить альтернативой смертной казни 
и  одновременно представлять работникам уголовно-ис-
полнительного учреждения, а  также самим осужденным 
возможность исправления и статуса «человека».

Тем не менее, на практике, как показывает статистика, 
пожизненное лишение свободы, как является, преврати-
лось в  жестокое наказание, что недопустимо, поскольку 
направлено против самой цели исправления. Необходимо 
искать решение проблемы, связанное с восстановлением 
принципа соразмерности наказания и возможности реа-
билитации осужденного (выбирается оптимальный, но 
при этом жесткий и строгий срок).

Данная проблема имеет большое значение как для 
России, так и  для других государств, где осуждённые на 
пожизненное лишение свободы отправляются в колонии. 
На Западе отмечается устойчивая тенденция к  сокра-
щению отбываемого срока наказания, что активно побу-
ждает государства адаптировать свои уголовные и пени-
тенциарные нормы. Это влияет как на уровень правовой 
защиты и  правосознание осужденных на пожизненное 
лишение свободы, так и  на уровень развития междуна-
родных норм прав детей и  взрослых и  проблем их реа-
билитации. Какова бы ни была важность прав личности, 
имеет также значение положение интересов членов обще-
ства, случая жестокого обращения с  заключенными, ко-
торые, в большинстве своём имеются в учреждениях уго-
ловной юстиции и  всех остальных его подразделений. 
Необходимо также тщательно проанализировать явления 
применения пожизненного лишения свободы к  осу-
ждённым, как оно влияет на осужденного, каким оно со-
ответствует принципам правосудия, гуманности, прав че-
ловека, принципам права на человеческое достоинство, 
принципу соразмерности наказания и  принципу ответ-
ности.

А что в  числе прочего важного можно отметить 
в данной связи? Это, например, реализация возможности 
пересмотра приговора. Ряд стран внедряют соответству-
ющие законодательные новшества, позволяющие после 
истечения какого-то времени пересматривать приговор 
по делам осужденных к пожизненному лишению свободы. 
Это важно, поскольку преступник со временем может из-
менить свое психоэмоциональное состояние, вызвать ува-
жительные обстоятельства, которые не были учтены при 
расследовании и рассмотрении дела. Это еще один шаг на 
пути к более справедливому уголовному правосудию.

Что имеет смысл дополнительно отметить? Это, на-
пример, дифференциация преступлений, по которым 
может применяться пожизненное лишение свободы: 
в  части правопорядка — это применяется к  преступле-
ниям насильственного характера в  других же правопо-
рядках — к другим по характеру, но не насильственным 
(например, преступлениям против семьи, например, ма-
лолетних детей). Это не только ограничивает правопри-
менение, но и требует обсуждения его соответствия прин-
ципам уголовного правосудия и морали.

Вне сомнений, следует также поднять вопрос условий 
содержания осужденных к пожизненному лишению сво-
боды и,  как минимум, обеспечения им должного меди-
цинского, психолого-педагогического, трудового, обра-
зовательного обеспечения, в  том числе, в  обязательном 
порядке, условий содержания осужденных к  пожизнен-
ному лишению свободы и, как минимум, обеспечением им 
должного медицинского, психолого-педагогического, тру-
дового, образовательного обеспечения, в том числе, в обя-
зательном порядке [1].

Данная проблема обеспечения жизненным лишением 
свободы требует взвешенного подхода, обсуждения. Эф-
фективность этой меры определяется тем, насколько 
четко будет представлена ее роль в системе наказаний, на-
сколько суды будут уметь определять случаи, когда она 
нужна.

Есть важное обстоятельство, которое стоит учитывать 
в  обсуждении этого вопроса, это общественное мнение 
о пожизненном лишении свободы, ведь, с одной стороны, 
оно позволяет охранять общество от потенциальных пре-
ступников, которые могут его еще раз поразить, с другой 
стороны, критики недовольны тем, что пожизненное ли-
шение свободы отнимает у осужденных возможность ис-
правления и реабилитации, а также отражает на практике 
различные философские и  нравственные позиции. Но 
какое бы ни было отношение к пожизненному лишению 
свободы в обществе, эта мера наказания вызывает массу 
споров, как в науке, среди юристов и широкой обществен-
ности [2].

Нужно учитывать и  экономический аспект. Держать 
преступников в  местах лишения свободы, особенно 
в условиях кризиса, накладывает значительную нагрузку 
на государство, что является дополнительным аргументом 
за необходимость категорического пересмотра этой меры 
наказания. Вопрос о целесообразности такого вида нака-
зания, о его соответствии нашей действительности, о его 
гуманности становится все более актуальным.

Вопрос пожизненного лишения свободы затраги-
вает не только юридические аспекты, но и этические. Мы 
должны найти баланс между необходимостью жестоко от-
ветить обществу на тяжкие преступления и правом пре-
ступника на исправление. Следует помнить, что защита 
прав потерпевшего не должна выталкивать за пределы че-
ловеческого достоинства права осуждённого на исправ-
ление. По этой же причине следует говорить и о том, что 
«осуждённые — это слишком часто не просто виновные, 
а  ещё и  социально не адаптированные люди, нуждаю-
щиеся не столько в наказании как таковом, а в условиях 
исполнения наказания, которые носят реабилитационный 
характер, а не способствуют дальнейшему ухудшению со-
циально-психического состояния человека и  его инте-
грации в сообщество. Следовательно, мы должны форми-
ровать условие, чтобы у осуждённых формировался хотя 
бы в меньшем виде позитивный опыт, чтобы потом у них 
возникали желания интегрироваться в сообщество и по-
лучать более высокий уровень качества личной жизни». 
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С тем, что данная проблема не может подниматься в от-
рыве от необходимости её решения на современном этапе 
призывают согласиться в своих публикациях как ряд ав-
торов, так и целый ряд результатов исследований, выпол-
ненных по этому направлению. Например, просто под-
твердить, что вопрос о  пожизненном лишении свободы 
по отдельности не может рассматриваться без единого, 
целостного анализа системы уголовного правосудия как 
таковой и необходимых её изменений в сторону гумани-
зации, осовременивания и эффективности.

Ч. 2 ст. 57 УК РФ определяет ограниченный круг лиц, 
к которым возможно применить наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы: мужчины в возрасте 18–65 лет. 
Данная мера основывается на принципах справедливости 
и  гуманизма, однако, ряд ученых и  правоведов находят 
в ней признаки гендерной дискриминации. Так, Е. Н. Ка-
заков считает, что женщинам за квалифицированное 
убийство может быть назначено максимальное наказание 
в виде лишения свободы сроком на 8–20 лет. Это значит, 
что при одинаковой общественной опасности деяния, 
мужчина претерпевает более тяжкие лишения, чем жен-
щина, исключительно из своей гендерной принадлеж-
ности [4].

По мнению К. В. Дядюн, «реализация гендерного под-
хода должна гармонично сочетаться с реализацией прин-
ципов справедливости, равенства и  гуманизма, не на-
рушая их баланс, но изначально ограничивая назначение 
определенных видов наказания лицам исключительно 
из-за их биологической особенности (пол), законодатель 
нарушает международные, конституционные и  общие 
принципы права, отдавая приоритет в пользу гендерных 
стереотипов и  мнимой распределяющей справедли-
вости» [4, c. 31].

Разговор о том, как назначают наказания с учетом пола 
преступника, остается актуальным и  вызывает горячие 
споры. Законы, предлагающие разные наказания для 
мужчин и женщин, основываются на предположении, что 
между ними есть различия — и в физической силе, и в пси-
хике. Но это неверно, ведь бывают случаи, когда женщины 
идут на жестокие преступления с  той же замашкой, что 
и  мужчины. Справедливое уголовное правосудие может 
быть обеспечено, если женщинам, совершившим тяжелые 
преступления, предлагать такое же наказание, как по-
жизненное лишение свободы. Важно было бы установить 
равные для всех нормы — например, пожизненное impris-
onment для самых серьезных преступлений, с возможно-
стью условно-досрочного освобождения по истечении 
десяти лет заключения. Принятие такого закона подчер-
кивало бы, что все перед законом равны, и  что назна-
чаемое наказание соответствует тяжести совершенного 
деяния [5].

Сложный вопрос применения пожизненного заклю-
чения становится еще более запутанным, если вспомнить 
о  разнообразии мнений о  его реальной эффективности 
вместо смертной казни. Множество экспертов и  право-
защитников выступают за возвращение смертной казни, 

полагая, что только такое жесткое наказание может оста-
новить преступников, которые совершают зверства. Од-
нако, я  с  ним не согласен. Казнить кого-то из-за страха, 
что это его остановит? Вполне возможно — нет. Больше 
важно создать правовую систему, где каждое преступ-
ление получит адекватное наказание, независимо от его 
природы. К  тому же, ошибки на суде происходят. Есть 
случаи, когда судили невиновного. А если бы его пригово-
рили к смерти? Это не только неправильно, это не решит 
вопрос. Чтобы победить преступность, нам нужен более 
комплексный подход.

Обсуждение замены смертной казни пожизненным 
лишением свободы — это горячая тема, полная проти-
воречий. С  одной стороны, осужденные получают шанс 
на жизнь, но с  другой — они попадают в  невыносимые 
условия заключения пожизненно. Приверженцы этой 
концепции утверждают, что казнь не решает проблемы, 
не изменяя преступника. Однако они не против смертной 
казни, если пожизненное лишение свободы будет яв-
ляться по-настоящему строгим наказанием, способным 
стряхнуть с пути правонарушителей. Это достигает опре-
деленного баланса в дебатах [6].

Одним из преимуществ пожизненного заключения яв-
ляется экономическая выгода. Заключенные вовлечены 
в работу, что дает возможность частично окупать затраты 
бюджета. Это может не всех устраивать, поскольку для 
жертв преступлений и налогоплательщиков такое обстоя-
тельство может показаться несущественным. Есть еще 
один нюанс: возможность исправления ошибок право-
судия, ведь после казни уже не будет возможности вер-
нуть жизнь невиновному. К тому же, такая жестокая мера 
противоречит гуманным принципам.

Важной проблемой для учреждений ФСИН является 
задача по трудоустройству осужденных. Это особенно 
касается пожизненных заключенных, которые, как пра-
вило, не подходят для работы. По данным на 2009  год, 
лишь 85,3% таких заключенных имеют возможность ра-
ботать. По их данным, только 30,5% из них работают на 
производстве, причем лишь 79,1% из этой группы заняты 
в швейной промышленности.

Проблема трудоустройства требует от сложной си-
стемы уголовного правосудия ответственности и  целе-
устремленности для улучшения ситуации. Заключенные 
должны иметь возможность реализовать себя, иначе про-
должительное отсутствие активной деятельности может 
способствовать их заболеванию и деградации. Чтобы из-
бежать проблем с общением и моральным разложением, 
осужденные должны быть направлены к работе, которая 
даст им возможность реализовать себя и соблюдать нормы 
поведения. Следует отметить, что среди осужденных, по-
лучивших пожизненное лишение свободы, находятся 
лица, совершившие множество тяжких преступлений, 
включая злостные виды рецидивов, таких как убийства, 
особенно против женщин и  детей. Печальные воспоми-
нания о потерях и общение с виновниками их страданий 
беспокоят многих граждан. В  статистике наблюдается 
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рост осужденных к пожизненному лишению свободы на 
60–65 человек в год, что создает большие проблемы и ин-
тересы для общества, в том числе вопросы о дальнейших 
мерах по их содержанию и финансированию.

Касаясь возможности применения мер принуждения 
и социальной поддержки для осуждённых, мы понимаем, 
что это насущная проблема, требующая комплексного 
подхода всех структур. Для успешного решения этой про-
блемы важно внедрить новые технические методы работы 
с осуждёнными, направленные на выявление их психиче-
ских состояний и коррекцию негативных тенденций. Сле-
дует повысить квалификацию работающих психологов 
в  этой области, чтобы они могли эффективно работать 
с этой категорией правонарушителей.

Важнейшей целью системы условно-досрочного осво-
бождения является преодоление той самой преграды, 
которая не дает осужденным вернуться к  нормальной 
жизни. Реабилитационные мероприятия, направленные 
на содействие трудоустройству и  восстановлению соци-
альных связей, являются необходимыми для успешной 
адаптации бывших заключенных к  обществу. Эффек-
тивная интеграция в  жизнь общества помогает снизить 
вероятность повторных преступлений и  рецидивов, тем 
самым способствуя общественной безопасности.

Помимо этого, актуально необходимость переосмыс-
лить подход к  пожизненному заключению как к  альтер-
нативе смертной казни. Этот вид наказания представляет 
собой не более, чем «отложенную смерть», и  затраты на 
содержание подобных заключенных сопоставимы с  рас-
ходами на поддержание целого отдела в  колонии. Фак-
тически, этот вид наказания требует от государства 
значительных финансовых ресурсов, что не является це-
лесообразным.

Важно учитывать изменения в  обществе, которые 
требуют от уголовного законодательства соответствия 
и гибкости. Лишение свободы на всю жизнь — это не со-
временный метод наказания. Оно требует пересмотра 
и оценки необходимости его применения, учитывая изме-

нившиеся реалии XXI века и требования гуманности, ко-
торые все чаще звучат в обществе.

Назначение наказания, в том числе и пожизненного ли-
шения свободы, предполагает сложные и неоднозначные 
аспекты, касающиеся справедливости и разумности дан-
ного механизма. Судебная практика иногда демонстри-
рует отсутствие ясности и понимания в вопросах приме-
нения пожизненного заключения. Тем не менее, согласно 
российским уголовным нормам, такой вид наказания от-
носится к  самым строгим мерам, предназначенным для 
лиц, совершивших самые тяжкие преступления.

Судьи, принимая решение о  назначении пожизненного 
лишения свободы, обязаны учитывать не только природу 
и  степень тяжести преступления, но и  личные характери-
стики правонарушителя, его поведение в ходе расследования 
и  судебного разбирательства. Исключение составляют не-
совершеннолетние, лица, достигшие предпенсионного воз-
раста (65 лет) и женщины. При этом, медицинское обследо-
вание состояния здоровья осужденных, а  также изучение 
смягчающих обстоятельств и  индивидуальных особенно-
стей каждого осужденного является необходимым для на-
значения справедливого и  адекватного наказания. Од-
нако, невзирая на это, практические разногласия между 
судами, различные подходы и методы приводят к несогла-
сованности в  вынесении приговоров. Это связано с  недо-
статочной четкостью и  спецификой формулировок норм, 
регулирующих применение данного наказания.

Таким образом, вопросы, касающиеся применения уго-
ловных норм, регулирующих пожизненное лишение сво-
боды, требуют постоянного мониторинга и  коррекции. 
Законодательство стран, недвусмысленно нацеленных 
на защиту прав человека, должно соответствовать акту-
альным международным стандартам, учитывать обще-
ственные настроения для достижения гармонии между 
суровостью и гуманностью наказания, чтобы каждое ре-
шение, включая тотальное заключение, было не только ле-
гитимным, но и правосудным, соответствующим базовым 
принципам прав человека.
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На протяжении длительного времени в Российской Феде-
рации проводятся реформы судебной системы. Вместе 

с новыми вызовами и реалиями общества существенно из-
менилась модель правосудия и прежде всего претерпела из-
менения ее организационная структура. Социально-эко-
номическая и политическая ситуация в нашем государстве 
и  обществе постоянно меняется, поэтому вопросы о  даль-
нейшем развитии судебной системы всегда актуальны и вы-
зывает интерес изучение проблем организации и  деятель-
ности соответствующих органов. В Конституции Российской 
Федерации закреплено право каждого человека на судебную 
защиту. Реализация этого права взаимосвязана с особенно-
стями организации и деятельности судебной власти.

Под организационным обеспечением деятельности 
судов общей юрисдикции понимаются мероприятия ка-
дрового, финансового, материально-технического, инфор-
мационного и иного характера, направленные на создание 
условий для полного и независимого осуществления пра-
восудия  [1]. Такая формулировка содержится в  Феде-
ральном конституционном законе от 07.02.2011 №  1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». На 
первом месте в данном определении указаны мероприятия 
кадрового характера. И это неудивительно, поскольку для 
защиты прав граждан необходима нормально функциони-
рующая система судопроизводства, что возможно при на-
личии высокого уровня кадрового обеспечения судебной 
деятельности. И  как отмечает Д. И. Штефан «в условиях 
стремительного развития информационных технологий 
и их внедрения во все сферы жизни человека, в том числе 
в сферу судебной деятельности, все большее значение при-
обретает задача по обеспечению судов профессиональ-
ными квалифицированными кадрами» [2].

В Постановлении X Всероссийского съезда судей ука-
зано, что «одной из острых проблем судебной системы, 
обеспечения качества ее работы было и  остается фор-
мирование профессионального и  стабильного аппарата 
судов. Для решения проблемы высокой текучести кадров, 
которая в отдельных случаях достигает 200%, необходимо 
законодательно обеспечить достойный уровень гарантий 
оплаты труда сотрудников аппаратов судов, который не 
соответствует постоянно возрастающей служебной на-
грузке и  степени ответственности за выполняемую ра-
боту, и повысить их профессиональный статус» [3].

На сегодняшний день материальное обеспечение судей 
на хорошем уровне, для них созданы соответствующие 

условия труда, но остаются нерешенными кадровые про-
блемы с  государственными служащими, занимающими 
в  судах такие должности, как секретарь судебного засе-
дания, помощник судьи, администратор, начальник от-
дела судебного делопроизводства и  др. И  причина этого 
в  низком уровне зарплаты и  социальных гарантий, по-
следствием чего является «текучка» кадров, что негативно 
отражается на функционировании судебной системы. 
Е. А. Вторая отмечает, что «заработная плата работников 
аппарата суда несоразмерна объему исполняемых работ, 
которая в  условиях нынешних реалий значительно воз-
росла в  связи с  не всегда оправданным объемным су-
дебным актом»  [4]. Действительно, несмотря на произо-
шедшие изменения на сегодняшний день фонд оплаты 
труда сотрудников аппаратов судов является по-преж-
нему недостаточным и не может обеспечить стабильность 
кадрового состава.

В целях решения данной проблемы Верховным Судом 
РФ и  Судебным департаментом при Верховным Судом 
РФ был разработан законопроект «О государственной су-
дебной службе Российской Федерации», внесенный в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в  2017  году. Данный законопроект получил 
отрицательные заключения от Правительства РФ и про-
фильного Комитета Государственной Думы РФ, поскольку 
в  нем недостаточно проработано финансово-экономиче-
ское обоснование: не указаны источники финансиро-
вания кадрового состава судов и не предложен расчет не-
обходимых денежных средств.

С. А. Балина отмечает, что «немаловажной проблемой 
судебной системы в  современной России является мате-
риальное обеспечение судов. Всем известно, что судьи по-
лучают достаточно высокую заработную плату. В отличие 
от их коллег, помощники судей и секретари судебных за-
седаний получают достаточно низкую заработную плату, 
что является главной причиной высокой текучки кадров 
и вакантных мест на данные должности. Возможность ре-
шения данной проблемы состояла бы в  том, чтобы уве-
личить государственный бюджет, направляемый для 
оплаты труда работников суда» [5]. С автором нельзя не 
согласиться, поскольку действительно размер заработной 
платы сотрудников аппарата судьи желает оставлять луч-
шего и  необходимо предпринять меры для повышения 
финансирования фонда оплаты труда данных граждан-
ских служащих.
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М. И. Савенкова указывает, что для разрешения про-
блемы нехватки сотрудников в судах «необходимо умень-
шить нагрузку на составы судов посредством, во-первых, 
увеличения времени рассмотрения дел и  материалов, 
во-вторых, увеличения заработной платы секретарей су-
дебного заседания и помощников судьи, так как из-за ма-
ленькой оплаты труда на эти должности чаще всего идут 
работать выпускники ВУЗов, не имеющие опыта работы 
и навыков, но и они не остаются надолго. Поможет в ре-
шении проблемы загруженности судей и  их аппарата 
введение резервных судебных ставок, временных судей. 
Также необходима возможность передавать дела из более 
загруженных судов в  менее загруженные, так как, на-
пример, в основном нагрузка судей небольшого города на-
много меньше, чем судьи, который осуществляет право-
судие в городе федерального значения» [6].

Основное и самое большое по численности звено в си-
стеме судов общей юрисдикции — районные суды. Они 
являются первой инстанцией и рассматривают большин-
ство дел, а  вышестоящие суды осуществляют только пе-
ресмотр вынесенных ими решений, в  связи с  чем на-
грузка судей и  аппарата районных судов очень высокая. 
Этими обстоятельствами вызвана потребность в  разра-
ботке соответствующих условий их деятельности, в  том 
числе предотвращения «текучки» кадров. Предложенные 
автором способы снижения нагрузки судов интересны 

и  должны найти свое применение при совершенство-
вании законодательства, касающегося организационного 
обеспечения деятельности судов.

Осевидна необходимость увеличения заработной 
платы секретарей судебного заседания и  помощников 
судьи, это будет способствовать повышению престиж-
ности данных должностей и  привлечению более квали-
фицированных кадров, что позволит более углубленно 
изучить каждое дело и значительно повысить качество вы-
носимых судебных актов. Неоправданно низкий уровень 
оплаты труда служащих судебной системы является при-
чиной нестабильности кадрового состава аппаратов судов, 
как уже отмечалось выше ежегодно происходит высокая 
текучесть кадров, достигающая в отдельных случаях 200%.

В настоящее время судебная система в  нашем госу-
дарстве идет по пути нововведений, которые хочется ве-
рить приведут к  наиболее качественному осуществлению 
правосудия. Законодателю следует уделить внимание ка-
дровым вопросам организации судебной деятельности, так 
как в отсутствии надлежащего кадрового обеспечения дея-
тельность судов претерпевает трудности, что отражается 
на качестве выносимых судами решений. Изменения ор-
ганизации кадрового обеспечения судебной деятельности 
должны быть направлены, в  первую очередь, на умень-
шение нагрузки на суды, увеличение заработной платы се-
кретарей судебного заседания и помощников судьи.
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Конституционно-правовое регулирование статуса органов 
Прокуратуры в Российской Федерации

Оганян Эдгар Гагикович, студент магистратуры
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

Прокуратура, как государственный орган, занимает 
место в  механизме и  системе государства в  право-

охранительной сфере, так как наделена определенными 

целями, задачами, функциями и  принципами, полномо-
чиями. У  прокуратуры Российской Федерации широкий 
перечень прав и обязанностей, что закреплены непосред-
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ственно в нормативно-правовой базе страны. Прокурор-
ский надзор и  контроль за соблюдением прав и  свобод 
человека и  гражданина является особой деятельностью, 
которая не относится к  законодательной, судебной или 
исполнительной. Однако для развития прокуратуры Рос-
сийской Федерации требуется постоянное решение возни-
кающих вопросов, и в первую очередь это связано с регу-
лированием правовых основ статуса органов прокуратуры.

Органу прокуратуры в России отводилась и отводится 
особая роль, что выражается в ее статусе. В современной 
России конституционно-правовое регулирование си-
стемы органов прокуратуры, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдением Консти-
туции РФ и исполнением законов, подробно регламенти-
ровано как в  Конституции РФ, так и  в  специальном за-
коне — Федеральном законе от 17.01.1992 №  2202–1 (ред. 
от 09.11.2020) «О прокуратуре Российской Федерации» [1] 
(далее — ФЗ «О прокуратуре»). Имеются и иные правовые 
акты, так или иначе затрагивающие положение, статус, 
полномочия органов прокуратуры, например, процессу-
альное законодательство, по нормам которого определя-
ется участие сотрудников прокуратуры в  судебном про-
цессе, или Федеральный закон от 17.07.2009 №  172-ФЗ 
(ред. от 11.10.2018) «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и  проектов нормативных 
правовых актов», в  статье  3 которого записано, что ан-
тикоррупционная экспертиза н. п. а. проводится орга-
нами прокуратуры. Таким образом, действующее россий-
ское законодательство имеет множество связанных во 
единую систему норм, устанавливающих, закрепляющих, 
регламентирующих статус и полномочия органов проку-
ратуры. Однако правовое регулирование деятельности 
прокуратуры сводится к  тому, что Прокуратура — это 
единая федеральная централизованная система органов, 
осуществляющих надзор. Исходя из этой формулировки 
статьи 1 ФЗ «О прокуратуре», рассмотрим конституцион-
но-правовое регулирование статуса Прокуратуры.

Конституция РФ содержит ряд статей, определяющих 
конституционный статус прокуратуры. Так, Конституция 
РФ в пункт «о» статьи 71 относит вопросы организации 
и деятельности органов прокуратуры к исключительному 
ведению Российской Федерации, что, по сути, исклю-
чает возможность регулирования указанных вопросов на 
уровне. [2]

Следующим положением Конституции РФ является п. 
«е» статьи 83, по нему Президент РФ представляет Совету 
Федерации кандидатуру Генпрокурора РФ, а также вносит 
в эту палату Парламента предложение об освобождении 
Генпрокурора РФ от должности.

Согласно новеллам Конституции РФ, внесенным 
в связи с поправками в Конституцию РФ, к ведению Со-
вета Федерации относится «проведение консультаций по 
предложенным Президентом РФ кандидатурам на долж-
ность Генерального прокурора Российской Федерации, 
заместителей Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, 

прокуроров военных и других специализированных про-
куратур, приравненных к прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации» (п. «з» статьи 102 Конституции РФ).

Конституция Российской Федерации (статья 129) закре-
пила общие вопросы организации органов прокуратуры 
и  порядка назначения руководящего состава данного ор-
гана, Прокуратура РФ вновь обрела конституционное за-
крепление единой федеральной централизованной си-
стемы органов, осуществляющих надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и  исполнением за-
конов, надзор за соблюдением прав и  свобод человека 
и  гражданина, уголовное преследование в  соответствии 
со своими полномочиями, а  также выполняющая иные 
функции. Представляется, что данные изменения пошли на 
пользу укреплению и  развитию конституционного прин-
ципа единства и централизации органов прокуратуры.

Таким образом, Прокуратура РФ является конститу-
ционным органом, а ее статус закреплен в главе 7 Консти-
туции Российской Федерации «Судебная власть и проку-
ратура». По мнению О. И. Ракиты, «в тексте Конституции 
Российской Федерации прокуратуре посвящена только 
одна ст.  129, в  которой содержатся следующие элементы 
конституционного статуса прокуратуры: организаци-
онная структура прокуратуры как единой централизо-
ванной системы с подчинением нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и  Генеральному прокурору Российской 
Федерации; порядок назначения на должность и  осво-
бождения от должности Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации; порядок назначения прокуроров 
субъектов Федерации; порядок назначения иных проку-
роров; уровень правового регулирования деятельности 
прокуратур» [3, c. 674].

Из данного перечня следует, что конституционное ре-
гламентирование деятельности органов прокуратуры 
обращается к  организационным началам, однако Кон-
ституция России не регламентирует функциональную 
составляющую. Такую функциональную составляющую 
регламентирует Федеральный закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»  [1]. Повторюсь, прокуратура, явля-
ется единой централизованной системой органов, осуще-
ствляющих точный надзор за соблюдением Конституции 
РФ и законов. Согласно ст. 71 Конституции РФ прокура-
тура относится к федеральному ведению [2], что значит, 
возможность ее правового регулирования дана только фе-
деральному законодательству.

Согласно ст.  11 Федерального закона от 17.01.1992 
№  2202–1 в эту систему входят:

1. Генеральная прокуратура РФ;
2. прокуратура субъектов РФ и приравненные к ним 

военные и иные специализированные прокуратуры;
3. прокуратуры городов, районов;
4. другие территориальные, военные и  иные специа-

лизированные прокуратуры;
5. а также образовательные и  научные учреждения, 

редакции печатных изданий, которые являются юридиче-
скими лицами.
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Создание прокуратур, которые не входят в систему, яв-
ляется недопустимым, как и их деятельность.

Процессуальное положение органов прокурора за-
крепляют такие законодательные акты, как УПК, ГПК, 
АПК, КоАП. Участие прокуроров в рассмотрении судами 
уголовных дел коррупционной направленности. Ука-
занная деятельность прокуроров осуществляется в соот-
ветствие с: Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации и  приказами Генерального прокурора 
Российской об организации их работы в данном направ-
лении. Основной задачей участия прокурора в  рассмо-
трении судами уголовных дел является поддержание го-
сударственного обвинения в  разбирательстве дел судом 
первой инстанции.

Отдельные законы предусматривают особенности осу-
ществления надзора, наделяя прокурора специфическими 
полномочиями. Характерными примерами являются фе-
деральные законы от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и  муниципального контроля»  [4] и  от 17.07.2009 
№  172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и  проектов нормативных пра-
вовых актов» [5].

В ряде законодательных актов прямо говорится об осу-
ществлении надзора за их исполнением органами про-
куратуры. В  их числе федеральные законы от 10.06.2008 
№  76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в  местах принудительного содержания 
и  о  содействии лицам, находящимся в  местах принуди-
тельного содержания» [6].

Также существует огромный массив отдельных норма-
тивных правовых актов в регламентирующий правовой 
статус органов прокуратуры, основной при этом оста-
ется надзор, который осуществляет прокуратура. Ос-
новное правовое регламентирование определяется про-
ведением антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов). В целях профилактики кор-
рупции и предотвращения ее развития статьей 9.1. Фе-
дерального закона «О  прокуратуре Российской Фе-
дерации» на прокурора возложено самостоятельное 
полномочие по проведению антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов (проектов). Де-

тализации нормы содержится в Федеральном законе от 
17 июля 2009 г. №  172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и  проектов нор-
мативных правовых актов» [5], постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26  февраля 2010 г. 
№  96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и  проектов нормативных правовых 
актов», а также приказами Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации.

Борьба с коррупцией так же возложена на прокуратуру 
в  качестве органа, осуществляющего надзор за исполне-
нием законодательства при представлении сведений о до-
ходах, об имуществе и  обязательствах имущественного 
характера. Указанный надзор осуществляется в  соответ-
ствии со статьями 8 и 12.1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» которыми установлена обя-
занность представлять сведения о доходах, об имуществе 
и  обязательства имущественного характера и  определен 
круг лиц, на которых она распространяется. Такие же по-
ложения закреплены в следующих федеральных законах: 
от 27 июля 2004 г. №  79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», от 2  марта 2007 г. 
№  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» [7] и других федеральных законах, которыми регу-
лируются правоотношения при прохождении иных видов 
службы.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что кон-
ституционно-правовое регулирование статуса органов 
прокуратуры сформирована из большого объема раз-
личных нормативных правовых актов, возлагающих на 
прокуроров полномочия надзору и контролю за исполне-
нием законодательства. Полномочия прокуратуры посто-
янно расширяются, что связано с изменением правового 
регулирования различных сфер жизни общества.

При разнообразии полномочий органы прокуратуры 
образуют единую федеральную централизованную си-
стему органов, направленную на обеспечение законности 
всеми субъектами права, выполняя те или иные закреп-
ленные законом за органами прокуратуры функции, ко-
торые обладают исключительным правом и в то же время 
обязанностью осуществления точного надзора за соблю-
дением Конституции РФ и  законов на всей территории 
страны.
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Данная статья посвящена изучению особенностей предпринимательской деятельности несовершеннолетних. 
В статье рассматривается понятие предприниимательской деятельности. Анализируется общее количество людей, 
занимающихся предприниимательской деятельностью, и  количество несовершеннолетних в  этой же сфере. Рассма-
триваются условия, которые необходимо соблюсти для занятия предприниимательской деятельностью. Изучаются 
разные точки зрения среди учёных относительно того, как закон регулирует предпринимательскую деятельность для 
лиц младше 16 лет. В итоге статьи делается вывод о необходимости внесения в Федеральный закон от 08.09.2001 г. 
«О  государственной регистрации юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей» положения об ограничении 
возраста потенциальных предпринимателей.
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Peculiarities of entrepreneurial activity of minors

This article is devoted to the study of the peculiarities of entrepreneurial activity of minors. The article discusses the concept of en-
trepreneurial activity. The total number of people engaged in entrepreneurial activities and the number of minors in the same field are 
analyzed. The conditions that must be met to engage in entrepreneurial activity are considered. Different points of view among scien-
tists are being studied regarding how the law regulates business activities for persons under 16 years of age. As a result, the article con-
cludes that it is necessary to amend the Federal Law of 08.09.2001. «On the state registration of legal entities and individual entrepre-
neurs» regulations on limiting the age of potential entrepreneurs.

Keywords: business law, entrepreneurial activity, individual entrepreneur, minors, emancipation.

Предпринимательская деятельность — это процесс со-
здания бизнеса и управления им с целью получения 

прибыли путем удовлетворения потребностей рынка 
через производство товаров, оказание услуг или выпол-
нение работ.

Актуальность предпринимательской деятельности за-
ключается в том, что она является движущей силой эко-
номического роста страны и  развития общества. Пред-
приниматели создают новые рабочие места, внедряют 
инновационные продукты и  технологии, поддержи-
вают конкуренцию и способствуют повышению качества 
жизни людей.

Согласно ст.  34 Конституции Российской Федерации, 
«каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и  имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической деятель-
ности»  [1, ст.  34]. Стоит отметить, что граждане поль-
зуются данным правом и  активно стремятся к  осуще-
ствлению предпринимательской деятельность — по 
состоянию на 10.11.2024, в  Белгородской области коли-
чество юридических лиц и  индивидуальных предприни-
мателей, сведения о  которых содержатся в  Едином рее-
стре субъектов малого и среднего предпринимательства, 
составляет 60 902 [3].

Нас интересует такая категория предпринимателей, 
как несовершеннолетние. Однако их в отдельную офици-
альную статистику, к сожалению, не выделяют. Нам уда-
лось найти информацию о  том, что, по словам Татьяны 
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Илюшниковой, в России свой бизнес ведут более 12 тысяч 
несовершеннолетних предпринимателей  [4]. Но, на наш 
взгляд, на самом деле несовершеннолетних предприни-
мателей значительно больше, чем кажется, поскольку 
многие из них работают неофициально и, следовательно, 
не платят налоги. А  потому тебуется правовое просве-
щение несвоершеннолетних в данной области.

Исходя из. ч. 1 ст. 23 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, «гражданин вправе заниматься предпринима-
тельской деятельностью без образования юридического 
лица с  момента государственной регистрации в  каче-
стве индивидуального предпринимателя, за исключением 
случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего 
пункта»  [2, ст.  23]. По словам Усановой В. А., «возмож-
ность реализовать конституционное право на осущест-
вление предпринимательской деятельности возникает 
при выполнении определенных условий, которые пред-
усмотрены законом: во-первых, достижение минималь-
ного возраста предпринимательской дееспособности, 
во-вторых, государственная регистрация в случаях, пред-
усмотренных законом» [4, с. 153].

Если исходить из положения ст.  27 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, то с согласия родителей или 
законных представителей несовершеннолетние, облада-
ющие частичной дееспособностью, имеют право осущест-
влять предпринимательскую деятельность. При этом за-
конодатель не закрепляет четкий возраст, с которого это 
можно делать.

Часть юристов полагает, что гражданин, вступивший 
в  брак до достижения 14  лет в  соответствии с  законом 
субъекта Российской Федерации, может стать индивиду-
альным предпринимателем, что потенциально может при-
вести к различным правовым коллизиям. Другие учёные 
придерживается мнения, что поскольку лица моложе 
14 лет считаются малолетними и не обладают полной дее-
способностью, то на них распространяются положения 
статьи  28 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Согласно данной статье, все сделки за таких несовершен-
нолетних должны совершаться исключительно их родите-
лями, усыновителями или опекунами.

Если такая сделка была совершена без необходимого 
согласия и она не подпадает под исключения, предусмо-
тренные Гражданским кодексом (например, мелкие бы-
товые сделки), то суд может признать её недействительной 
по требованию законного представителя несовершенно-
летнего.

Кроме того, существует проблема гражданской ответ-
ственности несовершеннолетнего бизнесмена. Его финан-

совое состояние не всегда позволяет гарантировать парт-
нёрам возмещение возможных убытков.

Если подросток еще не достиг совершеннолетия и по-
этому не имеет полной дееспособности, для того чтобы он 
мог зарегистрироваться как индивидуальный предприни-
матель, ему нужно получить согласие от родителей (или 
законных представителей). Процесс регистрации вы-
глядит так:

1. Несовершеннолетнему нужно предоставить нота-
риально заверенное согласие родителей, усыновителей 
или попечителя на ведение предпринимательской дея-
тельности.

2. В качестве альтернативы можно предъявить копию 
свидетельства о браке, если физическое лицо уже состоит 
в браке.

3. Также необходима копия решения органов опеки 
или суда, подтверждающая полную дееспособность дан-
ного гражданина.

Если принять во внимание, что предприниматель дей-
ствует на собственный риск, а  также согласно пункту  3 
статьи 26 Гражданского кодекса несовершеннолетние са-
мостоятельно несут ответственность за заключенные 
ими сделки, становится ясно, что допускать малолетних 
к предпринимательской деятельности, даже при наличии 
родительского согласия, недопустимо. Ведь систематиче-
ская предпринимательская активность и заключение еди-
ничных сделок — это разные вещи. Правовой статус не-
совершеннолетних как ограниченно дееспособных лиц 
вызывает сомнения относительно возможности их уча-
стия в гражданском обороте в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Из вышесказанного следует, что установленную про-
блему можно решить путем внесения в  ФЗ от 8  августа 
2001 г. «О  государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» ограничений 
по возрасту для потенциальных предпринимателей.

Таким образом, правовое положение несовершенно-
летних в сфере реализации права на осуществление пред-
принимательской деятельности требует законодательного 
совершенствования. Следует расширить правосубъект-
ность несовершеннолетних в  возрасте 14  лет в  сфере 
предпринимательской деятельности. Необходимо чётко 
закрепить в Гражданском Кодексе Российской Федерации 
единый возраст, с  которого несовершеннолетний может 
стать предпринимателем. Это позволить избежать пра-
вовых коллизий и  решить вопрос, связанный с  привле-
чением несовершеннолетних предпринимателей к ответ-
ственность за заключенные ими сделки.
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В статье исследуется понятие служебного долга сотрудника правоохранительных органов. Отмечается, что не-
смотря на внушительную моральную составляющую рассматриваемой правовой категории, все же по ряду критериев 
она носит исключительно юридический характер. Дедуцируется авторское определение служебного долга сотрудника 
правоохранительных органов. Вносятся предложения по совершенствованию действующего законодательства.
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Научное осмысление различных аспектов дефиниции 
«Служебный долг сотрудника правоохранительных 

органов» не раз становилось предметом исследований 
ученых различных отраслей знаний.

Анализ имеющихся публикаций, позволяет утвер-
ждать, что в  большинстве своем, исследователи рас-
сматривают служебный долг сотрудника правоохрани-
тельных органов с позиций служебной этики, психологии, 
морали и  философии. В. Е. Асцатурова  [1, с.  58] в  своей 
работе соотносит вопросы морального и  правового со-
знания сотрудников правоохранительных органов и при-
ходит к  выводам, что моральные аспекты, несмотря на 
свою неопределенность в  праве играют важную роль на 
служебную деятельность сотрудников правоохрани-
тельных органов. Другой же исследователь, О. М. Боева [2, 
с. 85] изучая соотношение понятий «духовности», «нрав-
ственности», приходит к  выводам о  их качественном 
влиянии на вопросы прохождения службы в органах вну-
тренних дел. Исследователь практически ставит в  зави-
симость качество исполнения обязанностей сотрудника 
правоохранительных органов от того, насколько специа-
лист нравственен в  принятии служебного или процес-
суального решения. Е. В. Емельянова и  В. В. Батхаев  [3, 
с.  94] в  своей работе вопросы качественной характери-
стики личности сотрудника правоохранительных органов 
ставят на первый план и  отмечают острую потребность 
в правовом закреплении этих характеристик.

Бесспорно, что моральная составляющая дефиниции 
«Служебный долг сотрудника правоохранительных ор-
ганов» значительна. О важности моральной сфере в рас-
сматриваемом вопросе говорит и  курс лекций по про-

фессиональной этики, преподаваемый в высших учебных 
заведениях системы МВД России, в котором, в частности, 
отмечается, что долг сотрудника органов внутренних дел 
это, с одной стороны почетная обязанность правоохрани-
тельных органов, а  с  другой стороны насущная потреб-
ность общества и легализированная государством система 
мер принуждения, применяемая в случаях посягательства 
на личность, общество и государство. Исследователи, от-
мечают что служебный долг сотрудника правоохрани-
тельных органов не может и  не должен вступать в  дис-
сонанс с  желанием самого сотрудника  [4, с.  77], иными 
словами праоохранитель стремится, желает исполнить 
свой долг перед обществом и государством. Единственно 
допустимой преградой, с  моральных позиций, при ис-
полнении служебного долга сотрудником правоохрани-
тельных органов является личная безопасность. Меры 
личной безопасности допустимо доминируют в вопросах 
принятия решения о соблюдении служебного долга и за-
ботой о собственной безопасности. Необоснованно под-
вергая риску свою жизнь и  здоровье сотрудник право-
охранительных органов может не только не исполнить 
свой служебный долг, но и  лишиться жизни  [5, с.  151]. 
Именно поэтому вопросам соблюдения мер личной без-
опасности сотрудников правоохранительных органов 
уделяется повышенное внимание в научной литературе.

Выражая солидарность с  авторами в  актуальности 
и  значимости моральной составляющей в  вопросах слу-
жебного долга сотрудников правоохранительных ор-
ганов, все же отметим, что данную категорию следует рас-
сматривать не столько с позиций этики и морали, сколько 
с позиций юриспруденции, по целому ряду признаков.
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Во-первых, вопросы служебного долга в  том числе 
этики и служебного поведения частично урегулированы 
в  отдельном ведомственном нормативном акте (Кодекс 
этики и  служебного поведения сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации) [6]. При приме-
нении в  отношении сотрудников правоохранительных 
органов мер дисциплинарных взысканий, зачастую 
встречается следующая формулировка «совершение 
проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника 
органов внутренних дел». Указанный нормативный акт 
«Кодекс этики…» предъявляет требования как к служеб-
ному поведению сотрудника, так и к вне служебному, по-
скольку, поступая на государственную службу иного 
вида (правоохранительную) гражданин добровольно 
берет на себя обязательства по соблюдению различных 
ограничений и запретов, что связано с необходимостью 
обеспечения объективности при принятии решений го-
сударственными служащими. Правовая регламентация 
поведения сотрудника правоохранительных органов 
как на службе, так и вне ее является важнейшей состав-
ляющей служебного долга и  определяет его правовой 
статус.

Во-вторых, служебный долг, как элемент клятвы на 
верность Российской Федерации и ее народу содержится 
в тексте Присяги сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации  [7]. Внесение текста Присяги в  фе-
деральный закон, с  одной стороны, является традицией 
правоохранительной системы Российской Федерации, 
а  с  другой стороны, придание тексту торжественной 
клятвы статуса юридического акта наивысшей силы, об-
уславливает необходимость ее строжайшего соблюдения. 
Прямое упоминание долга сотрудника органов вну-
тренних дел в торжественной клятве на верность преду-
сматривает, в  дальнейшем, при нарушении этой клятвы 
и,  соответственно нарушении долга, вести речь о  пре-
кращении служебных отношений с  таким сотрудником 
и,  возможности применения к  нему иных мер юридиче-
ской ответственности.

В-третьих, факт нарушения служебного долга, квали-
фицируется как дисциплинарной проступок и влечет дис-
циплинарное взыскание, указанное в ст. 50 Федерального 
закона «О  службе в  органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Обращаясь к  по-
нятию служебной дисциплины (ст.  47 Федерального за-
кона «О  службе в  органах внутренних дел…») можно 
установить, что в  нее входит и  соблюдение Присяги со-
трудника органов внутренних дел, соответственно нару-
шение Присяги является прямым нарушением служебной 
дисциплины, детерминирующим применение дисципли-
нарных взысканий, самим мягким из которых является 

замечание, а наиболее строгим — увольнение со службы 
в органах внутренних дел. При этом, за систематическое 
нарушение служебной дисциплины, или грубое нару-
шение служебной дисциплины сотрудник органов вну-
тренних дел может быть переведен на нижестоящую 
должность.

В-четвертых, служебный долг не ограничивается слу-
жебным временем сотрудника правоохранительных ор-
ганов, иными словами, даже в периоды нахождения в от-
пуске сотрудник обязан соблюдать свой служебный долг. 
Не редки случаи, когда сотрудники правоохранительных 
органов, несмотря на не служебное время до конца испол-
няют свой служебный долг. В  качестве примера можно 
привести слова, сказанные лейтенантом полиции М. Нур-
багандовым непосредственно перед тем, как его расстре-
ляли боевики «Работайте братья!». Находясь вне службы, 
сотрудник полиции до конца выполнил свой служебный 
долг, за что в дальнейшем ему и была присвоена высшая 
государственная награда Российской Федерации — Герой 
Российской Федерации.

Таким образом, учитывая перечисленные выше при-
знаки, характеризующие дефиницию «Служебный долг 
сотрудника правоохранительных органов», как правовую 
категорию, можно сформулировать отсутствующее опре-
деление и предложить восполнить пробел в законодатель-
стве посредством внесения изменений в  Федеральный 
закон «О службе в органах внутренних дел…», дополнив 
ст. 28 примечанием следующего содержания:

«Под служебным долгом, следует понимать элемент 
правового статуса сотрудника правоохранительных ор-
ганов, связанный с  необходимостью соблюдения норм 
этики и служебного поведения, в том числе и во вне слу-
жебного времени, и  содержащийся в  торжественной 
клятве на верность Российской Федерации и ее народу, за 
нарушение которой предусматривается дисциплинарная 
ответственность.

Единственное основание, по которому служебный долг 
сотрудника правоохранительных органов может быть не 
выполнен — это требования соблюдения мер личной без-
опасности».

Перевод понятия «Служебный долг сотрудника пра-
воохранительных органов» из категории морали в  пра-
вовую категорию будет способствовать укреплению дис-
циплины и  законности в  правоохранительной службе, 
а закрепление рассмотренной дефиниции в Федеральном 
законе «О  службе в  органах внутренних дел Российской 
Федерации и  внесении изменений в  отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» искоренит име-
ющиеся пробелы и  создаст надежные основания для 
привлечения к  дисциплинарной ответственности долж-
ностных лиц, нарушающих служебный долг.
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Медиация в гражданском судопроизводстве России:  
пробелы в законодательстве и перспективы развития института

Петренко Анна Валерьевна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В статье автором рассматривается проблема применения процедуры медиации в гражданском судопроизводстве. 
Изучается отечественный и зарубежный опыт использования помощи медиатора — независимого третьего лица, при-
влекаемого со стороны. Актуальность исследования заключается в следующем: споры в гражданской сфере на практике 
являются наиболее распространенными, однако за помощью к медиатору обращаются крайне редко. В условиях совре-
менности институт медиации имеет положительные тенденции для развития, что обуславливает необходимость 
анализа действующего законодательства, выявления в нем пробелов и поиска путей их устранения. В статье автор 
приходит к выводу о том, что процедура медиации в российской практике, в том числе, гражданском судопроизвод-
стве, не получила массового распространения, однако имеются перспективы для ее развития. Несмотря на раскритико-
ванный Федеральный закон РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)», представляется, что медиация в гражданском судопроизводстве — один из важных институтов права.

Ключевые слова: медиация, гражданское судопроизводство, медиатор, законодательство, тенденция, независимость.

Введение. Процедура медиации — спорный вопрос, ко-
торый занимает центральное место в  юридических 

исследованиях в области гражданского процесса. В эпоху 
глобализации и  информатизации (индустрии 4.0) чело-
вечество заинтересовано в  оптимизации операционных 
процессов — изменениям подвергаются правовые ин-
ституты, поскольку необходимо следовать современным 
тенденциям. Медиация — относительно новый институт 
в России, который реализуется с 2011 года. Сегодня прак-
тика обращения за помощью к медиатору в гражданском 
судопроизводстве достаточно скудная, поскольку обще-
ство характеризуется низкой правовой грамотностью 
и, как следствие, не имеет представлений о деятельности 
медиатора. Актуальность изучения института медиации 
в гражданском судопроизводстве России обусловлена тем, 
что данная процедура для российского общества — инно-
вационное новшество, не изученное полностью. Кроме 
того, действующее законодательство содержит множе-
ство пробелов, требующих скорого заполнения, но не-

смотря на это, институт медиации имеет положительные 
тенденции развития в последующие годы, поскольку все 
большее количество людей заинтересовано в заключении 
медиативного соглашения.

В 2021  году Верховный Суд Российской Федерации 
(далее — ВС РФ) опубликовал статистику, согласно ко-
торой в указанный год к процедуре медиации обратились 
всего по 728 гражданским спорам [6], что позволяет нам 
вновь подтвердить актуальность исследования — необ-
ходимо разобрать причины низкого процента обращения 
к  посреднику за альтернативным разрешением споров 
и определить, как можно устранить данную проблему.

Материалы и  методы. В  статье автором использова-
лись следующие методы: анализ, синтез, систематизация 
и  обобщение. Для подробного изучения института ме-
диации в гражданском праве была проанализирована на-
учная литература и  рассмотрены каждый из элементов 
института, поскольку это позволило определить его спе-
цифику, тенденции развития. Систематизация и  обоб-
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щение были применены в целях подведения итогов иссле-
дования.

Результаты. Правоприменительная практика про-
цедуры медиации в  России является не разработанной 
— для нашего государства она представляется новой 
и весьма актуальной. Если рассматривать процедуру ме-
диации с  юридического аспекта, то следует указать, что 
потенциал возможности ее применения достаточно велик. 
Но в  области гражданского судопроизводства примири-
тельная процедура не получает достаточного развития. На 
сегодняшний день данный институт сопряжен с многими 
проблемами, которые главным образом заключены в том, 
что действующее российское законодательство не регули-
рует в полной мере медиацию; стоимость услуг медиатора 
достаточно высокая, в связи с чем люди реже обращаются 
за помощью к посреднику для разрешения спора. Одним 
из главных принципов медиации является конфиденци-
альность, однако в  законодательстве не устанавливается 
ответственность медиатора за разглашение информации.

В целом, развитие института медиации в России явля-
ется достаточно перспективным — его дальнейшее совер-
шенствование позволит снять большую нагрузку на суды.

Обсуждение. При изучении отечественной литературы 
и  действующего законодательства было определено, что 
на законодательном уровне определение процедуры ме-
диации — в  Федеральном законе Российской Федерации 
(далее — ФЗ РФ) «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)»  [2]. В  соответствии с  законом, под процедурой 
медиации необходимо понимать определенный способ 
урегулирования споров при содействии медиатора на ос-
нове добровольного согласия сторон в целях достижения 
ими взаимоприемлемого решения. Также следует более по-
дробно рассмотреть термин «медиатор». В статье 2 выше-
указанного ФЗ РФ закреплено, что медиатором выступает 
лицо, незаинтересованное в исходе спора, привлекаемое со 
стороны. Главное условие, которое необходимо соблюдать 
— независимость медиатора. Действующий Гражданский 
процессуальный кодекс РФ не закрепляет понятия «ме-
диация», однако заключает правовые нормы относительно 
примирительных процедур в отдельную главу.

Анализ отечественной практики применения про-
цедуры медиации в гражданской сфере указывает, что для 
России данный институт является относительно новым 
— в 2010 году на законодательном уровне был закреплен 
процесс регулирования общественных отношений, воз-
никающих при обращении за помощью к  медиатору по-
средством ФЗ РФ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с  участием посредника (процедуре 
медиации)». Но в то время многие юристы и даже члены 
Общественной палаты РФ отмечали бесперспективность 
принятого закона.

Интерес вызывает позиция Н. И. Распоповой, которая 
указывает следующее: «медиация как процедура альтер-
нативного регулирования спора проходит этап станов-
ления в  российской практике. Использование медиации 

в России не является нормой, но постепенно она приоб-
ретает известность среди юристов»  [5]. На наш взгляд, 
в  России практика применения института медиации не 
обладает быстрыми темпами развития, поскольку не вы-
работаны на государственном уровне достаточно функ-
циональные и  эффективные механизмы реализации 
данной процедуры.

Обратим внимание на Распоряжение Правительства 
РФ от 20.09.2012 г. №  1735-р, в  котором были отражены 
перспективы развития российской судебной системы — 
в  нем делается сильный акцент на необходимость мно-
говариантных способов разрешения конфликтов на до-
судебной стадии, поскольку это позволит обеспечить 
прагматизацию судебной практики в  целом. Процедура 
медиации в данном случае выступает в качестве особого 
механизма исполнения правовых норм законодательства, 
с  учетом ресурсов каждой из сторон конфликта. Прио-
ритет примирительных процедур перед судебным разре-
шением споров очевиден, поскольку медиация обладает 
множеством преимуществ.

Однако несмотря на то, что помощь посредника пред-
ставлена более эффективным способом урегулирования 
спорных вопросов в  гражданском судопроизводстве, 
можем выделить ряд ключевых проблем. В  первую оче-
редь следует обратить внимание на то, что современное 
общество не информировано о  деятельности медиатора, 
вследствие чего относится к ним с откровенным недове-
рием и опаской. Некоторые исследователи указывают, что 
данная тенденция прослеживается с  периода правления 
советской власти, поскольку в то время считалось непра-
вильным обращаться за помощью к  другим лицам, что 
указывало на нежелание принимать ответственность на 
себя за решение, принятое в  споре. Представляется, что 
для решения выявленной проблемы крайне необходимо 
проводить работу с  общественностью — повышать уро-
вень правовой грамотности, изменять менталитет рос-
сийских граждан, а  также осуществлять просветитель-
скую деятельность государственной власти по вопросам 
распространения информации о процедуре медиации.

Другой проблемой низкого уровня обращения за по-
мощью к посреднику для разрешения споров в граждан-
ском праве является высокая стоимость услуг медиа-
тора. Учитывая тот факт, что стороны могут обратиться 
к услугам медиатора во время судебного разбирательства 
до вынесения судебного решения, то есть, когда истец 
уже заплатил государственную пошлину за подачу ис-
кового заявления, процедура медиации может оказаться 
слишком затратной. На наш взгляд, в качестве стимули-
рования сторон к  разрешению спора посредством про-
цедуры медиации будет способствовать введение на зако-
нодательном уровне возврата государственной пошлины 
за подачу искового заявления в  размере 50%, в  случаях, 
если стороны решили воспользоваться процедурой ме-
диации после подачи искового заявления, а  также по-
крытие государством 30% окончательной стоимости про-
цедуры медиации [4].
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Отсутствие централизованной системы медиации 
— альтернативного способа разрешения возникающих 
споров, также представляется одной из главных про-
блем современной России — в случае, если будут созданы 
центры медиации, люди будут больше обращаться к  ме-
диаторам, поскольку граждане смогут обращаться к про-
фессиональным медиаторам, оплачивая только реги-
страционный взнос, о котором было сказано выше, а все 
остальные расходы частично или полностью сможет взять 
на себя государство.

Пробелом в  гражданском законодательстве России яв-
ляется то, что ФЗ РФ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с  участием посредника (процедуре 
медиации)» закрепляет возможность использования про-
цедуры медиации исключительно в спорах, которые возни-
кают в  гражданских, экономических, семейных, трудовых 
правоотношениях и  т. д. Однако не содержатся основания 
для обязательного обращения к  посреднику. Представля-
ется, что необходимо закрепить в  действующем законода-
тельстве следующие случаи (основания): дела о расторжении 
брака, лишении родительских прав, разделе имущества, 
определении порядка пользования имуществом.

Проблемный характер имеет также и то, что институт 
медиации в  гражданском судопроизводстве устанавли-
вается законодательством, не закрепляющим точное ре-
гулирование вопроса о  требованиях к  лицам, осущест-
вляющим деятельность медиатора. По смыслу закона, 

медиаторы могут быть как профессиональными, так и не-
профессиональными. Однако законодателем не указано, 
какое высшее образование необходимо для осуществления 
указанной деятельности, что на практике иногда вызывает 
некоторое противоречие. Необходимо внести коррек-
тировки в  положения статей анализируемого ФЗ РФ, ко-
торые бы дополнили нормы об образовании медиатора.

Последней проблемой, которую бы хотелось рас-
смотреть, является вопрос конфиденциальности — на 
данный момент законодательство устанавливает обязан-
ность неразглашения медиатором информации, которую 
он получает от сторон спора. В  то же время, обращаясь 
к  положениям Гражданского процессуального кодекса 
РФ — а  именно к  статье  69, то отметим, что медиаторы 
не могут выступать в суде в качестве свидетелей. Однако 
ответственность за нарушение принципа конфиденциаль-
ности медиаторами не предусмотрена действующим зако-
нодательством. Данную проблему можно решить в случае, 
если закрепить ответственность медиатора за совершение 
данных действий в  Кодексе РФ об административных 
правонарушениях.

Выводы. Институт медиации в России в условиях со-
временности должен продолжать развиваться, а  законо-
дательная база совершенствоваться. В  будущих иссле-
дованиях относительно вопросов процедуры медиации 
необходимо обратить внимание на правовые начала и ос-
новы института.
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Поскольку договор банковского вклада является односто-
ронне обязывающим, права и обязанности распределены 

следующим образом: у банка имеются только обязанности, ко-
торым корреспондируют соответствующие права вкладчика.
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Данный вывод подтверждается также материалами су-
дебной практики. Так, например, Шестой кассационный 
суд в  определении от 11.05.2021 г.  [1], оценивая досто-
верность данных, занесённых в  сберегательную книжку 
вкладчика, указал, что поскольку в  силу договора бан-
ковского вклада обязанности возникают только у  банка 
(в том числе банк обязан надлежащим образом осущест-
влять ведение банковского счёта вкладчика), именно банк 
должен доказывать недостоверность данных в  сберега-
тельной книжке.

После заключения договора банковского вклада на 
банк возлагаются следующие основные обязанности:

1. Обязанность по возврату суммы вклада на усло-
виях, обозначенных в договоре.

В первом параграфе данной главы выпускной квали-
фикационной работы было отмечено, что независимо от 
вида вклада (срочный или до востребования) вкладчик 
в  любом случае имеет право на возврат суммы, разме-
щённой на банковском депозите, по его требованию. 
Такая конструкция обязанности банка по возврату де-
нежных средств создаёт возможность для проведения 
аналогии между договором банковского вклада и  дого-
вором иррегулярного хранения. Первоначально данный 
тезис был аргументирован в  работах классика цивили-
стики О. С. Иоффе  [2, с.  39], на данном этапе развития 
юридической науки он также поддерживается.

Как справедливо отмечает В. В. Витрянский, обязан-
ность банка возвратить сумму вклада по требованию 
вкладчика является системообразующим признаком, 
формирующим специфику договора банковского вклада 
и отличающим его от договоров займа [3, с. 10].

Сумма вклада на протяжении срока действия дого-
вора может меняться в сторону её увеличения, поскольку 
в  большинстве случаев условия договора предусматри-
вают обязанность банка по требованию вкладчика осу-
ществлять пополнение вклада за счёт средств вклад-
чика. Кроме того, допускается пополнение суммы вклада 
третьими лицами. Для этого им должен быть известен 
номер банковского счёта, который «привязан» к  соот-
ветствующему вкладу. В  данном случае действует пре-
зумпция согласия вкладчика на такое пополнение, ко-
торая относится к числу опровержимых.

Обязанность банка возвратить вкладчику сумму 
вклада должна выполняться банком в  соответствии 
с условиями договора и с учетом требований п. 3 ст. 834 
и ст. 861 ГК РФ. Во-первых, действующее российское за-
конодательство в  отношении вкладчиков — физических 
лиц допускает возможность возврата вклада как в форме 
выдачи наличных денежных средств через кассу банка, 
так и путём безналичного перевода. Во-вторых, допуска-
ется возврат суммы вклада путём перечисления денежных 
средств на счёт третьего лица, указанного вкладчиком.

Анализ судебной практики позволяет утверждать, 
что данная норма часто используется в противоправных 
целях, в  результате чего происходит хищение денежных 
средств со счетов вкладчиков. Так, например, Пятый кас-

сационный суд в рамках рассмотрения дела о взыскании 
суммы вклада и процентов по вкладу установил, что де-
нежные средства были списаны со счёта вкладчика на ос-
новании его письменного заявления. В  рамках рассмо-
трения дела в  суде первой инстанции была проведена 
экспертиза в  отношении данного заявления. По резуль-
татам её проведения суду следовало уточнить состав лиц, 
участвующих в  деле, что сделано не было. В  результате, 
дело было направлено на новое рассмотрение [4].

По общему правилу возврат суммы срочного вклада 
осуществляется по истечении срока действия договора. 
Вместе с тем, закон предоставляет вкладчику — физиче-
скому лицу право требовать досрочного возврата вклада 
и до истечение указанного срока. В этом случае вкладчик 
утрачивает право на получение процентов по договору 
(обязанность банка по выплате процентов будет рассмо-
трена далее по тексту). Как отмечают в юридической ли-
тературе, отказ от права на досрочный возврат вклада ни-
чтожен. Включение подобных условий в  договор вклада 
прямо противоречит закону, в связи с чем такие условия 
признаются ничтожными. Подобный правовой подход 
направлен на защиту вкладчика как более слабой стороны 
договора [5, с. 100].

Однако следует также отметить, что право требовать 
досрочного возврата суммы вклада имеет единственное 
исключение. В соответствии с п. 3 ст. 844 ГК РФ, банков-
ский вклад, оформленный путём выдачи сберегательного 
сертификата, может содержать специальное условие о за-
прете досрочного возврата суммы вклада.

Правовая природа досрочного возврата вклада опре-
деляется в научной литературе как одностороннее изме-
нение условий договора, возможность которого преду-
смотрена законом (ст.  310 ГК). В  результате совершения 
таких действий происходит трансформация договора 
банковского вклада, а именно — изменения его вида. До-
говор о срочном вкладе становится договором о вкладе до 
востребования.

Что касается вкладчиков — юридических лиц, вопрос 
о  возможности досрочного возврата вклада (депозита) 
решается законодателем иным образом. Данный вопрос 
подлежит разрешению по соглашению сторон, то есть до-
говор банковского вклада может предусматривать любые 
условия как допускающие, так и  не допускающие воз-
можность досрочного возврата суммы вклада (депозита). 
Если соответствующие условия в  договоре отсутствуют, 
то досрочный возврат допускается лишь с согласия банка. 
В  случае оформления банковского вклада депозитным 
сертификатом право на его досрочное получение у юри-
дических лиц отсутствует, также как и у физических лиц.

В научной литературе и  судебной практике неодно-
значно разрешается вопрос о том, как следует определять 
срок, в  течение которого банку следует произвести до-
срочный возврат вклада.

Первая позиция основывается на том, что п. 1 ст. 837 
ГК РФ предполагает немедленный возврат суммы вклада. 
Однако с учётом критерия разумности и справедливости 
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такой подход видится экономически необоснованным. 
Особенно затруднительным видится немедленный воз-
врат крупных вкладов, поскоку аккумулирование средств 
для их возврата объективно требует определённого вре-
мени.

Второй подход предполагает возможность применения 
по аналогии ст. 849 ГК о двухдневном сроке совершения 
расчетных операций по договору банковского счета. Такая 
позиция представляется более верной, поскольку осно-
вана на положениях п.  3 ст.  834 ГК РФ, где прямо пред-
усмотрена возможность применения к  договору банков-
ского вклада положений о банковском счёте по аналогии.

Следует также отметить, что в судебной практике неод-
нозначно решается вопрос о возможности установления 
самостоятельных банковских комиссий за досрочный 
возврат вклада. Так, например, Московский городской 
суд в Определении от 12.04.2018 г. признал правомерным 
взыскание со вкладчика «запретительной комиссии», то 
есть комиссии за досрочный возврат суммы вклада  [6]. 
Однако, как справедливо отмечает Р. С. Зардов, возврат 
суммы вклада не является самостоятельной банков-
ской операцией, поскольку представляет собой неотъем-
лемую часть договора банковского вклада [7, с. 22]. Соот-
ветственно, установление самостоятельных комиссий за 
возврат вклада, независимо от срока возврата, представ-
ляется необоснованным и  не соответствующим общим 
положениям банковского законодательства.

Следует отметить, что в отечественной и зарубежной 
литературе активно обсуждается вопрос о допустимости 
и законности договора банковского депозита с частичным 
резервированием.

Суть проблемы, связанной со вкладами (депозитами) 
до востребования с  частичным резервированием с  эти-
ческой, юридической и  экономической точек зрения за-
ключается в том, что два финансовых контракта объеди-
няются, создавая неоднозначные права и  обязанности. 
С  точки зрения вкладчика, он вносит денежную сумму 
на счет и воспринимает эту сумму как идеальную замену 
деньгам. Это сохраняет два существенных свойства совер-
шенных денежных заменителей: то, что они погашаются 
по требованию и по номинальной стоимости.

С точки зрения банка, сумма рассматривается как 
ссуда. Банкир делает все возможное, чтобы вернуть вне-
сенную сумму по требованию, хотя он одновременно ис-
пользует по крайней мере часть ее (то  есть у  него есть 
только частичный резерв), тем самым создавая вероят-
ность того, что средства не будут доступны по запросу.

Примером, когда банк располагает недостаточным ко-
личеством ликвидных активов для удовлетворения тре-
бований вкладчиков о  выкупе, является двусмысленный 
характер контракта, который всегда существовавший. 
С точки зрения вкладчика, его право состоит в том, чтобы 
получить внесенную сумму обратно по первому требо-
ванию. С  точки зрения банкира, ему не нужно возвра-
щать средства по первому требованию, поскольку они 
были ему одолжены. Постфактум этот конфликт прав 

может быть устранен одним из двух способов. Во-первых, 
как это обычно бывает в  современной банковской си-
стеме, вкладчик может быть превращен в кредитора и тем 
самым потерять свое право снимать внесенную сумму по 
первому требованию. В качестве альтернативы вкладчик 
может быть преобразован в акционера банка и получить 
рыночную стоимость, которую сейчас составляет его ин-
вестиция.

Оба этих результата навязываются вкладчику и,  сле-
довательно, никоим образом не могут считаться добро-
вольными. Соответственно, заключение договоров бан-
ковского вклада с  частичным резервированием следует 
считать недопустимым.

2. Обязанность по выплате вкладчику вознагра-
ждения в виде процентов за весь период пользования чу-
жими средствами.

Действующее законодательство содержит достаточно 
чёткие правила исчисления суммы процентов по договору 
банковского вклада.

Во-первых, ставка банковских процентов устанавли-
вается из расчёта на календарный год, то есть составляет 
определённую сумму годовых процентов.

Во-вторых, фактически банковские проценты оплачи-
ваются за каждый конкретный день пользования вкладом, 
исходя из ставки годовых процентов. Конкретный пе-
риод пользования вкладом определяется по правилам 
п.  1 ст.  839 ГК РФ. Первым днём начисления процентов 
считается следующий день после поступления денежных 
средств на банковский счёт. Сам день поступления де-
нежных средств на счёт в данный период не включается, 
что вполне логично, поскольку реальное использование 
денежных средств банком в этот день вряд ли возможно. 
Последний день — это день возврата вклада или день 
списания денежных средств с  соответствующего счёта 
по иным основаниям. Таким образом, логика законода-
теля в данном случае не вполне оправдана. Думается, что 
в  целях унификации правил определения срока вклада, 
день возврата денежных средств также не следует вклю-
чать в  указанный период, поскольку реальная возмож-
ность пользования денежными средствами у банка в этот 
день также отсутствует.

Конкретные правила начисления процентов согласо-
вываются сторонами в  договоре. Основной вопрос, ко-
торый подлежит разрешению в  данном контексте, это 
вопрос о капитализации суммы процентов, то есть вклю-
чении их в сумму вклада. Если соответствующие условия 
в договоре банковского вклада отсутствуют, применению 
подлежат общие правила п. 2 ст. 839 ГК РФ: проценты на-
числяются и капитализируются ежеквартально.

Следует отметить, что в  случае индексации задол-
женности, взысканной на основании договора банков-
ского вклада, расчёт суммы индексации не может произ-
водиться по правилам капитализированных процентов. 
Такой тезис сформулирован в Определении Первого кас-
сационного суда от 30.08.2022 г. и  заслуживает одобри-
тельной оценки [8].



«Молодой учёный»  .  № 50 (549)   .  Декабрь 2024  г.340 Юриспруденция

1. Обязанность по обеспечению возврата вклада одним 
из предусмотренных в законе способов.

В соответствии со ст. 840 РФ предусмотрен широкий 
спектр способов обеспечения возврата суммы вкладов 
граждан. Следует отметить, что в  банковской практике 
большинство обозначенных способов не применяются 
(исключение составляет страхование вкладов).

В заключение необходимо отметить основные 
черты договора банковского вклада. Договор банков-
ского вклада является реальным (необходимо передать 
предмет договора), односторонне-обязывающим (обя-
занности возникают у банка), возмездный (присутствует 
встречное удовлетворение у  банка по выплате про-
центов).
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Права индивидуального предпринимателя в Российской Федерации
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Индивидуальные предприниматели (ИП) играют важную роль в экономике России, обеспечивая рабочие места, спо-
собствуя развитию малого и среднего бизнеса и внося значительный вклад в налоговую систему. Важным аспектом дея-
тельности ИП являются их права, которые защищены законодательством Российской Федерации. В данной статье 
мы рассмотрим основные права индивидуальных предпринимателей, а также некоторые особенности их правового ста-
туса.

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, права ИП, предпринимательская деятельность, налоговая си-
стема, социальные гарантии, защита прав, государственная поддержка, интеллектуальная собственность.

Введение

Индивидуальные предприниматели составляют зна-
чительную часть предпринимательского сектора России. 
В соответствии с действующими нормами законодатель-
ства, индивидуальный предприниматель представляет 
собой физическое лицо, зарегистрированное в  установ-
ленном порядке и  осуществляющее предприниматель-
скую деятельность для получения прибыли. Права ИП яв-
ляются основой для их деятельности и требуют глубокого 
правового анализа, особенно в условиях динамично меня-
ющейся экономики и законодательства.

1. Правовой статус индивидуального предпринимателя

В соответствии с  Гражданским кодексом Российской 
Федерации (статья  23), индивидуальный предпринима-
тель — это физическое лицо, зарегистрированное в уста-
новленном законодательном порядке и  осуществляющее 
деятельность, направленную на получение прибыли.

1.1 Регистрация и учет ИП
Для того чтобы стать индивидуальным предприни-

мателем, необходимо пройти процедуру регистрации, 
которая включает в  себя подачу заявления в  налоговые 
органы и  получение свидетельства о  государственной 
регистрации. Эта процедура регламентируется Феде-
ральным законом «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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2. Основные права индивидуального предпринимателя
Права индивидуального предпринимателя можно раз-

делить на несколько категорий:
2.1 Экономические права
Право на осуществление предпринимательской дея-

тельности, не противоречащей законодательству. ИП 
может заниматься любым видом деятельности, если это 
не запрещено законом (статья 23 ГК РФ).

Право на выбор налоговой системы. Индивидуальные 
предприниматели могут выбрать между общей системой 
налогообложения, упрощенной системой налогообло-
жения и  патентной системой налогообложения, что по-
зволяет им оптимизировать расходы.

2.2 Гражданские права
Право на защиту своих прав. Индивидуальные пред-

приниматели имеют право на судебную защиту своих ин-
тересов, а  также могут обращаться в  административные 
органы для защиты своих прав.

Право на интеллектуальную собственность. ИП может 
регистрировать товарные знаки, патенты и  авторские 
права, что защищает его интересы в  сфере инноваций 
и разработки новых продуктов.

2.3 Социальные права
Право на социальные гарантии. Индивидуальные 

предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы 
в пенсионный фонд, что обеспечивает им доступ к пенси-
онным и медицинским услугам.

Право на трудовые отношения. ИП имеют право на-
нимать работников и  заключать трудовые договора, что 
позволяет им обеспечивать занятость и  социальные га-
рантии для своих сотрудников.

3. Проблемы и вызовы
Несмотря на наличие законодательной базы, индиви-

дуальные предприниматели сталкиваются с  рядом про-
блем:

3.1 Бюрократические барьеры
Сложности с документооборотом и высокая степень бю-

рократии могут значительно затруднить ведение бизнеса. 
Часто индивидуальные предприниматели сталкиваются 
с  избыточными требованиями со стороны контролиру-
ющих органов, что требует временных и финансовых затрат.

3.2 Невозможность адекватной защиты прав
Неосведомлённость о своих правах и недостаток пра-

вовой помощи могут привести к  тому, что индивиду-

альные предприниматели не могут эффективно защищать 
свои интересы в  случае конфликта с  государственными 
органами или контрагентами.

3.3 Ограниченный доступ к финансовым ресурсам
Многие индивидуальные предприниматели сталки-

ваются с проблемами получения кредитов и финансовой 
поддержки, что сдерживает их развитие и рост.

4. Современные тенденции и пути улучшения
Современные изменения в  юридической и  эконо-

мической среде создают новые возможности для инди-
видуальных предпринимателей. Упрощение процедур 
регистрации, внедрение цифровых технологий в  адми-
нистративные процессы и  развитие программ государ-
ственной поддержки могут существенно улучшить си-
туацию.

4.1 Упрощение административных процедур
Сокращение сроков рассмотрения заявлений и умень-

шение административных барьеров могут способствовать 
более быстрому и эффективному ведению бизнеса.

4.2 Повышение правовой грамотности
Организация курсов и  семинаров по правам инди-

видуальных предпринимателей, а  также работа обще-
ственных организаций по защите их интересов помогут 
повысить уровень осведомлённости и  правовой грамот-
ности среди ИП.

4.3 Развитие государственной поддержки
Увеличение числа программ по поддержке индивиду-

альных предпринимателей, включая финансовую помощь, 
консультационные услуги и образовательные программы, 
позволит более эффективно развивать этот сектор эконо-
мики.

Заключение

Права индивидуального предпринимателя в  Россий-
ской Федерации играют критически важную роль в под-
держании и развитии предпринимательства. Однако для 
эффективного использования этих прав необходимо регу-
лярно пересматривать и адаптировать законодательство, 
а  также обеспечивать доступность информации и  под-
держку со стороны государства. Устранение существу-
ющих проблем и вызовов позволит укрепить позиции ин-
дивидуальных предпринимателей и  повысить их вклад 
в экономику страны.
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Актуальные вопросы понижения нагрузки на арбитражные суды
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В статье раскрываются отдельные аспекты защиты прав юридических лиц в связи с повышением государственных 
пошлин за обращение в арбитражные суды и Верховный Суд Российской Федерации. Анализируется концепция оптими-
зации арбитражного судопроизводства, предложенная Верховным Судом Российской Федерации, а также мотивирован-
ность судебных актов высшей судебной инстанции как их необходимое свойство.

Ключевые слова: государственные пошлины, судебная защита прав юридических лиц, Верховный Суд Российской Фе-
дерации, арбитражные суды РФ.

1 Под «отказными» определениями в настоящей статье понимаются определения Верховного Суда Российской Федерации, которыми отказано 
в передаче кассационных жалоб к рассмотрению в судебных коллегиях Верховного Суда Российской Федерации.
2 Данные получены посредством ИС «Картотека арбитражных дел».

Оптимизация судебного разбирательства экономиче-
ских споров является одной из ключевых проблем 

в  современном механизме защите прав представителей 
бизнес-сообщества. Предпосылкой к поиску решений ука-
занной проблемы является то обстоятельство, что споры 
между субъектами предпринимательской деятельности 
длятся значительное время, включают многочисленные 
судебные экспертизы, большой массив доказательств 
и  юридических фактов. Все это объективно сказывается 
на нагрузке арбитражных судов Российской Федерации.

В связи с этим оптимизация судебного разбирательств 
с  участием юридических лиц в  арбитражных судах, 
включая качество, правовую определенность и  своевре-
менность отправления правосудия в рамках судебной си-
стемы РФ, является одной из целей Верховного Суда Рос-
сийской Федерации (далее — ВС РФ) [1].

08 сентября 2024 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 08.08.2024 N259-ФЗ «О  внесении изменений в  части 
первую и  вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации о налогах и сборах» [2].

Среди прочих, многочисленных изменений, указанный 
закон повысил максимальный размер государственной 
пошлины по арбитражным спорам в 50 раз — до 10 млн 
руб.

Очевидно, что подобные изменения кардинальным об-
разом влияют на судебную защиту прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Наряду с их прак-
тической значимостью подобные изменения нуждаются 
и в глубоком теоретическом осмыслении.

В связи с  этим интересным представляется вопрос 
о  защите прав юридических лиц на уровне высшей су-
дебной инстанции, поскольку как ранее, так и сейчас ко-
личество «отказных» определений1 ВС РФ превалирует 
по сравнению с определениями о передаче жалоб на рас-
смотрение Судебной коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ (далее — СКЭС ВС РФ). Этот вывод подтверждает 
и актуальная статистика2: 11 ноября 2024 года СКЭС ВС 

РФ было принято рекордно малое количество судебных 
актов (36), что в 4 раза меньше среднего значения за 14 лет 
(152,2).

Зачастую в  качестве единственного мотива отказа 
в  передаче жалоб на рассмотрение СКЭС ВС РФ ука-
зывается лишь то, что доводы кассационных жалоб не 
подтверждают наличие оснований, предусмотренных 
статьей  291.11  Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — АПК РФ). Однако заяви-
тель в любом случае вынужден уплатить государственную 
пошлину за такое «отказное» определение СКЭС ВС РФ 
в размере 80 000 руб.

На фоне принятых изменений ещё более актуальным 
становится вопрос о  порядке определения оснований 
для передачи кассационной жалобы в СКЭС ВС РФ, по-
скольку в  настоящий момент АПК РФ он не предусмо-
трен. Можно предположить, что указанный порядок в не-
котором смысле изложен в статье 291.11 АПК РФ, согласно 
которой заявителю объективно необходимо доказать на-
личие существенных нарушений нижестоящими судами 
норм материального права и (или) норм процессуального 
права, которые повлияли на исход дела и без устранения 
которых невозможны восстановление и  защита нару-
шенных прав, свобод, законных интересов в сфере пред-
принимательской и  иной экономической деятельности 
для целей отмены или изменения СКЭС ВС РФ судебных 
актов нижестоящих инстанций (а значит, и для целей пе-
редачи жалобы на рассмотрение СКЭС ВС РФ).

Не упоминая доводы жалобы заявителя, не давая им 
соответствующей правовой оценки, «отказное» опреде-
ление в  таком случае явно не способствует повышению 
качества осуществляемого правосудия, обеспечиваемого 
единообразием судебной практики.

Однако мы видим обратную ситуацию при вынесении 
определения о  передаче жалобы на рассмотрение СКЭС 
ВС РФ, ведь там мотивы такого решения зачастую ука-
зываются. Следовательно, подобные немотивированные 
отказы не повышают правовую определенность, обесце-
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нивая позиции, высказываемые ВС РФ при передаче жа-
лобы на рассмотрение Коллегии.

Более того, юридической науке и практике широко из-
вестно такое свойство судебного акта, как его мотиви-
рованность. Немотивированные судебные акты вполне 
могут являться предпосылкой к  нарушению права  [3] 
субъектов предпринимательской деятельности на спра-
ведливое судебное разбирательство, гарантированное 
Конституцией Российской Федерации. Напротив, требо-
вание их мотивированности должно стать объектом вни-
мания всех судебных инстанций, включая высшую [4, 5].

Заявленная цель — повышение качества осуществляе-
мого правосудия — не может быть достигнута за счет 
уменьшения количества передаваемых жалоб участников 
предпринимательской деятельности в  высшую судебную 
инстанцию.

В силу значительного повышения государственной 
пошлины за обращение в  ВС РФ заявителю объективно 
необходимо понимать основания, по которым жалоба 
будет передана на рассмотрение СКЭС РФ, или по ко-
торым суд откажет в такой передаче.

М. Д. Загряцков в  работе «Право жалобы» обращает 
внимание на то обстоятельство, что отсутствие мотиви-
рованного судебного решения противоречит самой идее 
обжалования в целом, поскольку доводы заявителя оста-
ются «за пределами» подобного немотивированного ре-
шения суда [6].

Учитывая обозначенную проблему мотивированности 
судебных актов, а  также повышение государственных 
пошлин, можно предложить следующие способы пони-

жения нагрузки арбитражных судов на современном 
этапе:

— исключение мотивировочной части судебного акта 
с согласия лиц, участвующих в деле;

— упрощенное извещение лиц, участвующих в  деле, 
включающее однократное уведомление о  начале спора 
с их участием и последующее уведомление о вынесенных 
судебных актах арбитражного суда по делу исключи-
тельно посредством ИС «Мой Арбитр»;

— развитие примирительных процедур, которые спо-
собствуют урегулированию спора между сторонами без 
непосредственного участия суда;

— расширенное применение документарного судо-
производства по отдельным категориям дел, которые рас-
сматриваются арбитражными судами;

— упрощение банкротных процедур, которые значи-
тельно усложняют работу арбитражных судов РФ [7, 8].

Подводя итог, оптимизация судебных разбира-
тельств по экономическим спорам в  современных реа-
лиях и с учетом значительной загруженности судей арби-
тражных судов, включая высшую судебную инстанцию, 
действительно является первоочередной задачей. Од-
нако подобная оптимизация не должна сказываться на 
судебной защите прав и  интересов предпринимателей. 
«Заградительные» размеры государственных пошлин, ко-
нечно, приводят к  уменьшению количества обращений 
в  суды, несколько оптимизируя сложившуюся нагрузку, 
но не гарантируют какого-либо эффективного результата 
как для правосудия в целом, так и для защиты прав участ-
ников судебных процессов.
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Данная статья посвящена вопросам реализации административной ответственности. Анализируются и рассма-
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В процессе квалификации административных правона-
рушений зачастую возникают различные проблемы.

Среди важнейших моментов необходимо выделить не-
четкость и неоднозначность законодательства в рассматри-
ваемой сфере. В  частности, как федеральные законы, так 
и  другие нормативные правовые акты могут быть сфор-
мулированы весьма неоднозначно, что, в  свою очередь, 
делает трудным определение и  классификацию админи-
стративных правонарушений. Помимо этого, между раз-
ными судебными инстанциями могут возникать противо-
положные мнения и толкования в отношении правильной 
квалификации административных правонарушений.

Также следует отметить отсутствие единых критериев 
классификации административных правонарушений, что, 
в свою очередь, может привести к тому, что одно и то же 
действие будет по-разному классифицировано.

Существует и  проблемы доказывания администра-
тивных правонарушений. В  частности, многие адми-
нистративные правонарушения связаны с  нарушением 
правил дорожного движения, что обусловливает наличие 
достаточных доказательств (например, свидетелей, видео-
записей и др.).

В случае неправильной квалификации существует воз-
можность нарушение принципа справедливости, в  част-
ности, опасность необоснованного привлечения к ответ-
ственности за административные правонарушения.

Необходимо также заметить, что в  процессе привле-
чения к ответственности за административные правона-
рушения может появляться проблема соблюдения прав 
человека. Так, некоторые меры пресечения, которые при-
меняются в  отношении лиц, совершивших правонару-
шения, могут быть слишком жесткими или нарушать их 
основные права, такие как свобода передвижения или 
право на частную жизнь [9].

Что касается разделения административных правона-
рушений на формальные и материальные составы, здесь 

необходимо отметить, что происходит это в зависимости 
от конструкции непосредственно объективной стороны.

В частности, в  случае с  формальными составами ад-
министративных правонарушений с  целью привлечения 
к  ответственности необходимым является наличие са-
мого деяния независимо от того, наступили в результате 
последствия или они отсутствуют.

В случае с  материальными составами необходимо от-
метить следующее. Непосредственно такие составы свя-
заны с конструкцией объективной стороны административ-
ного правонарушения, что касается вопросов доказывания 
деяния, наступления вредных последствий, а  также уста-
новления между ними причинно-следственной связи. Не-
посредственно в Кодексе Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях [2] (далее по тексту — КоАП 
РФ) таких деяний мало, в отличие от Уголовного кодекса РФ.

Также укажем, что материальные составы являются 
сложными из-за процедур их установления и  доказы-
вания. В  частности, они сопровождаются сбором боль-
шого количества справок из больниц, мест обучения и др.

Таким образом, правоприменители самостоятельно 
должны определять вид состава конкретного администра-
тивного правонарушения.

Заметим, в частности, что часто сотрудники комиссии 
по делам несовершеннолетних в  процессе применения 
норм ст.  5.35 КоАП РФ сталкиваются с  ситуацией неис-
полнения родительских обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних.

С целью установления самого факта плохого ухода за 
детьми приходит обращение в  органы полиции со сто-
роны некоторых лиц. В  свою очередь, сотрудники по-
лиции составляют протокол, в  котором описывают все 
факты (к  примеру, состояние матери в  нетрезвом со-
стоянии, грязный, голодный вид детей и т. д.).

После этого виновному лицу предъявляют обвинение 
в  соответствии с  нормами ст.  5.35 КоАП РФ. И  только 
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затем дело отправляют непосредственно в  комиссию по 
делам несовершеннолетних с целью его дальнейшего рас-
смотрения.

В подобных делах сотрудники комиссии по делам несо-
вершеннолетних сталкиваются с проблемой привлечения 
к  ответственности указанных выше родителей. Проис-
ходит это по той причине, что данное деяние является ма-
териальным, поэтому необходимо доказать вред такого 
деяния. В связи с этим в правоприменительной практике 
возникают определенные проблемные моменты.

В частности, в  случае обнаружения проблем со здо-
ровьем ребенка представляется необходимым доказать 
тот факт, что причиной данных проблем явилась не вро-
жденная болезнь ребенка, а постоянное пребывание роди-
телей в нетрезвом состоянии, в связи с чем отсутствовал 
должный уход и должное содержание такого ребенка.

Исходя из сказанного, обязательно должны быть уста-
новлены следующие элементы:

1) деяние;
2) вредные последствия;
3) причинно-следственная связь между деянием и вред-

ными последствиями.
Далее рассмотрим проблему малозначительности ад-

министративных правонарушений.
Так, Э. В. Сергеева в процессе рассмотрения проблемы 

квалификации административного правонарушения в ка-
честве малозначительного при осуществлении закупок 
для государственных и  муниципальных нужд заявляет, 
что «возможные критерии малозначительности правона-
рушения могут быть связаны со следующими факторами:

1) отсутствие факта умышленности деяния (что воз-
можно при неосторожности);

2) отсутствие существенной угрозы отношениям, по-
скольку определение существенности угрозы для закупок 
при всей социальной и  экономической значимости осу-
ществления закупок — вопрос неоднозначный;

3) выполнение виновным лицом всех возможных по-
следствий;

4) отсутствие в действиях виновного составов других 
правонарушений» [11].

Такой автор, как Р. А. Абдураимова, отмечает, что 
в  случае, когда административно-юрисдикционные ор-
ганы сталкиваются с  формальными составами админи-
стративных правонарушений, то тогда они должны ре-
ально оценивать именно вредоносность противоправного 
деяния, которое составляет объективную сторону адми-
нистративного правонарушения [5].

О. В. Дербина и  Л. Ч. Купеева полагают, что учет по-
вторности совершения административного правонару-
шения может явиться одним из способов разрешения во-
проса о применении малозначительности. Данные авторы 
считают, что «институт малозначительности может быть 
применен лишь за впервые совершенное администра-
тивное правонарушение» [6].

Так, в  определении Верховный Суд Российской Феде-
рации отменил постановление нижестоящей инстанции 

по причине отсутствия оснований для признания ад-
министративного правонарушения малозначительным. 
Суд обосновал это тем, что лицо, в отношении которого 
рассматривалось дело об административном правона-
рушении, совершило более ста аналогичных админи-
стративных правонарушений. Поэтому суд решил, что по-
вторность будет являться тем обстоятельством, которое 
послужит в  качестве препятствия для применения норм 
ст. 2.9 КоАП РФ [3].

Судебная практика характеризуется другой позицией. 
Так, в  своем Постановлении от 13.09.2021  года по делу 
№  А61–1119/2021 Шестнадцатый арбитражный суд от-
клонил довод апелляционной жалобы, в  которой указы-
валось о  невозможности признания совершенного пра-
вонарушения малозначительным в связи с повторностью 
привлечения Общества к административной ответствен-
ности за совершение однородного правонарушения, так 
как счел, что данное обстоятельство не может являться 
препятствием для квалификации правонарушения как 
малозначительного [4].

В процессе оценки возможности применения поло-
жений о малозначительности при привлечении таможен-
ного представителя к административной ответственности, 
такой автор, как И. Костева, пишет, что «малозначитель-
ность может быть применена только в случае, если сумма 
неуплаты либо недостаточной уплаты таможенных пла-
тежей была настолько незначительной, что не влекла су-
щественной угрозы охраняемым отношениям»  [7]. Од-
нако автор, предлагая критерий малозначительности, 
использует оценочную категорию «существенная угроза», 
что, на наш взгляд, не может способствовать улучшению 
практики применения ст. 2.9 КоАП РФ.

Е. А. Лебедева в своем диссертационном исследовании 
малозначительным предлагает признавать «деяние, фор-
мально содержащее все признаки административного 
правонарушения, однако при этом не нарушающее права 
и законные интересы физических и юридических лиц и не 
создающее угрозы безопасности личности, общества или 
государства» [8].

Исходя из сказанного, мы видим разнообразие под-
ходов к критериям малозначительности деяния. При этом 
можно сделать вывод о том, что данные критерии не уни-
фицированы, при этом в ряде случаев они содержат оце-
ночные составляющие. А  это, в  свою очередь, приводит 
к субъективному усмотрению в ходе вынесения решения 
по конкретному делу об административном правонару-
шении.

Из всего вышеизложенного логично придти к выводу 
об отсутствии единства мнений относительно установ-
ления общих критериев малозначительности деяний. Сле-
дует сказать, что каждое административное правонару-
шение характеризуется собственной природой, возникая, 
в  свою очередь, в  определенной области общественных 
отношений, кроме того, обладает определенным уровнем 
общественной опасности. Именно указанный факт при-
водит к тому, что устанавливаются «индивидуальные гра-
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ницы» административного наказания, которые установ-
лены в конкретных нормах Особенной части КоАП РФ.

Отметим, что само по себе определение единых конкре-
тизированных критериев малозначительности представ-
ляется равносильным установлению единой меры ответ-
ственности для всех административных правонарушений.

Тот доход, который был получен в  результате совер-
шения неправомерного деяния, или же тот ущерб, который 
деянием был причинен гражданам, организациям, государ-
ству, является важной количественной характеристикой 
общественной опасности многих административных пра-
вонарушений. Тут можно привести совершенно противо-
речивую ситуацию. К примеру, в отношении лица, который 
получил доход в размере одной тысячи рублей и соответ-
ственно привлекается к  административной ответствен-
ности, дело об административном правонарушении в виду 
малозначительности прекращается. При этом в  другом 
случае такому же лицу, которое получило доход в размере 
ста рублей, суд назначает административное наказание. Та-
кого в правоприменительной практике быть не должно.

Считаем, что суд в первую очередь должен принимать 
во внимание в случае разрешения вопроса, касающегося 
малозначительности административного деликта, состав 
которого характеризуется получением дохода либо же 
причинением ущерба, конкретно саму величину получен-
ного дохода либо же причиненного ущерба.

Укажем, что в какой-то части при определении степени 
общественной опасности деяния указанный подход реа-
лизован в  КоАП РФ и  УК РФ, которые, в  свою очередь, 
устанавливают ответственность за такие смежные де-
ликты, отнесение которых к  административному право-
нарушению либо же преступлению зависит конкретно от 
величины такого дохода или ущерба.

В качестве примеров можно привести администра-
тивные правонарушения, ответственность за которые 
установлена в  ч.  1 ст.  14.1 КоАП РФ, и  уголовные пре-
ступления, ответственность за которые предусмотрена 
в ст. 171 УК РФ.

Также в  качестве примеров можно привести адми-
нистративные правонарушения, ответственность за ко-
торые установлена в ст. 7.17 КоАП РФ, и уголовные пре-
ступления, ответственность за которые предусмотрена 
в  ст.  167 УК РФ. Именно в  приведенных примерах уго-
ловная ответственность за деяние наступает:

— в случае получения крупного дохода (как, например, 
в ст. 171 УК РФ);

— в случае причинения крупного или значительного 
ущерба (как, например, в статьях 171, 167 УК РФ);

— в случае совершении деяния в  значительном раз-
мере (как, например, в ст. 260 УК РФ).

Заметим, что в  законодательстве определена сумма, 
при которой можно отнести доход или ущерб к крупному 
или значительному. Например, что касается ст. 171 УК РФ, 
то сумма определена как не менее 2,25  млн рублей. При 
этом в  статьях  167, 260 УК РФ сумма определена как не 
менее 5 тыс. рублей.

Важно понимать, что не может быть единственным 
критерием малозначительности административного пра-
вонарушения сумма полученного дохода либо же причи-
ненного ущерба.

Также заметим, что в  законодательстве, помимо мо-
мента допустимости применения ст.  2.9 КоАП РФ в  от-
ношении конкретных составов административных пра-
вонарушений, важно поднять вопрос относительно 
использования указанной статьи в тех случаях, когда яв-
ляются установленными обстоятельства, которые отяг-
чают административную ответственность, либо же когда 
в  составе совершенного противоправного деяния содер-
жатся квалифицирующие признаки административного 
правонарушения.

Далее скажем, что отсутствие системности изменений, 
которые вносятся непосредственно в  административное 
законодательство, представляется важнейшей проблемой 
в настоящее время.

По мнению некоторых авторов и ученых, не носят си-
стемный характер такие изменения, которые вносятся 
в  КоАП РФ. Также подчеркивается тот факт, что совре-
менное состояние реформирования законодательства об 
административных правонарушениях представляется 
хаотичным. Все это происходит, поскольку частые изме-
нения, которые вносятся в КоАП РФ, обуславливают про-
тиворечивость и пробельность правового регулирования 
общественных отношений. В  частности, С. А. Малахов 
видит эту связь с регулярными изменениями системы от-
раслей законодательства, а  также непосредственно с  не-
обходимостью выработки новых составов администра-
тивных правонарушений [10].

Кроме того, важнейшим проблемным моментом явля-
ется существующий в КоАП РФ пробел в отношении ин-
ститута неоконченного административного правонару-
шения. В частности, этот пробел заключается в том, что 
именно лица, которые начали правонарушение, но при 
этом не закончили его, должны быть освобождены не-
посредственно от ответственности. В свою очередь, ука-
занный пробел приводит к росту рецидивов администра-
тивных правонарушений.
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Толкование понятия и признаков административного правонарушения 
как основания административной ответственности
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Московский финансово-юридический университет МФЮА

Данная статья посвящена вопросам понятия и  признаков административного правонарушения. Анализируются 
и рассматриваются вопросы, возникающие в процессе толкования административного правонарушения.
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of an administrative offense as a basis for administrative liability
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This article is devoted to the issues of the concept and signs of an administrative offense. Issues arising in the process of interpreta-
tion of an administrative offense are analyzed and considered.

Keywords: administrative offense, administrative responsibility, concept, signs, interpretation.

Порядок применения мер государственного прину-
ждения к  виновному лицу за совершение противо-

правного деяния входит в  систему обеспечения упорядо-
ченности общественных отношений с помощью норм права.

С помощью качественных юридических инструментов 
происходит качественное решение задач охраны право-
вого порядка в  процессе непосредственного регулиро-
вания отношений между субъектами общества.

Сам механизм применения инструментов, с помощью 
которых государство обеспечивает соблюдение закона 
и  порядка в  обществе, подлежит детальной регламен-
тации. В особенности это важным представляется в отно-
шении применения мер государственного принуждения 
к виновному лицу за совершение правонарушения.

Непосредственно термин «административное пра-
вонарушение» был сформирован в начале 21 века в про-
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цессе второй кодификации отечественного законодатель-
ства, связанного с  административными нарушениями, 
и принятии в декабре 2001 года Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях [2]. Над 
этим работала значительная группа ведущих специали-
стов по административному праву, таких как И. И. Вере-
меенко, Л. Л. Попов, Н. Г. Салищева, М. С. Студеникина, 
А. П. Шергин и А. Ю. Якимов.

Понятие административного правонарушения раскры-
вается в ст. 2.1 КоАП РФ: это противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического 
лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ 
установлена административная ответственность.

Кроме того, административно-правовая доктрина 
также предлагает различные альтернативные опреде-
ления понятия административного правонарушения.

Так, Бельский К. С. утверждал, что административные 
правонарушения представляют собой широкую кате-
горию антиобщественных действий, которые затрагивают 
общественный порядок, права и  свободы граждан, иму-
щество, а также установленный порядок управления [11].

Студеникин С. С. объяснял, что административный 
деликт заключается в  нарушении административно-пра-
вовой нормы, которое может совершить гражданин, учре-
ждение, организация или должностное лицо. Санкции за 
такое нарушение применяются органами государствен-
ного управления или должностными лицами, а  не через 
судебную систему [5].

По мнению Матузова О. В., в законодательном опреде-
лении содержится лишь один критерий, который разгра-
ничивает административное правонарушение и  другие 
деликты, и таким критерием является административная 
противоправность [9].

По мнению Капитонова С. А., тот плюрализм во мне-
ниях, который существует в  отношении рассматривае-
мого вопроса, показывает важный характер непосред-
ственно дискуссии и неразрешенности соответствующей 
проблемы [8].

А. С. Дугенец полагает, что в правонарушениях проис-
ходит несоблюдение «установленных государством норм 
возможного или должного поведения участниками обще-
ственных отношений в  различных секторах управленче-
ской сферы» [10].

Таким образом, большинство исследователей согласны 
с тем, что основными признаками административно-пра-
вового нарушения являются его противоправность, ви-
новность, общественная опасность (социальная вредо-
носность) и наказуемость.

Отметим, что четкое определение административного 
правонарушения и его признаков имеет не только теоре-
тическую ценность, но и  практическое значение для со-
трудников правоприменительных органов и органов вну-
тренних дел.

Для характеристики совершенного административ-
ного правонарушения определяющим является набор 
обязательных признаков, которые формируют состав дан-

ного правонарушения. Состав административного право-
нарушения представляет собой совокупность признаков, 
позволяющая классифицировать деяние согласно Кодексу 
об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации как наказуемое. Данные обязательные признаки 
каждого конкретного правонарушения описаны в статьях 
Особенной части КоАП РФ.

К признакам административного правонарушения от-
носятся следующие:

1) деяние, которое, в  свою очередь, выражается 
и в форме действия, и в форме бездействия. Действие от-
личает активность поведения субъекта. Напротив, для 
бездействия характерна пассивность;

2) противоправность является основным критерием ад-
министративного правонарушения. Его правовым крите-
рием, вторичным, производным от указанного, выступает 
оценка последствий деяния. Непосредственно в  качестве 
выражения противоправности выступает нарушение за-
претов, а также невыполнение возложенных обязательств. 
Кроме того, квалификация административного правона-
рушения происходит в  независимости от вредоносности 
деяния. Но в тех случаях, которые предусмотрены в Осо-
бенной части КоАП РФ, квалифицировать правонарушение 
возможно лишь если имеется причинение имущественного 
ущерба, а также морального или физического вреда.

Бахрах Д. Н. считает, что в  содержание понятия про-
тивоправность необходимо вкладывать противоречие 
между поведением лица и запретом, который установлен 
в  административно-правовой норме  [3]. Данное пове-
дение может быть и в активной, и в пассивной форме;

3) виновность означает, в свою очередь, что правона-
рушением признается лишь такое поведение субъектов 
права, которое является виновным. Вина представля-
ется сознательным, волевым отношением субъекта к об-
щественно опасному деянию, которое данный субъект со-
вершил, а также к тем последствиям, которые наступили. 
При этом такие последствия могут проявляться в форме 
умысла или халатности. Если в действии или бездействии 
нарушителя присутствует вина, такое поведение следует 
считать правонарушением, так как индивид осознанно 
допустил нарушение, полностью контролируя свои по-
ступки в момент его совершения;

4) общественная опасность. В контексте администра-
тивного правонарушения общественная опасность про-
является в том, что данное деяние (в форме действия или 
бездействия) является опасным для общества. Оно на-
носит ущерб конституционным и другим интересам лич-
ности, общества, государства.

Что касается данного признака, то в  отличие от пре-
ступлений административные правонарушения зачастую 
не характеризуется в  качестве общественно опасного 
деяния. Однако при этом существуют основания пола-
гать то, что для административного правонарушения ха-
рактерна не вредность или вредоносность, а  именно об-
щественная опасность в качестве материального признака 
правонарушения;
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5) наказуемость состоит в  том, что любое противо-
правное деяние должно быть наказано. Именно с данной 
целью в статьях КоАП РФ установлена санкция в качестве 
меры административного наказания.

Наиболее дискуссионным среди ученых-администра-
тивистов является вопрос об общественной вредности 
или общественной опасности административного право-
нарушения.

Общественная опасность административного право-
нарушения состоит в  том, что оно реально причиняет 
или может причинить вред общественным отношениям, 
охраняемым законом. Суть дискуссии состоит в том, что 
учеными предлагается различное толкование данного 
признака — или как общественно опасного, или как обще-
ственно вредного. Так, В. В. Головко и  В. И. Майоров счи-
тают, что «они не обладают общественной опасностью — 
это общественно вредные, антиобщественные деяния» [6].

Однако считаем, что административные правона-
рушения посягают на охраняемые государством обще-
ственные отношения. По мнению ряда ученых, «обще-
ственная опасность административного правонарушения 
состоит в том, что они реально причиняют или могут при-
чинить вред общественным отношениям, охраняемым за-
коном. Вред может выражаться как в причинении матери-

ального ущерба, так и в иной форме» [4]. Также считает 
В. А. Ковалев, отмечая, что правонарушение как проти-
воправное виновное деяние (действие или бездействие) 
причиняет или способно причинить вред обществу, госу-
дарству, отдельным лицам [7].

Итак, современное российское административное 
право относится к области публичного права, занимаясь 
урегулированием административных аспектов обще-
ственных взаимоотношений. Также важно отметить, что 
это право развивается стремительными темпами. Объ-
ектом изучения административного права выступают, 
в частности, административные правонарушения.

Чтобы правовая система функционировала эффек-
тивно, нужно устанавливать ответственность за нару-
шение ее норм, что гарантирует реализацию прав. Го-
сударство через административную ответственность 
подчеркивает важность соблюдения административных 
норм как со стороны граждан, так и официальных лиц.

Административное правонарушение представляется 
юридическим фактом, который выступает в качестве не-
законных действий или же бездействия. Администра-
тивное правонарушение служит основанием для установ-
ления правоотношений, связанных с  административной 
ответственностью.
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В статье проведено сравнительное исследование административных кодексов Российской Федерации и Республики Бе-
ларусь, сосредоточенное на мерах административной ответственности и на категориях административных правона-
рушений. В исследовании подвергаются анализу основные отличия и сходства в подходах применения административной 
ответственности к правонарушителям, а также отношение законодателей указанных стран к категоризации админи-
стративных правонарушений. Целью работы является выявление плюсов и минусов систем административного права 
Российской Федерации и Республики Беларусь, а также возможностей усовершенствования институтов отечественного 
законодательства. Результаты анализа позволяют отметить как имеющиеся преимущества подходов Российского за-
конодателя, так и тенденции для последующего совершенствования институтов административного права. Данная 
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Сравнение систем законодательства разных стран по-
зволяет провести анализ отдельных правовых меха-

низмов, в  процессе которого возможно выявить их пре-
имущества и  недостатки, увидеть возможные пробелы 
в  действующем законодательстве своей страны и  тен-
денции для его развития. Сравнительно-правовой метод 
является одним из основных в  ряде важных дисциплин: 
история государства и права Российской Федерации и за-
рубежных стран, теория государства и права, и другие, что 
доказывает эффективность использования этого подхода, 
в том числе и для совершенствования институтов админи-
стративного права. При поверхностном сравнении адми-
нистративных норм Российской Федерации и Республики 
Беларусь можно заметить, что их система и  положения 
очень схожи, но, тем не менее, не идентичны. Важность ме-
тода сравнительного правоведения признает и А. А. Гогин, 
поскольку такой метод базируется на поэтапном изучении 
и  сопоставлении некоторого количества сходных объ-
ектов. Этими объектами могут быть правила законодателя 
и властные установки, требования, носящие характер за-
претов, ограничений, а  также поощрение определенных 
действий. Он убежден, что «только в таком случае стано-
вятся очевидными реальная характеристика современных 
государственных и правовых институтов; глубокий смысл 
или поверхностное содержание отдельных положений 
нормативно-правовых актов; четкость или недостаточная 
эффективность конкретных административных мер, при-
меняемых в России и Республике Беларусь» [2, с. 52].

Помимо этого А. А. Гогин также отмечает, что «адми-
нистративное законодательство всесторонне отражает 
сложившиеся в  странах условия: кардинально изменив-
шиеся политические, экономические и  иные социальные 
отношения; возникший и активно развивающийся рынок; 
резкое возрастание правонарушаемости; появление новых, 
ранее почти неизвестных и малоизученных видов противо-

правных деяний» [2, с. 53]. Все это отражает сложившиеся 
в  каждой стране особенности развития и  условия суще-
ствования политической, экономической, социальной 
и  духовной сфер общественной жизни. Демократическое 
государство стремится, чтобы административные нормы 
соответствовали требованиям и  ожиданиям общества. 
Наиболее актуальные проблемы в  государстве требуют 
повышенного контроля со стороны административного 
воздействия. Именно это является основной причиной 
наличия различий в системе таких близких и тесно взаи-
модействующих между собой государств.

Статья посвящена проведению сравнительного ана-
лиза положений Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее — КоАП РФ) 
и  Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РБ).

Прежде всего, анализ положений КоАП РФ и КоАП РБ 
позволяет выявить различия в сущности такой меры воз-
действия, как предупреждение. В Российской Федерации 
по смыслу статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение опреде-
ляется как административное наказание, выраженное 
в  официальном порицании физического или юридиче-
ского лица  [5]. Э. Ф. Байсалуева и  Е. Е. Новичкова счи-
тают, что «такой вид административного наказания, как 
предупреждение, гражданами и  многими правоведами 
рассматривается как наиболее мягкое наказание. Пола-
гаем, это мнение является необъективным и ошибочным. 
Предупреждение, наряду с  остальными видами нака-
заний, влечет наступление негативных правовых послед-
ствий для правонарушителя и имеет принудительный ха-
рактер»  [1, с.  71]. Таким образом, как и  при остальных 
взысканиях, лицо в  течение года будет считаться под-
вергнутым административному наказанию, а  значит, 
если субъект совершит повторное в  этот срок правона-
рушение, то последствием выступят отягчающие обстоя-
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тельства, способные повлиять на назначение следующей 
административной меры принуждения.

Правовой механизм предупреждения в  законодатель-
стве Республики Беларусь имеет существенные отличия. 
Во-первых, законодатель разделяет меры воздействия на ад-
министративные взыскания и меры профилактического воз-
действия. На основании ст.  5.1 КоАП РБ, предупреждение 
представляет собой один из трех видов мер профилактиче-
ского воздействия на правонарушителей, которое по своей 
сущности носит лишь профилактический характер. Исходя 
из содержания ст. 5.3 КоАП РБ, такая мера состоит в пись-
менном предостережении лица, совершившего администра-
тивное правонарушение, о недопустимости противоправного 
поведения с  его стороны и  правовых последствий повтор-
ного совершения данного административного правонару-
шения [4]. Стоит отметить, что в таком случае лицо не будет 
являться подвергнутым административному наказанию в со-
ответствии с ч. 2 ст. 5.1. КоАП РБ, так как профилактические 
меры воздействия применяются при освобождении право-
нарушителя от административной ответственности. Именно 
это и  является главным отличием в  подходе законодателей 
к реализации института предупреждения.

Таким образом, наблюдается стремление законодателя 
Республики Беларусь уйти от репрессивных мер в  сторону 
профилактических. Относительно такой тенденции первый 
заместитель председателя Верховного Суда Республики Бе-
ларусь В. Л. Калинкович отмечает следующее: «Кодекс дает 
больше возможностей для индивидуального подхода к каж-
дому человеку, совершившему административное правона-
рушение. Считаю это правильным, когда есть возможность 
без штрафов и прочих мер взыскания указать человеку, что 
он не прав при условии, что нарушение не повторится». 
С одной стороны, действительно, решение воспитать в гра-
жданах законопослушность, минимизировав карательное 
действие со стороны государства, представляется положи-
тельным стремлением законодателя. Однако на этот счет су-
ществуют и иные взгляды. К примеру, И. И. Карпец убежден, 
что профилактика не может выступать единственной целью 
наказания за правонарушение, поскольку неотъемлемой 
частью целей наказания должны являться исправление 
и кара  [3]. Правовед полагает, что «виновное лицо должно 
понести наказание, а после показать обществу, что оно может 
быть еще полезным» [3, с. 84]. Если учитывать важность вос-
становления социальной справедливости для общества, то 
более эффективной представляется норма российского за-
конодательства, которая сбалансировала профилактический 
и карательный характер меры воздействия путем включения 
предупреждения в список административных наказаний.

Следует подчеркнуть, что различным для КоАП РФ 
и КоАП РБ является подход к категоризации администра-
тивных правонарушений. Законодатель Российской Фе-
дерации не разграничивает административные право-
нарушения, как, например, преступления в  уголовном 
законодательстве РФ. В  свою очередь, законодатель Рес-
публики Беларусь, согласно ст. 2.2 КоАП РБ, подразделяет 
правонарушения на административные проступки, зна-

чительные и грубые административные правонарушения. 
Такое деление обусловлено характером и  степенью об-
щественной вредности совершенного деяния. Отнесение 
к конкретной категории правонарушения зависит от вида 
административного взыскания. Например, к грубым отно-
сятся административные правонарушения, за совершение 
которых предусмотрено наложение административного 
взыскания в  виде общественных работ, административ-
ного ареста, лишения права заниматься определенной дея-
тельностью, а также правонарушения, за повторное совер-
шение которых предусмотрена уголовная ответственность.

Необходимо отметить, что в  зависимости от кате-
гории правонарушения законодатель также разграни-
чивает срок, по истечении которого физическое или 
юридическое лицо считается не подвергшимся админи-
стративному взысканию. Так, при совершении проступка 
срок истекает в день исполнения постановления о нало-
жении административного взыскания, при совершении 
значительного правонарушения — спустя шесть месяцев 
после исполнения такого постановления, а грубого — по 
истечении одного года. Таким образом, срок находится 
в прямой зависимости от категории правонарушения.

Так, категоризация административных правонарушений, 
реализованная в КоАП РБ, представляется перспективным 
направлением и  для отечественного законодательства, по-
скольку, во-первых, это послужит четким критерием разгра-
ничения административных правонарушений по характеру 
и степени причиненного вреда. Подобное разграничение на 
данный момент лишь подразумевается в некоторых нормах 
административного кодекса. Примером может служить 
такое положение ч.  1 ст.  4.5 КоАП РФ, как увеличенный 
срок давности привлечения к  административной ответ-
ственности за нарушение законодательства о  противодей-
ствии коррупции. Во-вторых, продолжая анализ указанной 
статьи, можно отметить её объемность и перегруженность 
ввиду перечисления конкретных административных пра-
вонарушений. Категоризация позволит облегчить данную 
норму для восприятия. В-третьих, данное введение по-
зволит существеннее дифференцировать последствия со-
вершения различных административных правонарушений. 
На данный момент срок, в  течение которого лицо счита-
ется подвергнутым административному наказанию, счита-
ется единым для всех административных правонарушений 
и составляет один год. Н. А. Морозова отмечает, что «пре-
терпевая негативные последствия своего противоправ-
ного поведения, правонарушитель воспитывается и впредь 
не будет совершать правонарушения. Именно так теорети-
чески выглядит механизм формирования превентивного 
результата ответственности»  [6, с. 51]. Представляется ло-
гичным, что за совершение административных правона-
рушений, повлекших разный по характеру и  степени вред 
общественным интересам, негативные последствия также 
должны иметь неодинаковый период для эффективного пе-
ревоспитания. Таким образом, введение категорий админи-
стративного правонарушения может способствовать совер-
шенствованию законодательства Российской Федерации.
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Проведенный анализ показал существенные различия 
в  подходах к  институту административной ответствен-
ности и  административных правонарушений по ряду 
ключевых аспектов. Так, предупреждение в КоАП РФ вы-
ступает не только в  качестве профилактической меры 
воздействия, но и  карательной, в  целях восстановления 
социальной справедливости, исправления виновного 
и  предупреждения совершения новых правонарушений; 
влечет более строгие последствия, что способствует росту 
законопослушности общества. Однако в КоАП РБ имеется 
положительный опыт категоризации административных 
правонарушений, способствующий усовершенствованию 
системы законодательства. Поскольку данный институт 

позволяет разграничить правонарушения по характеру 
и степени причиненного вреда, а также облегчить пони-
мание и восприятие указанного положения, то представ-
ляется возможным реализация законодателем Российской 
Федерации нормы, установленной в Республике Беларусь, 
которая положительно сказывается на практике.

Подводя итог, стоит отметить, что разумное заимство-
вание подходов к правовому регулированию способно по-
зитивно влиять на реализацию актуальных задач адми-
нистративного законодательства: охрана прав и  свобод 
человека и гражданина, защита личности и законных ин-
тересов общества и государства, а также предупреждение 
административных правонарушений.
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В статье авторы рассматривают суд присяжных как форму народного участия в оправлении правосудия. Были рас-
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Институт присяжных заседателей представляет собой 
один из важнейших элементов гражданского обще-

ства и  правового государства, благодаря которому по-
вышается уровень состязательного характера в судебном 
разбирательстве по уголовному делу, а само рассмотрение 
дела становится более справедливым и объективным.

Присяжные заседатели — это судьи-непрофессионалы, 
которыми являются рядовые граждане нашего государ-

ства, участвующие в рассмотрении уголовного дела вместе 
с  профессиональным судьей. При этом, присяжные за-
седатели решают вопросы, не требующие специальных 
знаний, а в своей деятельности они руководствуются жиз-
ненным опытом и здравым смыслом, а не правовыми нор-
мами [1, с. 1].

Присяжными заседателями могут быть граждане, 
включенные в  списки кандидатов в  присяжные заседа-
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тели и призванные в установленном Уголовно-процессу-
альным кодексом Российской Федерации порядке к  уча-
стию в рассмотрении уголовного дела [2].

В соответствие с законодательством, присяжными за-
седателями не могут быть лица возрастом младше 25 лет 
с  наличием не снятой или непогашенной судимости. 
К присяжным заседателям также не могут отнести лиц, ко-
торые лишены или ограничены в дееспособности, а также 
стоящих на учете в психоневрологическом или нарколо-
гическом диспансерах.

Не знание государственного языка Российской Феде-
рации, наличие процессуального статуса подозреваемого 
или обвиняемого, а также наличие психических или фи-
зиологических недостатков являются основанием, из-за 
которого лицо не может участвовать в судебном разбира-
тельстве в качестве присяжного заседателя [2].

Далее хотелось бы рассмотреть ряд особенностей судо-
производства с участием присяжных заседателей.

Во-первых, присяжные заседатели могут участвовать 
в  судебных разбирательствах по уголовному делу не по 
всем составам преступлений. Преступления, в  рассмо-
трении которых участвует коллегия присяжных заседа-
телей, исчерпывающим перечнем содержатся в статье 30 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации. К  ним относятся тяжкие составы преступлений, 
например, убийство, посягательство на жизнь государ-
ственного или общественного деятеля, государственная 
измена, а также ряд иных преступлений [3].

Для того чтобы решить вопрос о  рассмотрении дела 
с  участием присяжных заседателей, необходимо предва-
рительное слушание уголовного дела, на котором будет 
поставлен вопрос о формировании коллегии присяжных 
заседателей.

Сам процесс формирования коллегии присяжных за-
седателей предусматривает включение в  ее состав объ-
ективных, добропорядочных и  здравомыслящих людей, 
проживающих в данной местности.

Секретарь судебного заседания или помощник судьи 
производит отбор кандидатов в  присяжные заседатели 
из находящихся в суде общего и запасного списков путем 
случайной выборки и проверяет наличие обстоятельств, 
препятствующих участию лица в качестве присяжного за-
седателя в рассмотрении уголовного дела.

Во-вторых, рассмотрение уголовного дела по существу 
с  участием коллегии присяжных заседателей происходит 
по ходатайству обвиняемого. При этом ходатайство о рас-
смотрении дела с участием присяжных заседателей может 
быть заявлено обвиняемым как после ознакомления с ма-
териалами дела на предварительном следствии, так и после 
направления прокурором уголовного дела с  обвини-
тельным заключением в течение 3 суток со дня получения 
обвиняемым копии обвинительного заключения [4].

В-третьих, в  ходе судебного заседания судья, рассма-
тривающий дело по существу, сообщает предполагаемую 
продолжительность судебного разбирательства и разъяс-
няет кандидатам в присяжные заседатели их обязанность 

правдиво отвечать на задаваемые им вопросы, а  также 
представлять необходимую информацию о себе и об от-
ношениях с другими участниками уголовного судопроиз-
водства. Каждый из кандидатов в присяжные заседатели 
вправе указать на причины, препятствующие исполнению 
им обязанностей присяжного заседателя, а также заявить 
самоотвод [5, с. 162–163].

Порядок проведения судебного разбирательства по 
уголовному делу с  участием присяжных заседателей 
включает в  себя следующие этапы: подготовительную 
часть, формирование коллегии присяжных заседателей, 
судебное следствие, прения сторон, вынесение вердикта 
и  его провозглашение, прение сторон и  последнее слово 
подсудимого и провозглашение приговора.

Далее автор предлагает рассмотреть некоторые про-
блемы, связанные с  функционированием правового ин-
ститута присяжных заседателей.

1) Сложности с формированием коллегии присяжных 
заседателей.

Явка в суд достаточного количества кандидатов в при-
сяжные заседатели до настоящего времени не стала 
обычным явлением. В рамках данного вопроса стоит от-
метить некоторую проблему, специфичную для отдельных 
российских регионов.

На Северном Кавказе, например, практически невоз-
можно сформировать коллегию присяжных заседателей, 
не включив в нее либо родственников подсудимых, либо 
представителей рода (тейпа), с которым род подсудимого 
состоит в  иных отношениях, исключающих непредвзя-
тость в силу обычаев «кровной мести» [7, с. 313].

2) Обременительность процесса рассмотрения дела по 
существу с участием коллегии присяжных заседателей.

Так, с  момента производства предварительного слу-
шания до возглашения судебного решения промежуток 
времени может составлять более трех месяцев. Указанная 
длительность рассмотрения дела по существу связана 
с тем фактом, что составы преступлений, по которым про-
исходит судебное разбирательство, относятся к категории 
тяжких и особо тяжких составов. Вследствие этого сфор-
мировать доказательственную базу порой очень трудно, 
а объем доказательств, которые необходимо исследовать 
в  ходе судебного следствия, не позволяет сократить пе-
риод, указанный выше.

3) Достоверность сведений, которые сообщают о себе 
кандидаты в присяжные заседатели.

В процессе отбора кандидатов в присяжные заседатели 
сторонами могут задаваться вопросы, которые на прак-
тике очень трудно проверить на соответствие действи-
тельности. Вследствие этого в состав присяжных заседа-
телей могут входить лица, имеющие предубежденность, 
но скрывающие ее в силу личных мотивов.

Таким образом, мы рассмотрели суд присяжных как 
форму участия населения в отправлении правосудия.

Участие присяжных заседателей в  разрешении уго-
ловных дел является, по сути, дополнительной гарантией 
обеспечения справедливости приговора, а  также прав 
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лиц, обвиняемых в совершении преступлений, подсудных 
суду с участием присяжных заседателей в разрешении уго-
ловных дел позволяет гражданам нашего государства реа-

лизовывать положения статьи  32 Конституции России, 
свидетельствующие об их возможности участвовать в от-
правлении правосудия [6, с. 12].
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На современном этапе во многих государствах особое внимание уделяется обеспечению прав человека. В соответ-
ствии с международными нормативными правовыми акатами, жизнь человека и его безопасность выступают осново-
полагающими условиями в уголовно-правовой политики каждой страны. Россия и Азербайджан — государства, в уголов-
но-процессуальном законодательстве которых закреплены механизмы, направленные на исполнение приговора (стадии, 
необходимой для восстановления социальной справедливости). Проведение анализа позволяет автору указать на меры, 
которые могут быть позаимствованы для российского законодательства с целью его совершенствования.

Ключевые слова: приговор, общественная безопасность, уголовная ответственность, уголовное судопроизводство, 
осужденный.

Execution of a sentence in the Russian Federation  
and the Republic of Azerbaijan: a comparative legal aspect

At the present stage, in many States, special attention is paid to ensuring human rights. In accordance with international norma-
tive legal acts, human life and safety are fundamental conditions in the criminal law policy of each country. Russia and Azerbaijan 
are States whose criminal procedure legislation enshrines mechanisms aimed at the execution of a sentence (the stage necessary for 
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the restoration of social justice). The analysis allows the author to point out measures that can be borrowed for Russian legislation in 
order to improve it.

Keywords: sentence, public safety, criminal liability, criminal proceedings, convicted person.

Для каждого правового государства одной из важных 
задач выступает обеспечение общественной безопас-

ности. В условиях нестабильной политической ситуации, 
необходимо правильно формировать политику, а  также 
осуществлять деятельность по обеспечению защиты об-
щественной и  государственной безопасности страны от 
многочисленных угроз. Согласно положениям Основного 
закона, Россия — демократическое государство, в  связи 
с чем жизнь человека провозглашается высшей ценностью 
(статья 20). Кроме того, на международном уровне также 
закрепляется право человека на жизнь и безопасность, ко-
торое отражено в таких нормативных документах как Все-
общая декларация прав человека (1948), Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах 
(1976), Конвенция о  защите прав человека и  основных 
свобод (1950). Права и  свободы человека и  гражданина 
должны находиться под защитой.

Для совершенствования системы мер, направленной 
на обеспечение общественной безопасности, на совре-
менном этапе в России проводятся мероприятия, направ-
ленные на приведение действующего уголовно-процессу-
ального законодательства в  соответствие общественным 
реалиям. В  настоящее время исполнение приговора — 
это процессуальная стадия уголовного судопроизводства, 
которая выступает, на наш взгляд, основополагающей 
в  процессе восстановления социальной справедливости, 
нарушенной вследствие совершения преступления. В Уго-
ловно-процессуальном кодексе Азербайджанской Рес-
публики (далее по тексту — УПК АР), аналогично Уго-
ловно-процессуальному кодексу Российской Федерации 
(далее по тексту — УПК РФ) законодателем выделяются 
основные элементы стадии исполнения приговора, анализ 
которых позволит нам определить, что возможно позаим-
ствовать для российского законодательства в целях его со-
вершенствования.

В своем относительно традиционном варианте стадия 
исполнения приговора присутствует в  системе уголов-
ного судопроизводства АР. Глава 58 УПК АР посвящена 
разрешению двух блоков вопроса: а) обращение приго-
вора к  исполнению, б) разрешение вопросов, возника-
ющих на стадии исполнения приговора. УПК АР и УПК 
РФ по многим правовым нормам имеют сходство, и  это 
вполне объяснимо, так как УПК АР и  УПК РФ создава-
лись на основе модельного кодекса стран СНГ (1999 г.). 
Кроме УПК АР, вопросы, связанные с исполнением при-
говора, регламентируются и  международным договорам 
между Российской Федерацией и  Азербайджанской Рес-
публикой о  передаче осужденных для отбывания нака-
зания от 26 мая 1994 г.

Производство в  порядке исполнения приговоров 
и  иных решений суда осуществляется немедленно по 

вступлению приговора в законную силу. Судья, вынесший 
приговор, отдает распоряжение пенитенциарной службе 
АР о приведении приговора в исполнение. По УПК РФ ис-
полнение приговора должно быть осуществлено в течение 
3 суток со дня вступления приговора в  законную силу. 
Оправдательный приговор приводится в исполнение не-
медленно, аналогичный порядок предусмотрен и по УПК 
РФ. Об обращении приговора к исполнению и месте от-
бывания наказания судья сообщает близким родствен-
никам осужденного.

Особый интерес также представляет вопрос, свя-
занный с  лишением виновных в  совершении преступ-
лений лиц специальных званий, наград и классных чинов. 
УПК РФ и УПК АР предусматривают такое наказание. Од-
нако существует одна отличительная особенность — в со-
ответствии с  действующим российским законодатель-
ством, судья (являясь самостоятельным, независимым 
процессуальным лицом) в судебном заседании при выне-
сении приговора решает вопрос о лишении специального 
звания (классного чина, наград и т. д.). Но вместе с тем, со-
гласно положениям УПК АР (ст.  508.1), данный вопрос 
разрешается должностными лицами пенитенциарных 
учреждений Азербайджанской Республики, которые 
в  последующем предоставляют данные сведения судье, 
близким родственникам осужденного. На наш взгляд, во-
прос о лишении специального звания, наград или класс-
ного чина в  отношении лица, совершившего преступ-
ление, должен разрешаться исключительно судьей.

Иными отличительными особенностями выступают 
следующие аспекты: во-первых, в  соответствии с  зако-
нодательством государств, женщина, совершившая пре-
ступление, при этом имеющая малолетнего ребенка, имеет 
право на предоставление ей отсрочки исполнения нака-
зания. Однако отличием выступает возраст ребенка, по 
достижению которого приговор приводится в исполнение: 
так, согласно УПК РФ, возраст составляет 14 лет, а по УПК 
АР — 8  лет; во-вторых, такая особенность наблюдается 
и при назначении штрафа за совершение преступления — 
в соответствии с УПК РФ, отсрочка по его уплате может 
быть предоставлена сроком до 5 лет, в то время как в УПК 
АР законодателем предусмотрен более короткий срок — 
всего 6 месяцев. Думается, что в  российском УПК необ-
ходимо пересмотреть срок отсрочки по уплате штрафа по 
примеру с Азербайджанской Республикой.

Исходя из проведенного анализа, можем сделать сле-
дующий вывод: исполнение приговора является важным 
элементом правовой системы, и  его особенности в  Рос-
сийской Федерации и Азербайджанской Республике под-
черкивают необходимость дальнейшего изучения данного 
вопроса, поскольку это позволит на основе зарубежного 
опыта совершенствовать действующее законодательство 
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и механизмы исполнения приговоров. Проведение крат-
кого сравнительного анализа позволяет нам говорить 
о  том, что взаимодействие с  международными стандар-

тами прав человека, а также следование современным тен-
денциям уголовной политики, становятся все более акту-
альными.
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Фундаментом цифровой среды выступает инфор-
мация, представленная в цифровой форме. Инфор-

мация изменяется и  трансформируется, находясь в  из-
менчивом состоянии динамики способна образовывать 
массивы данных. Являясь объектом нематериальным 
и  предельно гибким для использования в  различных 
целях, она приобретает особую значимость для участ-
ников правоотношений. Цифровая информация пред-
стаёт в  форматах, которые позволяют беспрепятственно 
осуществить учет материальных благ, закрепить на них 
права, идентифицировать любую из сторон отношений, 
подтвердить принадлежность благ, зафиксировать воле-
изъявление и т. п. [2, c. 39].

В широком смысле цифровое право понимается как 
новый нормативный правовой механизм, затрагивающий 
любой элемент правовой системы. Цифровое право в ши-
роком смысле не предполагает выделение особой отрасли 
права или правового института, а  скорее представляет 
собой новое направление государственного регулиро-
вания цифровой реальности. [1, c. 6].

Цифровизация как процесс развития информаци-
онных технологий и  их внедрения в  различные сферы 
жизни человека затронула отрасли публичного права.

Публично-правовые институты в  условиях цифро-
визации сталкиваются с  множеством новых вызовов 
и  возможностей. Цифровизация трансформирует спо-



“Young Scientist”  .  # 50 (549)  .  December 2024 357Jurisprudence

собы взаимодействия государственных структур с  гра-
жданами, а также внутренние процессы управления. Ци-
фровизация органов власти — это масштабный процесс 
трансформации государственного управления с  исполь-
зованием информационных и коммуникационных техно-
логий. Он направлен на повышение эффективности, про-
зрачности и доступности государственных услуг, а также 
на улучшение взаимодействия между государством и гра-
жданами, бизнесом и другими организациями.

Рассмотрим некоторые ключевые аспекты влияния ци-
фровизации на публично-правовые образования:

1. Электронное правительство: Сейчас происходит 
активный переход к электронным услугам, что позволяет 
гражданам получать доступ к  государственным услугам 
быстрее и  удобнее. Это включает в  себя создание пор-
талов для подачи заявлений, получения справок и  взаи-
модействия с органами власти.

2. Прозрачность и  подотчетность. Цифровые техно-
логии способствуют повышению прозрачности работы 
государственных институтов. Открытые данные и  плат-
формы для обратной связи позволяют гражданам лучше 
контролировать действия властей.

3. Кибербезопасность. С  увеличением объемов 
данных, обрабатываемых государственными органами, 
возрастает необходимость в  защите информации от ки-
беругроз. Это требует разработки новых стандартов без-
опасности и обучения сотрудников.

4. Искусственный интеллект и  автоматизация: Ис-
пользование искусственного интеллекта может улуч-
шить качество предоставляемых услуг, автоматизируя ру-
тинные процессы и помогая в анализе больших объемов 
данных для принятия более обоснованных решений.

5. Цифровое неравенство. Не все граждане имеют 
равный доступ к  цифровым технологиям. Это создает 
риски исключения определенных групп населения из си-
стемы получения государственных услуг.

6. Правовое регулирование. Процесс цифровизации 
является новым аспектом развития современного обще-
ства. В  связи с  этим цифровизация требует обновления 
законодательства, чтобы учесть новые реалии, такие как 
защита персональных данных, авторские права на ци-
фровые продукты и регулирование онлайн-активностей.

7. Участие граждан. Цифровые технологии откры-
вают новые возможности для участия граждан в процессе 
принятия решений, включая онлайн-голосование, плат-
формы для обсуждения и инициативы.

8. Обучение и  развитие кадров: Для успешной реа-
лизации цифровизации необходимо обучение государ-

ственных служащих новым навыкам и  технологиям, что 
требует инвестиций в  образование и  профессиональное 
развитие.

Цифровизация влияет на публично-правовые инсти-
туты следующим образом:

— В государственном и  муниципальном управлении 
наблюдается применение цифровых технологий, что по-
вышает качество предоставления государственных услуг 
и эффективность управления.

— В правоохранительных органах цифровизация 
трансформирует методы работы, например, позволяет 
более точно восстанавливать цепочки событий и  опера-
тивно идентифицировать подозреваемых. Для этого ис-
пользуют видеокамеры, нейросети и др.

— В судебной системе наблюдается организация ста-
тистической работы, которая основана на использо-
вании достижений новых цифровых технологий, со-
временных методов учёта и  обработки статистической 
информации.

Также в  условиях цифровизации формируется ци-
фровое право как комплексный межотраслевой пра-
вовой институт, состоящий из норм, регулирующих от-
ношения, связанные с  поиском, получением, передачей, 
производством и  распространением цифровых данных, 
а также с применением цифровых информационных тех-
нологий.

Преимущества цифровизации органов власти:
— Повышение эффективности: Автоматизация про-

цессов, сокращение времени обработки информации, 
снижение административных издержек.

— Улучшение качества государственных услуг: Более 
удобный, быстрый и  персонализированный доступ 
к услугам.

— Повышение прозрачности: Открытость данных, до-
ступность информации о деятельности органов власти.

— Снижение коррупции: Автоматизация процессов, 
уменьшение человеческого фактора.

— Улучшение взаимодействия с  гражданами: Более 
удобные каналы связи и обратной связи.

— Экономия ресурсов: Снижение затрат на бумажную 
работу, почтовые отправления и  другие традиционные 
методы.

Таким образом, цифровизация органов власти — это 
сложный и многогранный процесс, который требует ком-
плексного подхода, значительных инвестиций. Однако 
преимущества этого процесса значительны и могут при-
вести к  существенному улучшению качества жизни гра-
ждан и эффективности государственного управления.
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В данной статье исследуется процедура аттестации и ее влияние как на деятельность государственных служащих, 
так и на обеспечение эффективности деятельности публичной власти. Анализируются существующие проблемы и не-
достатки процедуры аттестации и предлагаются пути их совершенствования, которые могут быть применены в ре-
гламентации деятельности МЧС России.
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Certification of civil servants as a way to assess  
the effectiveness of professional performance

This article examines the certification procedure and its impact on both the activities of civil servants and on ensuring the effec-
tiveness of public authorities. The existing problems and shortcomings of the certification procedure are analyzed and suggestions are 
made for their improvement, which can be applied in the regulation of the activities of the Ministry of Emergency Situations of Russia.

Keywords: certification, civil servant, civil service, Ministry of Emergency Situations of Russia, effectiveness of public authorities.

Ключевым аспектом успешного функционирования 
системы государственного управления является про-

цесс набора кадров для органов власти. На сегодняшний 
день существует немалое количество нерешенных во-
просов. Общая низкая эффективность государствен-
ного управления, потеря престижа и авторитета государ-
ственной службы, а  также коррупция стали серьезными 
проблемами в последние годы.

Говоря о  такой проблеме как коррупция, обратимся 
к интервью одного из руководителей правоохранительных 
органов. Данное интервью было опубликовано 8 декабря 
2023 года. Так, председатель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин привел следующую статистику: 
«К  уголовной ответственности за преступления корруп-
ционной направленности привлечено 336 лиц (+2% по 
сравнению с таким же периодом прошлого года), облада-
ющих особым правовым статусом» [1]. Особый правовой 
статус предполагает, что для определенных категорий 
граждан, ответственных за выполнение важных госу-
дарственных функций, установлены дополнительные га-
рантии их независимости в соответствии с федеральным 
законодательством. Кроме того, в  отношении них при-
меняется особый порядок производства по уголовным 
делам. В  частности, в  процессуально-правовом статусе, 
статья 447 УПК РФ закрепляет категории данных лиц [2]. 
По данным, содержащимся в интервью, можно отметить, 
что на 336 человек, обладающих особым правовым ста-
тусом, приходится 46 человек, которые находятся на феде-
ральной государственной службе и государственной гра-
жданской службе. Так, в 2023 г., исходя из представленных 
выше данных, 36 руководителей следственных подразде-

лений и  следователей правоохранительных органов, 10 
прокуроров и  их помощников совершили преступления 
коррупционной направленности. В  связи с  этим, счи-
таем необходимым уделять особое внимание проверкам 
как при подборе кадров для замещения государственной 
службы, так и в процессе их деятельности, поскольку про-
фессионализм государственных служащих существенно 
влияет на качество управления и удовлетворенность насе-
ления работой государственных органов. Таким образом, 
кадровая политика играет важную роль в  системе госу-
дарственного управления, а аттестация государственных 
служащих является ключевым инструментом для ее обес-
печения.

Исследовательская проблема заключается в выявлении 
существующих проблем и  недостатков в  процессе атте-
стации государственных служащих как способа оценки 
эффективности их профессиональной деятельности. 
Целью исследования можно назвать необходимость раз-
работать предложения для более эффективного функцио-
нирования процедуры аттестации. Объектом исследо-
вания является процедура аттестации как способ оценки 
эффективности профессиональной служебной деятель-
ности. Предмет исследования — правовая регламентация 
процедуры аттестации.

Современное законодательство Российской Федерации 
закрепляет цель, задачи, порядок и сроки проведения ат-
тестации государственных служащих. Законодательная 
база, регулирующая процедуру аттестации, довольна об-
ширна. Это можно объяснить тем, что государственная 
служба в  Российской Федерации имеет свою систему, 
которая включает следующие виды государственной 
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службы: государственная гражданская служба, военная 
служба и государственная служба иных видов. К примеру, 
к основополагающим источниками, регулирующими про-
цедуру аттестации гражданских служащих целесооб-
разно отнести Федеральный закон «О  государственной 
гражданской службе» от 27.07.2004 №  79-ФЗ  [3]; Указ 
Президента РФ от 01.02.2005 №  110 «О проведении атте-
стации государственных гражданских служащих» [4]; По-
становление Правительства РФ от 09.09.2020 №  1387 «Об 
утверждении единой методики проведения аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Фе-
дерации» [5]. Однако определения понятия «аттестация» 
не содержится ни в одном из выше перечисленных источ-
ников, что порождает множество дискуссий в научном со-
обществе. Так, в Федеральном законе «О государственной 
гражданской службе»  [3] указана лишь цель аттестации, 
согласно которой аттестация проводится в целях опреде-
ления соответствия гражданского служащего замещаемой 
должности гражданской службы. В этой связи важно об-
ратиться к анализу юридической литературы.

В юридической литературе существует множество 
определений понятия аттестации. Ю. Н. Старилов под 
аттестацией государственных служащих понимает дея-
тельность, в процессе которой аттестационная комиссия 
в рамках установленной научно обоснованной процедуры 
в целях выявления степени соответствия служащего зани-
маемой должности производит оценку деловых, личных 
и нравственных качеств служащего, процесса и итогов его 
служебной деятельности, результатами становятся оценка 
и рекомендации аттестационной комиссии по улучшению 
труда как аттестуемого лица, так и  аппарата всего госу-
дарственного органа [6, с. 134].

Д. М. Овсянко определяет аттестацию как процедуру, 
способствующую совершенствованию деятельности по 
повышению квалификации, определению уровня подго-
товки к замещаемой должности, очередному аттестацион-
ному разряду  [7]. Д. Н. Бахрах, в свою очередь, выделяет 
два вида аттестации: общую аттестацию, проводимую 
в  целях оценки государственных служащих, повышения 
чувства ответственности, и  персональную аттестацию, 
в целях решения о присвоении государственному служа-
щему очередного звания, о назначении государственного 
служащего на иную должность [8].

Проанализировав юридическую литературу можно 
прийти к выводу, что некоторые исследователи считают, 
что аттестация связана лишь с оценкой государственного 
служащего занимаемой должности, в то время как другие 
авторы считают, что это юридически регулируемая про-
цедура, направленная на улучшение процесса отбора пер-
сонала и повышение его квалификации. Предлагаем дать 
следующее определение понятию аттестации: аттестация 
государственных служащих — это процедура, регламен-
тированная законодательством Российской Федерации 
и  направленная на оценку профессиональных знаний, 
навыков и  умений государственного служащего с  целью 
подтверждения его соответствия установленным требо-

ваниям должности и повышения эффективности государ-
ственной службы.

Аттестация сотрудников МЧС России в  современных 
реалиях приобретает особенное значение. Это объясня-
ется тем, что работа данного министерства связана с по-
стоянными рисками, что требует от сотрудников высокого 
уровня знаний, умений в области своей деятельности. Так, 
Президент Российской Федерации в  ходе Расширенной 
коллегии МЧС России 15.02.23 года, высказал следующее 
мнение: «МЧС всегда было и остаётся значимой, неотъем-
лемой составляющей системы обеспечения безопасности 
нашей страны, и от вашей профессиональной, слаженной 
работы прямо зависит защита наших граждан и  эконо-
мики от многих потенциальных угроз»  [9]. Кроме того, 
сотрудники МЧС России занимают важную роль в  спе-
циальной военной операции. Благодаря им доставляется 
продовольствие, медикаменты. Также они проводят раз-
минирование, восстанавливают социальные объекты, эва-
куируют людей из зоны обстрелов. В связи с тем, что дея-
тельность сотрудников МЧС имеет высокую значимость 
в жизни нашего государства, был издан Указ Президента 
РФ от 24.05.2023 №  382 «О  дополнительных социальных 
гарантиях военнослужащим спасательных воинских фор-
мирований, сотрудникам федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, ра-
ботникам Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  ли-
квидации последствий стихийных бедствий» [10].

Говоря об аттестации в системе МЧС России, важно от-
метить, что она имеет свои особенности. Например, со-
трудники, находящиеся на государственной службе в ГУ 
МЧС по субъектам РФ, проходят аттестацию в  соответ-
ствии с Федеральным законом «О службе в федеральной 
противопожарной службе Государственной противопо-
жарной службы и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (статья 33) [11]. 
Цель и  порядок процедуры аттестации регламентирует 
Приказ МЧС России от 6 октября 2017 г. №  431 «Об утвер-
ждении Порядка проведения аттестации сотрудников фе-
деральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы» (далее — Приказ МЧС России 
от 6 октября 2017 года №  431) [12]. Также в системе МЧС 
России существуют следующие виды аттестации:

1. Аттестация экспертов, привлекаемых МЧС России 
к  осуществлению экспертизы в  целях государственного 
контроля (надзора);

2. Аттестация судоводителей;
3. Аттестация должностных лиц, осуществляющих 

деятельность в  области независимой оценки пожарного 
риска (аудита пожарной безопасности).

Рассмотрим аттестацию сотрудников ФПС ГПС на 
основе Приказа МЧС России от 6  октября 2017  года 
№  431 [12]. Аттестация преследует такие задачи как: объ-
ективная оценка знаний, умений, деловых и  профессио-
нальных качеств; повышение кадрового потенциала; фор-
мирование кадрового резерва ФПС ГПС для выдвижения 
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на вышестоящую должность. Так, каждый год к  15  де-
кабря, кадровыми подразделениями МЧС России разраба-
тываются на следующий календарный год: План заседаний 
аттестационной комиссии и План проведения аттестаций, 
утверждаемые уполномоченным руководителем. При раз-
работке Плана проведения аттестаций учитываются даты 
назначения сотрудников ФПС ГПС на должности, даты 
проведения последних (предыдущих) аттестаций и реко-
мендации аттестационных комиссий, принятые по их ре-
зультатам.

Существует плановая аттестация сотрудников МЧС 
России, которая проводится один раз в 5 лет. Целью такой 
аттестации является проверка соответствия замещаемой 
должности. Если сотрудника назначают на другую долж-
ность, то в таком случае аттестация проводится не ранее 
чем через один год после назначения. Кроме того, су-
ществует внеочередная аттестация сотрудников МЧС 
России. Такой вид аттестации предусмотрен, если воз-
никли вопросы, связанные с увольнением, переводом или 
же продлением контракта.

Процедура аттестации требует четкой организации, 
в этой связи выделим следующие этапы:

1. Подготовительный этап, в ходе которого принима-
ется приказ о  проведении аттестации и  происходит ин-
формирование государственных служащих. Также, в срок 
не превышающий 3 рабочих дня до даты проведения ат-
тестации, руководитель (начальник) аттестуемого должен 
предоставить мотивированный отзыв в  аттестационную 
комиссию.

2. Организационный этап, в  рамках которого фор-
мируется аттестационная комиссия и  утверждается ее 
состав. Как правило, аттестационная комиссия состоит 
из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. Также в обязательном порядке в со-
став включаются сотрудники кадровой и правовой (юри-
дической) служб ФПС ГПС.

3. Основной этап, непосредственно сама аттестация. 
Аттестуемый является на заседание аттестационной ко-
миссии, где рассматриваются представленные документы 
и заслушиваются сообщения гражданского служащего.

4. Заключительный этап. На данном этапе принима-
ется решение о  соответствии или несоответствии заме-
щаемой должности гражданской службы. Затем резуль-
таты заносятся в аттестационный лист и государственный 
служащий знакомится с ним под расписку.

По статистическим данным, полученным в  ГУ МЧС 
России по Московской области, в  2023  году аттестацию 
прошло 915 сотрудников ФПС ГПС [15]. Стоит отметить, 
что в основном это плановые аттестации. Также на 915 че-
ловек, прошедших аттестацию, пришлось лишь 4 уволь-
нения по инициативе работодателя, что говорит о том, что 
сотрудники в ГУ МЧС России по Московской области об-
ладают высоким уровнем профессионализма и  соответ-
ствуют квалификационным требованиям.

Несмотря на то, что цель, порядок, сроки аттестации 
закреплены на законодательном уровне, процедура атте-

стации остается, на наш взгляд, несовершенной. Часто 
возникают спорные ситуации, вызванные аттестационной 
оценкой, в связи с тем, что аттестационная комиссия в не-
которых случаях необоснованно принимает решение о не-
соответствии аттестуемого замещаемой должности. Так, 
в Определении Первого кассационного суда общей юрис-
дикции от 27 июня 2022 года суд пришел к выводу о на-
рушении процедуры проведения аттестации, поскольку 
ни аттестационный лист государственного граждан-
ского служащего Российской Федерации, ни протокол за-
седания аттестационной комиссии не содержат оценки 
профессиональной служебной деятельности истца; вы-
полняемой им профессиональной служебной деятель-
ности, ее эффективности и  результативности, а  потому 
отсутствует возможность установить, по каким основа-
ниям Ф. признан не соответствующим занимаемой долж-
ности  [13]. В  связи с  этим считаем, что необходимо вы-
работать методику, которая будет содержать конкретные 
критерии, позволяющие оценить профессиональную 
служебную деятельность аттестуемых и  ввести админи-
стративную ответственность в  отношении руководителя 
аттестационной комиссии за неправомерное и  необос-
нованное решение в  отношении аттестуемого. Предпо-
лагаем, что такая мера будет способствовать тому, что 
аттестационная комиссия будет более ответственно от-
носится к процедуре аттестации. Кроме того, к наиболее 
распространенным проблемам также относят следующее: 
аттестация носит формальный характер; аттестационная 
комиссия сформирована с нарушениями; не получено со-
гласие служащего на внеочередную аттестацию.

Для совершенствования процедуры аттестации можно 
предложить следующее:

1. Повысить компетентность членов аттестационной ко-
миссии, путем прохождения специализированных курсов.

2. Добавить в локальный правовой акт, регламентиру-
ющий процедуру аттестации такое мероприятие как само-
презентация государственного служащего. Это позволит 
оценить устную речь государственного служащего, 
а также более правильно установить уровень его профес-
сионализма, степень заинтересованности в своей профес-
сиональной деятельности.

3. Ввести детальную обратную связь по итогам атте-
стации. Считаем, что аттестационная комиссия в  обя-
зательном порядке должна разрабатывать дальнейшую 
стратегию развития государственного служащего. Это по-
высит мотивацию и личную заинтересованность государ-
ственного служащего в выполнении возложенных на него 
задач.

4. Ввести ролевую методику оценки. Оценивать ра-
боту с разных позиций (начальник — подчиненный). При 
таком методе оценки аттестованный сотрудник рассма-
тривается с нескольких сторон — со стороны руководи-
теля, коллег, подчиненных, обращающихся граждан и ат-
тестованного лица [14].

Подводя итог всему вышесказанному, важно отметить, 
что аттестация государственного служащего позволяет 
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не только оценить эффективность служебной деятель-
ности государственного служащего, но и играет важную 
роль в  обеспечении профессионального развития, каче-
ства и эффективности деятельности государственного ап-
парата. Аттестация сотрудников МЧС России занимает 
важное место в деятельности данного министерства, по-
скольку от навыков и  умений зависит безопасность на-
шего населения и  государства. Результаты аттестации 

дают возможность руководству разрабатывать планы об-
учения и повышения квалификации сотрудников, а также 
обеспечивать безопасность и  эффективность их работы 
в  чрезвычайных ситуациях. Кроме того, процедура ат-
тестации способствует повышению мотивации и  ответ-
ственности сотрудников перед службой и  обществом, 
а  также создает условия для профессионального роста 
и карьерного роста в МЧС России.
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Эффективность государственного регулирования трудовых отношений 
и системы социальной защиты граждан: анализ и пути совершенствования
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Статья посвящена анализу эффективности государственного регулирования трудовых отношений и системы со-
циальной защиты граждан, а также поиску путей их совершенствования. Авторы рассматривают текущие проблемы 
регулирования трудовых отношений в условиях изменений на рынке труда, связанных с цифровизацией и новыми фор-
мами занятости. Особое внимание уделяется мерам по усилению социальной защиты наиболее уязвимых категорий на-
селения, а  также необходимости повышения гибкости и  адаптивности законодательства к  современным условиям. 
В  статье предложены рекомендации по развитию механизмов социального диалога, улучшению программ профессио-
нальной подготовки и переподготовки, повышению адресности социальной помощи и внедрению цифровых технологий 
для оптимизации социальной поддержки.

Ключевые слова: государственное регулирование, трудовые отношения, социальная защита, цифровизация, гиб-
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The effectiveness of government regulation labor relations and social 
protection system of citizens: analysis and ways of improvement

The article is devoted to the analysis of the effectiveness of state regulation of labor relations and the system of social protection 
of citizens, as well as the search for ways to improve them. The authors consider the current problems of regulation of labor relations 
in the context of changes in the labor market associated with digitalization and new forms of employment. Special attention is paid 
to measures to strengthen the social protection of the most vulnerable categories of the population, as well as the need to increase the 
flexibility and adaptability of legislation to modern conditions. The article offers recommendations on the development of social dia-
logue mechanisms, improvement of professional training and retraining programs, increasing the targeting of social assistance and in-
troduction of digital technologies to optimize social support.

Keywords: state regulation, labor relations, social protection, digitalization, flexibility of legislation, social dialogue, targeted as-
sistance, professional training, social security, state support.

Эффективное государственное регулирование тру-
довых отношений и системы социальной защиты яв-

ляется одним из основополагающих факторов обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития и повы-
шения уровня жизни населения. В  данной статье прово-
дится глубокий анализ текущего состояния регулирования 
трудовых отношений и  социальной защиты, выявляются 
ключевые проблемы и  предлагаются направления их со-
вершенствования. Особое внимание уделено механизмам, 
которые могут повысить эффективность государствен-
ного вмешательства в трудовые отношения и усилить со-
циальную защиту наиболее уязвимых категорий граждан.

Трудовые отношения в Российской Федерации регули-
руются широким спектром нормативных актов, включая 
Трудовой кодекс и федеральные законы, направленные на 
обеспечение справедливых условий труда, защиту прав 
работников и  предотвращение дискриминации. Однако 
анализ существующей системы показывает, что она об-
ладает рядом серьезных недостатков, таких как недоста-
точная гибкость в  условиях экономических кризисов, 
сложности с правоприменением и низкий уровень охвата 
трудовых прав в  неформальном секторе экономики. 

В  условиях постоянных изменений на рынке труда, вы-
званных цифровизацией, автоматизацией и  ростом уда-
ленной занятости, актуален пересмотр нормативной базы 
с  целью поддержки новых форм трудовых отношений 
и  обеспечения правовой защиты работников, занятых 
в нетрадиционных форматах занятости.

Для повышения эффективности государственного ре-
гулирования трудовых отношений необходимо совершен-
ствование законодательства в  сторону создания более 
гибких форм занятости, адаптации к  новым условиям 
труда и  усиления контроля за соблюдением трудовых 
прав, особенно в  секторах с  высокой долей временной 
и  сезонной занятости. Важным направлением является 
развитие механизмов социального диалога и  коллек-
тивных переговоров, способствующих укреплению до-
верия между работниками и  работодателями. Особое 
внимание следует уделять защите прав работников в не-
формальном секторе, который продолжает занимать зна-
чительную часть экономики. Введение программ легали-
зации труда и создание стимулов для перехода работников 
в  формальный сектор будут способствовать улучшению 
условий занятости и обеспечению социальных гарантий.
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Эффективное регулирование трудовых отношений 
также предполагает создание условий для повышения ква-
лификации работников. Программы профессиональной 
подготовки и переподготовки должны учитывать потреб-
ности рынка труда, что особенно важно в  условиях бы-
строго технологического прогресса и изменений в струк-
туре занятости. Государство должно оказывать поддержку 
работодателям, инвестирующим в обучение своих сотруд-
ников, и  создавать стимулы для граждан, стремящихся 
развивать свои профессиональные навыки и  осваивать 
новые профессии.

Система социальной защиты также нуждается в серь-
езных преобразованиях. Современная система часто стал-
кивается с ограниченностью бюджетных средств, что при-
водит к недостаточной поддержке малоимущих граждан. 
Переход к адресной социальной помощи является одним 
из путей повышения эффективности использования бюд-
жетных ресурсов. Адресная помощь позволит направлять 
средства тем, кто действительно нуждается в поддержке, 
что повысит справедливость и  результативность соци-
альной поддержки. Важно также развивать программы 
профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации для безработных граждан, что поможет им бы-
стрее вернуться на рынок труда и повысить свою конку-
рентоспособность. Эти программы должны учитывать 
актуальные требования рынка и  предоставлять возмож-
ности для обучения новым профессиям.

Цифровизация системы социального обеспечения 
также является важным направлением совершенство-
вания государственной поддержки. Внедрение элек-
тронных сервисов для подачи заявок на социальные по-
собия, автоматизация определения права на получение 
помощи и  создание личных кабинетов для граждан по-
зволят сделать доступ к  социальным услугам более 
удобным и прозрачным. Обеспечение прозрачности рас-
пределения социальных пособий и сокращение бюрокра-
тических издержек в  конечном итоге улучшат качество 
предоставляемых услуг и повысят уровень доверия насе-
ления к государственным институтам.

Перспективным направлением является усиление кон-
троля за эффективностью использования бюджетных 
средств в  системе социальной защиты. Введение меха-
низмов мониторинга и  оценки результативности про-
грамм социальной помощи позволит оперативно коррек-
тировать эти программы и повышать их эффективность. 
Важно также развивать партнерские отношения между 
государством и частным сектором для совместной реали-
зации социальных программ, что обеспечит привлечение 
дополнительных ресурсов и  улучшение качества предо-
ставляемых услуг. Комплексный и гибкий подход к регу-
лированию трудовых отношений и  социальной защите 
населения обеспечит не только социальную стабильность, 
но и будет способствовать экономическому росту, повы-
шению конкурентоспособности рабочей силы и  улуч-
шению уровня жизни.

Важным элементом повышения эффективности соци-
альной защиты является внедрение механизмов стиму-
лирования занятости. Программы субсидирования заня-
тости, налоговые льготы для работодателей, создающих 
рабочие места для уязвимых категорий граждан, а также 
поддержка малого и среднего предпринимательства могут 
стать важными инструментами повышения занятости 
и улучшения экономического положения населения. Раз-
витие программ поддержки самозанятости и предприни-
мательства, особенно в сельских районах, позволит сокра-
тить уровень безработицы и обеспечить дополнительные 
источники дохода для граждан, что будет способствовать 
развитию местных экономик.

Совершенствование государственного управления 
в  области труда и  социальной защиты требует систем-
ного подхода, включающего не только изменения в  за-
конодательстве, но и  активное участие всех заинтересо-
ванных сторон — государства, работодателей, работников 
и гражданского общества. Только благодаря совместным 
усилиям можно создать систему, которая будет отвечать 
требованиям современного общества и обеспечивать вы-
сокий уровень социальной защиты и качества жизни для 
всех граждан.
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Статья посвящена анализу правового регулирования усыновления детей-граждан РФ иностранными лицами. Рас-
сматриваются как национальные законодательные акты, так и международные договоры, влияющие на этот процесс. 
Особое внимание уделяется проблемам, возникающим на практике, и предлагаются пути их решения, направленные на 
обеспечение наилучших интересов ребенка.
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Усыновление (удочерение) — это сложный институт 
семейного права, имеющий особое значение в  кон-

тексте защиты прав детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Международное усыновление привносит допол-
нительную сложность, поскольку затрагивает правовые 
системы нескольких государств и включает вопросы кол-
лизионного права, международного сотрудничества и за-
щиты прав ребенка в глобальном масштабе.

Согласно данным [1] за прошлый год российские суды 
рассмотрели 18 дел о международном усыновлении (на 67% 
меньше, чем в 2022 году). 16 из них были удовлетворены, 
одно — отклонено, по одному делопроизводство прекра-
щено. Наибольшее число дел рассматривали суды Сверд-
ловской и Иркутской областей (4 и 3 дела соответственно).

Правовое регулирование усыновления детей-граждан 
РФ иностранными гражданами осуществляется на осно-
вании Семейного кодекса РФ (СК РФ, в частности главой 
19) [2], дополненного рядом федеральных законов, таких 
как «Об основных гарантиях прав ребенка в  Россий-
ской Федерации»  [3], «О  государственном банке данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей» [4], а также 
других нормативно-правовых актах.

На международном уровне к  ключевым документам 
относятся Конвенция ООН о  правах ребенка, Гаагская 
конвенция о защите детей и сотрудничестве в области ме-
ждународного усыновления  [5, c. 301]. Важно отметить, 
что Гаагская конвенция «не ратифицирована» Россией, 
что создаёт определенные сложности в  обеспечении за-
щиты прав усыновляемых детей [6, с. 238].

Сысоева Ю. В. рассматривает процесс международного 
усыновления в несколько этапов: досудебный (подготовка 
документов, сбор информации о ребенке, оценка условий 
жизни усыновителей), судебный (рассмотрение дела в суде 
с  обязательным участием органов опеки и  попечитель-
ства, прокурора, а в некоторых случаях и ребенка) и пост-
судебный (регистрация усыновления, осуществление кон-
троля за условиями жизни ребенка в новой семье) [7, с. 248].

Судебный порядок усыновления, установленный в СК 
РФ, направлен на обеспечение законности и защиту ин-
тересов ребенка. Суд проверяет соблюдение необходимых 
требований к  усыновителям (возраст, состояние здо-

ровья, наличие постоянного места жительства и т. д.), учи-
тывает мнение органов опеки и попечительства, а также 
(при достижении ребенком определенного возраста) са-
мого ребенка.

На практике встречаются многочисленные проблемы: 
недостаточный государственный контроль за условиями 
жизни усыновленного ребенка в  стране пребывания, не 
всегда своевременное получение информации о  судьбе 
ребенка, факты коррупции и  злоупотреблений, коммер-
циализация процесса усыновления, проблемы опреде-
ления применимого права в  коллизионных ситуациях. 
Сысоева Ю. В. даже приводит пример случая «убийства 
иностранными гражданами усыновленных детей — гра-
ждан Российской Федерации, при этом усыновители не 
имели официального разрешения на усыновление, т. е. 
дети попадали в  такие семьи в  результате коррупции», 
«Кроме того, широко распространена практика, когда ин-
формация о сиротах появляется в интернете», но т. к. по-
тенциальные родители проходят медицинское обследо-
вание, подобные «ненормальные» отклонения мотивов 
усыновления своевременно пресекаются.

Закон «Димы Яковлева» 2012  года существенно 
усложнил процесс усыновления российских детей аме-
риканскими гражданами. Лебединская В. П. уточняет: 
«Закон от 28 декабря 2012 года вводит запрет на осущест-
вление международного усыновления гражданами США 
российских детей. Название он получил в  память о  по-
гибшем мальчике. Приемный отец-американец запер его 
на солнцепеке в автомобиле, в результате чего он погиб» [8, 
с. 138]. Безусловно, поддерживая данное положение, госу-
дарство, выражает заботу о  благополучии детей, остав-
шихся без попечения родителей, и стремление предотвра-
тить подобные трагедии в будущем. Закон подчеркивает 
необходимость более строгих мер контроля и надзора за 
процессом международного усыновления.

С другой стороны, закон лишил многих российских 
детей, особенно тех, кто имеет особенности развития или 
старше, шанса на семейную жизнь за границей. Он факти-
чески закрыл важный канал для усыновления и создал до-
полнительные трудности для и без того сложной системы 
опеки над детьми в России. Кроме того, запрет не гаран-
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тирует полной защиты от жестокого обращения, так как 
проблемы могут возникать и внутри страны.

Ряд авторов уже выдвигали перспективные шаги в на-
правлении развития правовой системы процесса усынов-
ления (удочерения) детей иностранными гражданами. 
Так, Коротченко А. С. отметил необходимость совер-
шенствования механизмов надзора за условиями жизни 
и воспитания детей в семьях иностранных усыновителей, 
включая более частое представление отчетов и  расши-
рение доступа к информации о детях [9, с. 67].

Со своей стороны отметим необходимость ужесто-
чения мер ответственности за незаконное усыновление 
и  злоупотребления в  этой сфере, включая повышение 
ответственности усыновителей за обеспечение матери-
альной и  моральной поддержки детей. В  частности, не-
обходимо дополнить СК РФ гл.  19 конкретными при-
знаками незаконного усыновления, а  именно: подкуп 
должностных лиц, подделка документов, скрытие инфор-

мации о состоянии здоровья ребенка и т. д. Важно уточ-
нить в  Кодексе ответственность усыновителей за обес-
печение материальной и  моральной поддержки ребенка, 
включить конкретные меры по контролю за соблюдением 
прав и  интересов усыновлённого ребёнка, зафиксировав 
последствия неисполнения этих обязанностей.

В целом, правовое регулирование усыновления детей-
граждан РФ иностранными лицами является сложной 
и многогранной задачей, требующей постоянного совер-
шенствования. Необходимо обеспечить баланс между ин-
тересами ребенка и интересами усыновителей, соблюдая 
при этом международные стандарты защиты прав детей. 
Только комплексный подход, включающий совершен-
ствование законодательства, повышение гражданской 
ответственности, усиление государственного контроля 
и международное сотрудничество, позволит добиться ре-
альных результатов в обеспечении наилучших интересов 
усыновляемых детей.
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Соразмерность меры пресечения
Севастьянова Дарья Сергеевна, студент магистратуры
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Статья посвящена анализу российского уголовно-процессуального законодательства, регулирующего меры пресечения. 
В статье рассматриваются меры пресечения, условия их применения и обстоятельства для их применения при расследо-
вании уголовных дел. Также проводится анализ применения мер пресечения и их соразмерность наказанию, предусмотрен-



«Молодой учёный»  .  № 50 (549)   .  Декабрь 2024  г.366 Юриспруденция

ному санкцией статьи обвинения при расследовании уголовных дел, а также анализу проблемы избыточного применения 
меры пресечения в виде заключения под стражу и возможности применения альтернативных ей мер пресечения.

Ключевые слова: меры пресечения, производство по уголовному делу, права обвиняемых, подозреваемых, изоляция от 
общества, гуманизация.

Proportionality measures restraint

The article is devoted to the analysis of the Russian criminal procedure legislation regulating preventive measures. The article dis-
cusses preventive measures, the conditions for their application and the circumstances for their application in the investigation of 
criminal cases. The analysis of the application of preventive measures and their proportionality to the punishment provided for by the 
sanction of the article of the prosecution in the investigation of criminal cases is also carried out, as well as the analysis of the problem 
of excessive use of a preventive measure in the form of detention and the possibility of using alternative preventive measures.

Keywords: preventive measures, criminal proceedings, rights of the accused, suspects, isolation from society, humanization.

Одним из важных институтов уголовного судопро-
изводства являются меры пресечения, при приме-

нении которых властным субъектам, с  одной стороны, 
необходимо соблюдать определенный баланс между реа-
лизацией целей правосудия и  в  то же время ограниче-
нием прав, свобод и  законных интересов определенной 
категории участников производства по уголовному делу. 
С другой стороны, меры пресечения направлены на пред-
упреждение негативного поведения подозреваемого или 
обвиняемого, причем, каждая из мер уголовно-процессу-
ального принуждения обладает присущей ей индивиду-
альностью. Институт мер пресечения связан с ограниче-
нием прав и свобод личности.

Право на свободу и личную неприкосновенность, за-
крепленное в ст. 22 Конституции РФ, относится к числу 
основополагающих прав человека, получивших все-
общее международно-правовое признание. В  доку-
ментах Комиссии по правам человека говорится, что 
свобода и  личная неприкосновенность являются ос-
новой для защиты всех других прав и  свобод, если не 
защищено право на свободу и личную неприкосновен-
ность, то не защищены и  все другие права. Конститу-
ционный Суд РФ в своих решениях отмечает, что право 
на свободу и  личную неприкосновенность «воплощает 
наиболее значимое социальное благо, которое исходя 
из признания государством достоинства человека пред-
определяет недопустимость произвольного вмешатель-
ства в сферу автономии личности и создает условия как 
для демократического устройства общества, так и  для 
всестороннего развития человека»  [11]. Закономерно, 
что некоторые процессуалисты характеризуют заклю-
чение под стражу как исключительную или крайнюю 
меру пресечения  [4]. Однако в  российском законода-
тельстве заключение под стражу продолжительное 
время представляло собой ординарную меру пресе-
чения. При принятии действующего Уголовно-процес-
суального кодекса РФ законодателем была предпринята 
попытка изменить подход к избранию рассматриваемой 
меры пресечения: предусмотрено условие, в  соответ-

ствии с  которым ее избрание допускается «при невоз-
можности применения иной, более мягкой, меры пресе-
чения» (ч. 1 ст. 108). С целью решения рассматриваемой 
проблемы были предприняты меры по совершенство-
ванию порядка реализации альтернативных заклю-
чению под стражу мер пресечения.

Из имеющихся мер пресечения заключение под 
стражу позволяет наиболее эффективно обеспечивать 
задачи по предотвращению уклонения обвиняемого (по-
дозреваемого) от следствия и суда, исключению возмож-
ности продолжать преступную деятельность [8]. Однако 
в связи с тем, что заключение под стражу является наи-
более результативной мерой пресечения в  аспекте ре-
шения превентивных задач, существует проблема избы-
точности ее применения при производстве по уголовным 
делам. Поэтому одной из наиболее актуальных задач 
теории и практики отечественного уголовного судопро-
изводства является обеспечение должного уровня гаран-
тированной защиты права на свободу и  личную непри-
косновенность.

При избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу судьями проверяется обоснованность подозрения 
в причастности лица к совершенному преступлению, ко-
торая как правило, подтверждается приобщёнными к ма-
териалу конкретными сведениями, указывающими на 
причастность к  совершенному преступлению именно 
этого лица (застигнуто при совершении преступления 
или непосредственно после его совершения; потерпевший 
или очевидцы указали на данное лицо как на совер-
шившее преступление и т. п.) и даётся оценка данным све-
дениям в решении суда. Кроме степени тяжести преступ-
лений при рассмотрении ходатайств об избрании меры 
пресечения в  виде заключения под стражу и  домашнего 
ареста, судьями учитываются сведения о  личности по-
дозреваемых или обвиняемых, такие как наличие непо-
гашенных и неснятых в установленном законом порядке 
судимостей, совершение преступлений в  период неот-
бытой части наказания по предыдущему приговору суда 
или в период испытательного срока, а так же в течение не-
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отбытой части наказания при условно-досрочном освобо-
ждении, сведения о привлечении к административной от-
ветственности; характеризующие данные: состав семьи, 
наличие несовершеннолетних детей, бытовые характери-
стики; наличие регистрации, постоянного места житель-
ства, работы; иные сведения, в том числе состояние здо-
ровья лица, в  отношении которого решался вопрос об 
избрании меры пресечения, его близких родственников. 
При наличии достаточных оснований полагать, что подо-
зреваемый или обвиняемый скроется от дознания, пред-
варительного следствия или суда; может продолжать за-
ниматься преступной деятельностью; может угрожать 
свидетелю, иным участниках уголовного судопроизвод-
ства, уничтожить доказательства либо иным путём вос-
препятствовать производству по уголовному делу избира-
лась мера пресечения в виде заключения под стражу или 
домашнего ареста.

Президентом Российской Федерации, было поручено 
представить предложения по внесению в  законодатель-
ство Российской Федерации изменений, направленных на 
гуманизацию правосудия.

В связи с  этим Верховным Судом РФ был внесён за-
конопроект направленный на ограничение применения 
меры пресечения в виде заключения под стражу, согласно 
которому заключение под стражу в качестве меры пресе-
чения можно будет применить к обвиняемым в преступ-
лениях средней тяжести, только если деяние носит насиль-

ственный характер. На основании положений ст. 55 (ч. 3) 
Конституции РФ применение мер пресечения должно со-
ответствовать критериям необходимости, пропорцио-
нальности и  соразмерности ограничения прав и  свобод 
граждан конституционно значимым целям. Соразмер-
ность, согласно позиции Конституционного Суда РФ, 
означает, что «до вступления в  законную силу обвини-
тельного приговора на подозреваемого, обвиняемого не 
могут быть наложены ограничения, в своей совокупности 
сопоставимые по степени тяжести, в  том числе срокам, 
с уголовным наказанием, а тем более превышающие его»

Тем не менее в  ближайшем будущем вряд ли про-
изойдёт существенное сокращение сферы применения 
меры пресечения в виде заключения под стражу в пользу 
альтернативных ей мер  [5]. В  настоящее время в  срав-
нении с  советским периодом резко изменилась крими-
ногенная ситуация, обусловленная значительным ростом 
общеуголовной корыстной и  насильственной преступ-
ности, а  также опасностью ее проявлений: вооружённо-
стью, организованностью, криминальным профессиона-
лизмом [9]. Вместе с тем следует признать, что заключение 
под стражу — вынужденная мера, к  которой следует 
прибегать лишь в  случае безусловной необходимости. 
Должны быть установлены гарантии от избыточного ее 
применения. Избрание заключения под стражу как меры 
пресечения должно отвечать требованиям справедли-
вости, пропорциональности, соразмерности.
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Причины возникновения коррупции и методы противодействия
Сединкина Анастасия Витальевна, студент магистратуры

Челябинский государственный университет

В статье исследуется сущность правового понятия «коррупция», основные причины возникновения коррупции и ме-
тоды противодействия коррупции.

Ключевые слова: коррупция, российское законодательство, Российская Федерация, правовое регулирование, личная 
заинтересованность.

В настоящее время коррупция распространилась по 
всем уровням социальной структуры Российской 

Федерации, а  также затрагивает международные отно-
шения, что препятствует эффективному функциониро-
ванию государственных институтов. Такие явления вы-
зывают социальное беспокойство и  снижают уровень 
доверия граждан к  государственным структурам. В кон-
тексте международных отношений коррупция оказывает 
негативное воздействие на репутацию Российской Феде-
рации, что рассматривается экспертами как одной из ос-
новных угроз национальной безопасности.

В науке существует огромное многообразие трактовок 
термина «коррупция». С  точки зрения Б. В. Волженкина, 
коррупция это: «Социальное явление, заключающееся 
в  разложении власти, когда государственные, муници-
пальные служащие и иные лица, уполномоченные на вы-
полнение государственных функций, используют свое 
служебное положение, статус и  авторитет занимаемой 
должности в  корыстных целях для личного обогащения 
или в  групповых интересах»  [1]. С. Р. Гостева считает, 
что коррупцию необходимо рассматривать не иначе, как: 
«Продажу государственными служащими определенной 
доли находящейся в  их расположении власти. Это при-
водит к тому, что сама власть становится товаром, зави-
сящим от спроса и предложения. В результате в обществе 
появляется рынок коррумпированных услуг» [2].

Коррупция не может быть описана одним единственным 
универсальным определением, которое было бы общепри-
знано всеми специалистами в этой области. Ввиду сложной 
природы и  многоаспектности коррупции существует ши-
рокий спектр различных теоретических подходов к ее ис-
следованию и пониманию. «Исследователи выделяют пять 
основных подходов в изучении коррупции: политический, 
социологический, экономический, юридический и крими-
нологический» [3, с. 16], — пишет А. В. Фадеев.

В Российской Федерации установлены четкие кри-
терии для классификации действий, подпадающих опре-
деление коррупции.

Важно отметить, что отечественным законодатель-
ством определены лишь некоторые коррупционные про-
явления, относящиеся только к  материальной выгоде. 
Очевидно, что при рассмотрении коррупционных право-
нарушений не принимается во внимание личная заинте-
ресованность в преимуществах неимущественного харак-
тера, что в свою очередь, сужает официальную статистику.

Исследователями отечественной и  зарубежной науки 
широко изучены основные причины и условия (детерми-
нанты) возникновения коррупции. Множество авторов 
посвятили данной тематике свои статьи, публикации 
и книги, подтверждающие тот факт, что коррупционные 
проявления имеют целый комплекс причин.

Е. В. Чернышова в  своей научной работе отмечает, 
что существуют: «Социально-экономические, политиче-
ские, организационные, правовые, культурно-этические, 
управленческие, кадровые, социально-психологические 
и социокультурные детерминанты коррупции» [4].

1) Наиболее значимая причина коррупции в  Россий-
ской Федерации — политическая. «Если в развитых зару-
бежных странах, где коррупция сведена к минимуму, го-
сударственные структуры устанавливают правила игры 
на рынке, то в российской действительности они прини-
мают на себя роль участника этих отношений, у которого 
ярко выражен индивидуальный интерес»  [5], — считает 
В. А. Номоконов.

Особое внимание заслуживают характерные черты 
государственного строя. Эти особенности играют клю-
чевую роль в формировании и развитии коррупционных 
процессов, поскольку именно они определяют структуру 
власти, механизмы ее функционирования и,  как след-
ствие, возможности для проявления коррупционных 
действий. «Выявлена закономерность, согласно которой 
страны с  большим историческим опытом демократии 
в значительно меньшей степени подвержены коррупции, 
чем страны, не обладающие таким опытом или же име-
ющие относительно небольшой опыт» [6].

Согласно мнению А. В. Фадеева, следует: «Коррумпи-
рованность высших эшелонов власти оказывает демо-
рализирующее воздействие на нижестоящие властные 
структуры и  выступает прямым примером и  стимулом 
для подражания» [3, с. 29].

2) Социальные и экономические детерминанты кор-
рупции напрямую зависят от уровня экономического 
развития страны. Основные детерминанты данной 
группы:

— модель экономики («белая» законная экономика; 
«серая», связанная с  уклонением от налогов; «теневая» 
с  наличием подпольной экономической деятельности; 
«черная» криминальная экономика, связанная с продажей 
наркотиков, порнобизнесом, торговлей оружием и прочей 
преступной деятельностью);
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— сырьевой характер экономики. Экономика сырье-
вого типа характеризуется закономерностью: чем больше 
доля сырья, тем выше коррупционные риски;

— имущественная поляризация населения. Сильное 
имущественное расслоение среди населения страны ста-
новится основой теневой экономики и,  как следствие, 
способствует широкому распространению коррупции;

— периодические экономические и  финансовые кри-
зисы. Недостатки в  механизмах распределения ресурсов 
способствуют увеличению уровня преступности. Эконо-
мические кризисы усугубляют проблемы безработицы, 
усиливают имущественное неравенство, способствуют 
распространению правового нигилизма и повышают мо-
тивацию к стремительному накоплению капитала;

— большая разница в уровне заработной платы в го-
сударственном и частном секторах. И. И. Сулима считает: 
«Этот фактор является наиболее важным экономическим 
показателем в контексте коррупции» [7]. Безусловно, что 
недостаточно высокий уровень зарплаты государственных 
служащих стимулирует их к поиску дополнительных фи-
нансовых средств. В этой ситуации такие средства часто 
находятся в форме взяток, получаемых за использование 
своих служебных полномочий в корыстных целях;

— уровень системы образования, правовая грамот-
ность населения страны. Существует зависимость между 
степенью образованности общества и  уровнем развития 
в  нем коррупции. Образованные граждане являются 
наименее терпимыми к  нарушениям моральных, нрав-
ственных и  правовых норм, так как четко осведомлены 
о своих правах и обязанностях государства;

— управленческие. Возникает ввиду огромной раз-
ницы в социальном статусе и социальной защищенности 
между руководством и рядовыми чиновниками.

3) Организационно-институциональные детерми-
нанты. Поскольку коррупция является показателем сла-
бого руководства, необходима четкая и  подробная ре-
гламентация систем контроля. Компонентами данной 
детерминанты являются: коррупционные дефекты пра-
вового регулирования, правоприменительная практика, 
слабое выявление фактов коррупции.

4) Социально-психологические детерминанты (идео-
логические, этико-культурные). Их основные факторы: 
упадок нравственных ценностей, коммерциализация 
средств массовой информации (пропаганда насилия, без-
духовности и  пр.), этнокультурные традиции и  пере-
житки.

5) Несовершенство правового регулирования. Ос-
новными претензиями к качеству российского законода-
тельства выступают: избыточность правотворчества при 
снижении качества его результатов, пробелы и коллизии 
в законодательстве (противоречия между нормативными 
актами), нестабильность и  частые изменения законода-
тельства, несогласованность и непоследовательность про-
водимых реформ.

6) Кадровые детерминанты. Ошибки и  недостатки 
в  подборе кадров государственных служащих, низкий 

уровень их профессиональной подготовки способствуют 
развитию коррупционных проявлений.

Таким образом, детерминанты, влияющие на распро-
странение коррупционной преступности, весьма разно-
образны и  способны проникать глубоко в  социальные 
структуры, превышая пределы просто юридической кате-
гории.

Федеральным законом №  273-ФЗ определено понятие 
противодействия коррупции: «как деятельности феде-
ральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов граждан-
ского общества, организаций и  физических лиц в  пре-
делах их полномочий:

— по предупреждению коррупции, в том числе по вы-
явлению и последующему устранению причин коррупции;

— по выявлению, предупреждению, пресечению, рас-
крытию и  расследованию коррупционных правонару-
шений;

— по минимизации и  (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений» [8].

В целях создания системы противодействия кор-
рупции в  Российской Федерации и  устранения причин, 
ее порождающих, Указом Президента Российской Феде-
рации от 19  мая 2008 г. №  815 «О  мерах по противодей-
ствию коррупции» образован Совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию коррупции.

В качестве профилактических мер согласно ст. 6 Феде-
рального закона №  273-ФЗ закреплены следующие пре-
вентивные методы противодействия коррупции:

— формирование у граждан и организаций неприятия 
коррупционного поведения;

— проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативно-правовых актов с целью недопущения лоббиро-
вания интересов конкретных лиц;

— предъявление к служащим определенных квалифи-
кационных требований;

— увольнение госслужащих за несообщение сведений 
о доходах, расходах и имуществе;

— повышение по службе за безупречную и  результа-
тивную работу;

— развитие институтов общественного и  парламент-
ского контроля;

— обобщение правоприменительной практики о при-
знании недействительными ненормативных правовых 
актов и решений органов власти.

Таким образом, исходя из проведенного исследования, 
можно сделать вывод.

Для повышения эффективности борьбы с  коррупци-
онными действиями необходимо углубленное изучение 
и  доработка термина «коррупция» со стороны россий-
ского законодательства, так как в  настоящий момент 
в правоприменительной практике используется законода-
тельное определение «коррупции», в  котором основным 
признаком выступает наличие корыстной цели (полу-
чение имущественных выгод).
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С целью устранения данного недостатка предлагается 
дополнить имеющееся определение коррупции «мотивом 

личной заинтересованности в  ограничениях, законода-
тельно установленных Российской Федерацией».
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Информационное обеспечения выборов депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации

Сиваракша Кирилл Александрович, студент магистратуры
Оренбургский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации являются важнейшим эле-
ментом демократического процесса в стране. Актуальность исследования информационного обеспечения этих выборов 
обусловлена необходимостью обеспечения прозрачности, объективности и доступности процесса голосования для гра-
ждан. Эффективное информационное обеспечение выборов влияет на степень доверия граждан к институтам власти, 
уровень активности избирателей и в конечном итоге на качество демократии в стране. В условиях стремительного 
развития информационных технологий, возникает необходимость в исследовании влияния современных коммуникаци-
онных систем на выборный процесс, а также адаптации традиционных подходов к новейшим требованиям общества.

Ключевые слова: информационное обеспечение, выборы. Государственная Дума, прозрачность, объективность, до-
ступность, цифровые технологии, уровень доверия, избиратели, грамотность

Information support for the elections of deputies of the State Duma  
of the Federal Assembly of the Russian Federation

Sivaraksha Kirill Aleksandrovich, student master’s degree
Orenburg Institute (branch) of the Moscow State Law University named after OE Kutafin

The election of deputies to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation is an essential element of the dem-
ocratic process in the country. The relevance of the study of information support for these elections is due to the need to ensure trans-
parency, objectivity and accessibility of the voting process for citizens. Effective information support for elections affects the degree of 
trust of citizens in government institutions, the level of voter activity and, ultimately, the quality of democracy in the country. In the 
context of the rapid development of information technology, there is a need to study the impact of modern communication systems on 
the electoral process, as well as the adaptation of traditional approaches to the latest requirements of society.
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Данное исследование основано на комплексном под-
ходе, включающем как качественные, так и  количе-

ственные методы. Основными методами исследования 
стали:

1. Анализ документов: изучение законодательно-
нормативных актов, регулирующих выборный процесс 
в  России, включая Федеральный закон «О  выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» [1].

2. Контент-анализ: исследование информации, 
представленной в  официальных источниках (сайты 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, государственные и  муниципальные учре-
ждения [3]), а также медийных публикаций.

3. Опросы и  анкетирование: проведение опросов 
среди избирателей, с целью выяснить их отношение к ин-
формационному обеспечению выборов и его влиянию на 
уровень явки и доверия к выборному процессу.

4. Кейс-стади: анализ практик информационного 
обеспечения выборов в  других странах, что позволяет 
выявить успешные примеры и технологии для их приме-
нения в российском контексте.

Результаты исследования показали, что информаци-
онное обеспечение выборов депутатов Государственной 
Думы играет ключевую роль в формировании обществен-
ного мнения. Основные выводы включают [2]:

— Уровень информированности: 78% респондентов 
заявили, что недостаток информации о  кандидата и  их 
программах повлиял на их решение не участвовать в вы-
борах. Это подчеркивает необходимость в  комплексной 
информационной поддержке избирателей.

— Использование цифровых технологий: 65% избира-
телей выразили мнение о том, что онлайн-платформы для 
получения информации о  выборах позволяют быстрее 
и удобнее узнать нужные данные.

— Влияние СМИ: Публикации в СМИ обратили вни-
мание на 42% опрошенных, но 32% отметили отсутствие 
доверия к  информации, содержащейся в  медийных ма-

териалах. Это подчеркивает необходимость повышения 
ответственности медиа в  отношении представляемых 
данных.

— Проблемы с  доступностью информации: 54% ре-
спондентов сообщили о  трудностях при поиске инфор-
мации о  процессе голосования, что свидетельствует 
о  низкой доступности необходимых сведений для гра-
ждан [4].

Таким образом, результаты исследования подчерки-
вают необходимость улучшения системы информацион-
ного обеспечения выборов, введения новых технологий 
и повышения уровня доверия граждан к источникам ин-
формации.

Выводы и заключение
Итак, информационное обеспечение выборов де-

путатов Государственной Думы является критически 
важным аспектом для обеспечения легитимности выбор-
ного процесса в Российской Федерации. Несмотря на на-
личие определенных успешных практик, существует не-
обходимость в  повышении уровня информированности 
граждан и доступности информации о политических про-
цессах. Рекомендации к  улучшению информационного 
обеспечения выборов включают:

— Внедрение современных цифровых решений. Это 
включает создание единой онлайн-платформы, где будут 
собраны все сведения о кандидатах, программах, а также 
информация о правилах голосования и выборах в целом.

— Активизация работы с медиа, формирование ответ-
ственного репортажа, корректного освещения выборов 
и процессов.

— Проведение регулярных образовательных кам-
паний для повышения грамотности избирателей. Это по-
зволит гражданам лучше ориентироваться в  политиче-
ском пространстве и принимать осознанные решения [5].

Эти меры помогут направить внимание общества 
к важности выбора и увеличат уровень участия граждан 
в  политических процессах, что в  конечном итоге будет 
способствовать укреплению демократии в стране.
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Информационное обеспечение деятельности судов за-
нимает особое место среди других элементов элек-

тронного государства. Это связано со сложностью и мно-
гоаспектностью регламентации судебной деятельности. 
Рассматривая сущность и  значение информационного 
обеспечения деятельности судов, нельзя обойти сто-
роной понятия «информатизация правосудия, »инфор-
матизация судов«. Интересным представляется мнение 
С. Э. Несмияновой, которая, анализируя данные понятия, 
приходит к  выводу, что »информатизация судов и  элек-
тронное правосудие — хотя и  связанные правовые яв-
ления, тем не менее, имеют разный смысл. Информати-
зация судов представляет собой электронное обеспечение 
правосудия, использования всеми судами самых разных 
информационных технологий. Причем эти информаци-
онные ресурсы используются, прежде всего, внутри самой 
судебной системы, во взаимоотношениях между различ-
ными судами, и  только потом информационные техно-
логии применяются во взаимодействии с иными лицами, 
органами, то есть с внешними субъектами, что напрямую 
отражается на обеспечении открытости, прозрачности 
и  доступности правосудия в  целом. Информатизация 
упрощает многие действия суда и  делает их более про-
зрачными» [2, c.31].

В. Синенко отмечает следующее «электронное право-
судие не совпадает с простой информатизации судов. По-
следнее предполагает, что суды в своей деятельности ис-
пользует компьютерную технику, но только в  качестве 
подсобного, а не процессуального средства. В то же время 
эти явления нельзя противопоставлять. Электронное пра-
восудие, естественно, связано, с использованием инфор-
мационных технологий, и поэтому, скорее всего, представ-
ляет достижения определенного уровня информатизации. 
Такого, при котором количественные изменения позво-
ляют говорить в качественно новое состояние» [3, c.614].

Согласно мнению С. В. Васильковой «внешняя модер-
низация судебной деятельности без основополагающей 
сущностной перестройки будет рассматриваться как до-
статочная реализация концепции электронного пра-
восудия. Однако объединение государственных судов 
в единую компьютерную сеть, публикация судебных по-
становлений в сети Интернет — это еще не электронное 
правосудие. Необходимо разработать такие направления 

совершенствования законодательства и  правопримени-
тельной практики, которые позволят реализовать именно 
сущностную перестройку информационного и  техноло-
гического обеспечения судебной деятельности в  соот-
ветствии потребностями современного информацион-
ного общества, в  общем охвате концепции защиты прав 
и охраняемых законом интересов» [1, c.73].

Стоит согласиться с  мнение С. В. Васильковой и  необ-
ходимо отметить, что понятие «информатизация судов» 
в большей степени направлено на отражение происходя-
щего процесса внедрения новых информационных тех-
нологий в деятельность суда. Элементами этого процесса 
является материально-техническое обеспечение судов тех-
никой, программным обеспечением, обучением сотруд-
ников работе с этим программным обеспечением. И если 
понятие «информатизация судов» носит динамический ха-
рактер, то понятие «электронное правосудие» отражает 
конечную цель и результат данной деятельности [1, c.74].

С. В. Тихонова считает, что «информационное обес-
печение деятельности судов — это новый способ орга-
низации публичной власти, трансфомрирующий все три 
ветви государственной власти. Законодательная ветвь 
представлена электронным законотворчеством и  элек-
тронным правосудием» [4, c.16].

Информационное обеспечение деятельности судов со-
действует становлению демократии, как и интернет-голо-
сование, электронные опросы и  прочее. В  качестве при-
мера можно привести такой подлинно демократический 
институт в  судопроизводстве, как производство в  суде 
с  участием присяжных. В  рамках развития этого инсти-
тута создан такой элемент электронного правосудия, как 
Программное изделие «Присяжные» в ГАС «Правосудие», 
которое помогает реализовать право граждан на участие 
в осуществлении правосудия в качестве присяжных засе-
дателей (сформировать список кандидатов в присяжные, 
разрешить вопросы выплаты компенсационного возна-
граждения присяжным и другое).

Другим выражением электронной демократии в  дея-
тельности суда является трансляции судебных заседаний, 
благодаря которым заседания становятся публичными 
и общественность получает информацию о деятельности 
суда. При внедрении информационных технологий в су-
дебную деятельность необходимо задаваться такими во-
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просами и внедрять новые технологии только тогда, когда 
это действительно необходимо. Далее представим ряд 
критериев, которые показывают преимущества информа-
ционных технологий перед традиционными [5, c.34]:

Скорость. Электронное судебное делопроизвод-
ство, благодаря цифровым технологиям (Интернет, 
электронное заказное письмо, электронный архив, по-
дача документов в  суд в  электронном виде, автомати-
ческое формирование документов на основе ранее вне-
сенных в систему данных, электронная цифровая подпись 
и  прочее), позволяет значительно ускорить составление, 
направление адресату и  использование документа. Ука-
занные свойства экономят время, ускоряя процессы дело-
производства.

Другим немаловажным преимуществом является 
удобство электронного документооборота и  использо-
вания электронно-цифровых технологий. Они делают 
возможным осуществление процессуальных действий 
при значительном территориальном удалении участников 
процесса друг от друга и от суда. Ярким примером явля-
ется использование видио-конференцсвязи, которое по-
зволяет участвовать в  судебном заседании через бли-
жайший к месту жительства участника процесса суд или 
вообще из его дома.

Другим аспектом является удобство администри-
рования различных судебных документов или работы 
с ними. Так, программные продукты, предназначенные для 
взаимодействия адвокатов с судебными органами, преду-
сматривают возможность быстрой подачи документов, 
доступа и просмотра информации об их движении и ре-
акции суда на них, отбора документов нужной категории 
по различным критериям. Кроме того, сотрудник судеб-
ного департамента или Федерального казначейства по за-
просу или по своей инициативе может за считанные се-
кунды получить информацию об оплате труда адвокатов 
и выплаченных суммах в  конкретном суде или по всему 
региону. Таким образом, система позволяет проконтро-
лировать выплачиваемые суммы практически сразу в от-
личие от бумажного документооборота, при котором это 
заняло бы достаточное длительное время.

Экономия площади служебных помещений. Доку-
менты на бумажных носителях требуют большой площади 
для их хранения и особых условий (влажность, пожарная 
безопасность, температура, особые стеллажи и  прочее). 
В связи с чем переход к электронному делопроизводству 
высвободит большие площади помещений, включая ар-
хивы.

Электронное судопроизводство является более без-
опасным. Здесь речь идет о  конфиденциальности ин-
формации, сохранности персональных данных, защите 
от подделки, безопасности документов при их хранении 
и  использовании. Документ в  электронном виде при со-
блюдении всех требований хранении информации об-
ладает большей степенью защищенности от пожара, за-
топления, стихийных бедствий. Следует отметить, что 
в настоящее время технологии позволяют достигнуть вы-
сокого уровня безопасности и этот уровень постоянно ра-
стет.

Открытость для общества. Благодаря информацион-
ному обеспечению деятельности судов общество в целом 
и юридическое сообщество в частности получает быстрый 
доступ к различной информации. эта информация может 
касаться конкретных дел, организации и деятельности су-
дебной системы и отдельных судов, судебной практики по 
той или иной категории дел. Так, суды в настоящее время 
на сайтах публикуют пресс-релизы конкретных дел, суще-
ствуют каналы и аккаунты судов в социальных сетях, в ко-
торых можно получить много полезной информации о су-
дебных делах и деятельности судов.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: под 
информационным обеспечением деятельности судов мы 
понимаем способ отправления правосудия, который осу-
ществляется с  применением информационно-коммуни-
кационных технологий, существует на электронном но-
сителе в цифровом пространстве и позволяет применять 
в судопроизводстве цифровой, безбумажный порядок су-
допроизводства, ведения процесса, вынесение судебного 
акта и  его исполнения. К  преимуществам информати-
зации судов относятся: скорость, удобство, безопасность, 
открытость для общества.
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Истец в  административном производстве обладает 
правом на инициирование судебного процесса, пред-

ставление доказательств и  доводов, защита своих инте-
ресов посредством доверенных лиц и юрисконсультов. Он 
также вправе воспользоваться всеми предусмотренными 
законом способами защиты своих прав, включая обжало-
вание действий и решений государственных органов.

Особенности правового статуса истца (заявителя) в ад-
министративном судебном процессе предопределяют спе-
цифику его прав и обязанностей, а также порядок их реа-
лизации в рамках административного судопроизводства. 
Административный процесс, в  отличие от гражданского 
судопроизводства, регулируется отдельными нормами, 
которые учитывают характер общественных отношений, 
подлежащих защите.

Во-первых, стоит отметить, что истец в  администра-
тивном процессе, или, как его еще называют, заявитель, 
является инициатором судебного разбирательства, об-
ращающимся в  суд за защитой своих прав, свобод и  за-
конных интересов, которые, по его мнению, нарушены 
действиями (бездействием) органов власти, должностных 
лиц или государственных организаций. Это предполагает, 
что предметом спора в  административных делах чаще 
всего являются отношения, связанные с  публичной вла-
стью и исполнением административных функций [2].

Особенностью административного судопроизводства 
является его ориентация на принцип объективной ис-
тины, что налагает особые обязательства как на суд, ко-
торый должен выявить все обстоятельства дела, так и на 
истца, который обязан представить суду необходимые до-
казательства для обоснования своих требований. Однако 
в  отличие от гражданского судопроизводства, бремя до-
казывания в административном процессе может распре-
деляться между сторонами, и суд вправе требовать от ор-
гана власти, чьи действия оспариваются, предоставления 
доказательств обоснованности этих действий.

Истец наделен правами на подачу ходатайств, пред-
ставление доказательств, вызов свидетелей и  экспертов, 
а также оспаривание решений суда путем их обжалования 
в  вышестоящие инстанции. Таким образом, правовой 
статус истца в  административном судопроизводстве яв-
ляется комплексным и  динамичным понятием, в  основе 

которого лежит баланс между права и обязанностями за-
явителя и необходимостью соблюдения принципов спра-
ведливости, законности и  эффективности администра-
тивного судопроизводства.

Ответчик, в свою очередь, наделен правом на защиту 
от предъявленных требований, представление аргументов 
в свою пользу, опровержение доводов истца, а также воз-
можность заключения мирового соглашения. Ответчик 
должен своевременно предпринимать все необходимые 
действия для своей защиты, а также соблюдать процессу-
альные требования.

В административном судебном процессе ответчик за-
нимает ключевую позицию как участник, на которого воз-
лагается обязанность реагировать на предъявленные ему 
административные требования или обвинения. Одной 
из основных характеристик правового статуса ответчика 
в  административном процессе является его обязанность 
участвовать в  судебном разбирательстве по делу, иными 
словами, ему предписано активно включаться в  процесс 
защиты своих прав и  интересов. Это означает, что от-
ветчик должен предоставлять доказательства, представ-
лять свои аргументы и  быть готовым к  взаимодействию 
с другими участниками процесса и судом.

Следует учитывать, что в административном судопро-
изводстве состояние «равенства сторон», свойственное 
гражданскому процессу, не всегда реализуется в  полной 
мере, так как ответчик зачастую сталкивается с админи-
стративным органом, обладающим большей силой и  ре-
сурсами. Поэтому защиту прав ответчика обеспечивают 
различные процессуальные механизмы, такие как обяза-
тельство органов власти обосновывать свои требования, 
право на обжалование решений суда, а  также гарантии 
беспристрастности судей [3].

Таким образом, правовой статус ответчика в админи-
стративном судебном процессе строится на сбалансиро-
ванности обязанностей по защите собственных интересов 
и прав, предоставленных для обеспечения справедливого 
судебного разбирательства.

Особенности правового статуса представителей сторон 
в  административном судебном процессе представляют 
собой важный аспект современного правосудия, связан-
ного с защитой прав и интересов граждан и организаций. 
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В условиях сложившейся административно-правовой си-
стемы представители играют ключевую роль, обеспечивая 
профессиональную юридическую поддержку и  защиту 
сторон в процессе.

В первую очередь, необходимо отметить, что предста-
вители сторон в административном процессе могут быть 
как профессиональными адвокатами, так и  специализи-
рующимися на данном виде судопроизводства юристами. 
Их основная задача заключается в  обеспечении участия 
доверителя в процессе, защите его прав и законных инте-
ресов, а также в оспаривании или поддержании решений 
административных органов [4].

На представителей распространяется определённый 
правовой режим, который накладывает на них как права, 
так и  обязанности. Одним из ключевых прав предста-
вителей является право на участие в судопроизводстве, 
включая право представлять доказательства, заявлять 
ходатайства, давать пояснения и  обжаловать решения 
суда. Эти права направлены на то, чтобы представители 
могли эффективно защищать интересы своих довери-
телей. С другой стороны, на представителей налагаются 
и  обязанности. Они обязаны добросовестно и  разумно 
использовать предоставленные им полномочия, соблю-
дать правовые и этические нормы. Нарушение этих обя-
занностей может привести к  санкциям как со стороны 
профессиональных ассоциаций, так и  со стороны су-
дебных органов.

Также следует учитывать, что представительство в ад-
министративно-правовой сфере может принимать разные 
формы в  зависимости от специфики рассматриваемого 
дела. Например, в  делах об обжаловании действий (или 
бездействия) органов государственной власти наиболее 
эффективно представляет интересы доверителя адвокат, 
обладающий опытом в  публичных правоотношениях 
и спецификой административного производства [5].

Третьи лица могут вступать в дело как по собственной 
инициативе, так и по инициативе суда, если установлено, 
что решение по делу может затронуть их права и обязан-
ности. Такие лица обладают всем комплексом процес-
суальных прав и  обязанностей, предоставленных истцу 
и ответчику, однако с определенными оговорками в зави-
симости от их процессуальной позиции.

Эксперты и специалисты привлекаются к процессу для 
реализации задач, связанных с  анализом и  предоставле-
нием информации, которая требует специальных знаний 
в различных областях науки, техники или искусства. Они 
обязаны предоставить суду обоснованные и объективные 
заключения или консультации, основанные на их профес-
сиональных знаниях и опыте.

Статус эксперта определяется соответствующими 
нормами законодательства, которые регламентируют их 
права, обязанности и  ответственность. Эксперты имеют 
право на независимость в  процессе предоставления за-
ключения, защищенную от внешнего воздействия, а также 
гарантии оплаты труда и  других необходимых условий 
для осуществления их деятельности.

Специалисты, в  свою очередь, выполняют иную 
функцию — они дают консультации и пояснения, которые 
помогают суду правильно оценивать доказательства, по-
лучать полное представление о предмете спора. Они могут 
действовать как сторонние консультанты, так и быть на-
значенными судом [6].

Среди прав экспертов и  специалистов также можно 
выделить возможность ознакомления с материалами дела, 
участие в судебных заседаниях, право на отказ от дачи за-
ключения или консультации в  случае недостаточности 
данных или угрозы их независимости.

Необходимо также учитывать и  ответственность экс-
пертов и  специалистов. За предоставление заведомо 
ложных сведений они могут быть привлечены к  дисци-
плинарной, гражданской или уголовной ответственности 
в  соответствии с  действующим законодательством. Это 
служит важной гарантией их добросовестности и объек-
тивности в процессе правосудия.

В заключение следует отметить, что четкое регламен-
тирование правового статуса экспертов и  специалистов, 
их прав и обязанностей, а также механизмов ответствен-
ности, способствует повышению качества и скорости ад-
министративного судопроизводства, что, в свою очередь, 
укрепляет доверие общества к судебной системе в целом.

Органы государственной власти и местного самоуправ-
ления, как правило, участвуют в административных делах 
в качестве ответчиков, однако в ряде случаев могут высту-
пать и в иных процессуальных ролях, влияя на общее те-
чение судопроизводства своими нормативными акциями, 
правовыми актами и действиями.

Правосубъектность органов государственной власти 
Российской Федерации в  качестве участников админи-
стративного судопроизводства является ключевым ас-
пектом функционирования современной правовой си-
стемы. При рассмотрении административных дел, где 
в  качестве одной из сторон выступает государственный 
орган, важно определить правовой статус и полномочия 
такого органа, что напрямую влияет на баланс сил в  су-
дебном процессе.

Государственные органы, обладая правосубъектно-
стью, представляют собой институционализированные 
структуры власти, наделенные определённой совокупно-
стью прав и обязанностей, необходимых для реализации 
их функций. В  контексте административного судопро-
изводства, эти органы могут выступать как истцами, так 
и  ответчиками, что требует четкого понимания их роли 
и ответственности.

Процессуальная правосубъектность государственных 
органов определяет их способность защищать свои ин-
тересы в  суде, выступать в  качестве представителей го-
сударства или защищаемых законом интересов конкрет-
ного общества. Основой для этого служат нормативные 
правовые акты, закрепляющие их функции, полномочия 
и процедуры их реализации в судебных спорах.

Положения об участии органов государственной 
власти в  административном судопроизводстве осо-
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бенно актуальны в ситуациях, где необходимо решение 
конфликтов между гражданами и  государством, обес-
печивающих соблюдение прав и  свобод личности. 
Важно, чтобы все участники процесса, включая государ-
ственные органы, выступали перед судом равноправ-
ными сторонами.

В судебной практике часто возникает вопрос об объек-
тивности и беспристрастности участия государственных 
органов в судебных разбирательствах. Должностные лица, 

представляющие интересы государства, обязаны действо-
вать исходя из принципа законности, который является 
важнейшим принципом функционирования правового 
государства и ключевым аспектом обеспечения справед-
ливости в судебных процессах.

Таким образом, правовой статус участников судебного 
процесса выступает ключевым звеном, обеспечивающим 
справедливость и эффективность судебной защиты в ад-
министративных делах.
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В статье автор исследует существующие проблемы компенсации морального вреда в российском праве и возможные 
пути их решения.
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Компенсация морального вреда является одной из ак-
туальных и сложных проблем в современном россий-

ском законодательстве и  правоприменении. Моральный 
вред как категория охватывает страдания и переживания, 
вызванные нарушением личных, нематериальных прав гра-
ждан. В  условиях динамично развивающегося общества, 
усложняющихся социальных отношений и  возрастания 
значимости защиты личных прав, вопросы, связанные 
с  компенсацией морального вреда, становятся особенно 
важными и вызывают активные дискуссии, не только среди 
правоведов, но и практикующих юристов и судей.

Гражданское законодательство предоставляет гра-
жданам право на защиту от морального вреда, но его реа-
лизация часто сталкивается с  различными трудностями 
и  противоречиями. Неопределенность законодателя при 
создании правовых норм, отсутствие четких критериев 
для оценки ущерба, а  также различия в  судебной прак-
тике создают правовые неопределенности и  затрудняют 

эффективную защиту интересов потерпевших. Также сле-
дует отметить, что вопросы, связанные с  тем, как пра-
вильно измерить и оценить моральный вред, остаются от-
крытыми и требуют глубокого анализа.

В первую очередь следует отметить, что ни в законода-
тельстве, ни в судебной практике не закреплен исчерпы-
вающий перечень действий морального вреда, вследствие 
чего у судей формируется множество причин для деятель-
ности. С одной стороны, это является положительным мо-
ментом, поскольку суд имеет возможность выбирать из 
множества альтернатив в  такой ситуации. Однако, учи-
тывая особенности регулирования морального вреда, суд 
может принимать необъективные решения в конкретных 
случаях  [1, с.  56]. Отсутствие четкого закрепления по-
нятия «моральный вред» в российском законодательстве 
можно определить несколькими причинами:

1) Российская правовая система развивалась под 
влиянием различных правовых традиций и исторических 
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условий. В СССР на первый план выходила защита иму-
щественных интересов, а вопросы нематериальных прав 
не рассматривались с  должной серьезность. Такое исто-
рическое наследие продолжает оказывать влияние на рос-
сийское современное законодательство;

2) Моральный вред включает в себя субъективные пе-
реживания, страдания и  эмоциональные состояния, что 
делает его трудным для правового определения. Разные 
люди могут по-разному воспринимать один и тот же опыт, 
что усложняет создание универсального и объективного 
определения;

3) Отсутствие единого определения также связано 
с тем, что судебная практика различается в зависимости 
от конкретных случаев, и суды могут трактовать понятия 
морального вреда по-разному. Это создает правовую не-
определенность и  приводит к  разнообразным подходам 
к оценке и компенсации морального вреда. С другой сто-
роны, несмотря на отсутствие четкого определения, суды 
выносят решения о  компенсации морального вреда на 
основе имеющихся норм права, что не мешает судебной 
практике развиваться и совершенствоваться.

Соответственно, отсутствие унифицированного опре-
деления понятия «моральный вред» в российском законо-
дательстве является результатом исторических, юриди-
ческих, практических факторов, требующих детального 
изучения и,  возможно, внесения изменений для лучшей 
защиты нематериальных прав граждан.

На наш взгляд, в  качестве проблемы выступает дока-
зывание причинения морального вреда. Данная проблема 
заключается в том, что моральный вред является субъек-
тивной категорией, который связан с эмоциональными пе-
реживаниями и личными чувствами человека, что, в свою 
очередь представляет сложность в объективной оценке.

В настоящее время в юридической доктрине продолжа-
ется обсуждение вопросов, связанных с доказательством 
обстоятельств, связанных с  причинением морального 
вреда. Это требует установления фактов в ходе судебного 
разбирательства и  порождает определенные трудности. 
Многие исследователи утверждают о необходимости при-
менения доказательственных презумпций в делах о ком-
пенсации морального вреда. При этом следует отметить, 
что указанное положение актуально исключительно для 
данной категории дел. Кроме того, существует мнение 
о необходимости закрепления этой презумпции на зако-
нодательном уровне для ее легитимного применения су-
дами [2, с. 292].

Доказывание морального вреда требует от истца предо-
ставления суду убедительных доказательств, которые под-
тверждали бы факт причинения ему морального ущерба. 
К таким доказательствам могут относиться медицинские 
документы, которые отражают состояние здоровья истца 
после произошедшего инцидента, а также свидетельские 
показания, письма, фотографии и другие материалы, спо-
собные подтвердить переживания истца.

Также следует отметить, что моральный вред часто вы-
ражается в  эмоциональных переживаниях, страданиях 

и психическом дискомфорте, что делает его трудным для 
объективной оценки. Разные люди по-разному реагируют 
на одни и те же обстоятельства, соответственно, что для 
одного может быть значительным стрессом, то для дру-
гого может восприниматься менее остро. В отличие от ма-
териального ущерба, который можно оценить в денежном 
эквиваленте, моральный вред не имеет четких критериев 
для оценки. Российское законодательство не содержит 
четко определенных норм или методик для определения 
компенсации морального вреда, что, в  свою очередь, 
усложняет процесс доказательства.

Проблема определения методики расчета компен-
сации морального вреда является одной из самых дис-
куссионных. Многие авторы предлагали свои способы 
определения компенсации морального вреда, например, 
Малеина М. Н. считает, что при определении размера 
компенсации необходимо принимать во внимание «обще-
ственную оценку фактического обстоятельства, которое 
вызвало дискомфорт, а  не личное восприятие потерпев-
шего». В других ситуациях «размер компенсации должен 
увеличиваться в зависимости от количества людей, осве-
домленных о происшествии» [3, с. 63].

Вопрос о  том, как правильно оценивать моральный 
вред, является предметом активных дебатов. С одной сто-
роны, сторонники использования таблиц и  формул для 
расчета компенсации морального вреда утверждают, что 
это может обеспечить единообразие и  предсказуемость 
в  судебной практике. Стандартизированные методы 
оценки могут помочь судам более последовательно опре-
делять справедливую компенсацию и снизить субъектив-
ность. С другой стороны, противники этого подхода под-
черкивают, что моральный вред является субъективным 
понятием, и  его оценка не может сводиться к  простым 
расчетам. Каждый случай уникален, и  много аспектов 
страданий и  переживаний, которые испытывает постра-
давшая сторона, не могут быть адекватно отражены в чис-
ловом выражении, поэтому, по мнению этой группы, 
важно учитывать индивидуальные обстоятельства и кон-
текст дела.

Таким образом, обе позиции имеют свои обоснования, 
и  правильный подход может зависеть от конкретных 
обстоятельств правовой системы, судебной практики 
и  культурных норм в  обществе. В  конечном итоге, воз-
можно, наилучший вариант сочетает в  себе элементы 
обоих подходов, учитывая как общие критерии, так и ин-
дивидуальные особенности каждого случая.

На наш взгляд компенсация морального вреда не может 
подвергаться математическим расчетам, потому что явля-
ется субъективной категорией. Эмоциональные пережи-
вания и личные чувства человека невозможно точно из-
мерить. В связи с чем, суд определяет сумму компенсации 
за моральный вред, принимая во внимание характер фи-
зических и нравственных страданий, понесенных потер-
певшим, степень ответственности причинителя ущерба 
в  тех случаях, где вина является основанием для возме-
щения, а также требования разумности и справедливости.
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Большая часть нормативных правовых актов и  норм, 
регулирующих институт компенсации морального вреда, 
считается неясным или противоречивым, что затрудняет 
их применение на практике. Следует разработать четкие 
и прозрачные нормативные акты, которые будут регули-
ровать указанный институт, чтобы устранить противо-
речия и неопределенности.

Оценка страданий и  эмоциональных переживаний 
истца во многих случаях субъективна, что приводит 
к  различным интерпретациям в  судебной практике. На 
наш взгляд разработка унифицированных подходов 
и  критериев для оценки морального вреда сделает про-
цесс объективным и  предсказуемым, что в  негативном 
ключе будет влиять на рассмотрение дела, в  виду того, 
что судьями не будет уделено должно внимания каждой 
уникальной ситуации. Мы предлагаем лишь установить 

верхние и  нижние пределы для каждой под категории 
компенсации морального вреда (в следствие причинения 
вреда здоровью, о защите прав потребителей и т. д.), что 
в  свою очередь сформирует понимание у  истцов, какие 
суммы они могут просить, и  какую сумму они получат 
при условии предоставления всех необходимых доказа-
тельств по делу.

Также следует обратить внимание на расширение воз-
можностей альтернативного разрешения споров. Вве-
дение механизмов медиации для случаев, связанных 
с  компенсацией морального вреда, может ускорить про-
цесс разрешения споров и снизить нагрузку на суды.

На наш взгляд, реализация указанных мер может зна-
чительно повысить эффективность института компен-
сации морального вреда и обеспечить более надежную за-
щиту прав потерпевших.
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В статье указывается, что значение и роль наказания в системе правосудия имеют первостепенное значение. Осо-
бенно сейчас, когда законодательная власть уделяет большое внимание совершенствованию действующего и принятию 
новых законов. Чтобы избежать однообразия при вынесении приговора, необходимо изучить условия жизни и характе-
ристики обвиняемого и других участников процесса. Уголовные дела рассматриваются в залах судебных заседаний, где су-
ществует вероятность непоследовательности в принятии решений судьей. Решения должны приниматься тщательно 
и оперативно, а на судьях лежит большая ответственность за судьбы других людей. В такой обстановке судьи могут 
принять правильное решение в соответствии с законом только благодаря безупречным юридическим знаниям, соответ-
ствующей предварительной подготовке и постоянному повышению квалификации. Требования к вынесению приговора 
отражают практические вопросы, которые необходимо решать в суде.

Ключевые слова: суд, приговор, право, понятие, признак, закон.

Verdict: concept, essence, signs

The article states that the meaning and role of punishment in the justice system are of paramount importance. Especially now, 
when the legislative branch pays great attention to improving existing laws and adopting new laws. To avoid monotony in sentencing, 
it is necessary to study the living conditions and characteristics of the accused and other participants in the process. Criminal cases are 
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tried in courtrooms, where there is potential for inconsistency in the judge’s decision-making. Decisions must be made carefully and 
promptly, and judges bear great responsibility for the fate of other people. In such an environment, judges can make the right decision 
in accordance with the law only through impeccable legal knowledge, appropriate prior training and continuous professional develop-
ment. Sentencing requirements reflect practical issues that must be decided at trial.

Keywords: court, sentence, law, concept, sign, law.

Российская система права включает такую отдельную 
отрасль права как уголовно-процессуальное право, 

которое заключается в изучение уголовного процесса, ко-
торый заключается в совершении специально уполномо-
ченными лицами определенных действий и принятия ими 
решений в  строгой установленной законодателем после-
довательности.

Уголовный процесс обязательно подлежит фиксации 
путем составления различных процессуальных актов 
(протокол, постановление и  т. п.). К  основным и  важ-
нейшим актам уголовного процесса относят приговор, 
поскольку он является актом, который подводит итог 
всего процесса и фактически оказывает непосредственное 
влияние на судьбу человека.

Приговор является важным юридическим документом, 
устанавливающим вину обвиняемого и его полную ответ-
ственность перед законом.

Суть уголовного судопроизводства заключается в при-
нятии судом окончательного правового решения о винов-
ности обвиняемого и  назначении ему соответствующего 
наказания.

Во-первых, подчеркивается важность обеспечения 
справедливости уголовного судопроизводства и  защиты 
прав всех его участников.

Права обвиняемых, потерпевших, свидетелей и других 
заинтересованных сторон гарантированы, и  всем участ-
никам процесса предоставлена возможность выражать 
свое мнение, давать показания и защищать свои права.

Во-вторых, наказание, назначенное судом, выполняет 
функцию реабилитации ложно или несправедливо осу-
жденного подсудимого. Реабилитация предполагает не 
только назначение наказания, но и восстановление нару-
шенных прав, а также возмещение ущерба, причиненного 
обвиняемому в результате неправосудного осуждения.

В-третьих, при назначении наказания необходимо 
учитывать степень общественной опасности совершен-
ного преступления

Придерживаясь принципов справедливости, судебная 
власть должна принимать во внимание все обстоятель-
ства дела и стремиться отразить в приговоре тяжесть со-
вершенного преступления.

Кроме того, справедливое наказание является важным 
средством воспитания и  профилактики, оказывая 
влияние на общество и способствуя формированию пра-
восознания.

Главная цель — предотвращение преступлений и  со-
здание безопасной среды для всех граждан [2].

Наконец, уголовное судопроизводство играет важную 
роль в  обеспечении соблюдения закона и  защиты прав 

всех сторон, позволяя судебной власти стремиться к осу-
ществлению правосудия и соблюдению прав и свобод всех 
людей.

Эффективное и  справедливое применение наказания 
является важной функцией уголовного судопроизводства.

Современное уголовное право предусматривает два 
вида приговора: оправдательный и обвинительный.

Оправдательный приговор выносится при наличии 
prima facie case, и для этого есть две основные причины.

Во-первых, когда факты преступления не могут быть 
установлены с необходимой степенью достоверности.

Во-вторых, когда нет прямой связи между преступ-
лением и обвиняемым. Даже при наличии убедительных 
доказательств совершения преступления обвиняемый 
может быть оправдан, если представленных доказа-
тельств недостаточно для подтверждения вины или при-
частности.

Для того чтобы приговор был признан законным, не-
обходимо полное соблюдение требований Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ на всех этапах уголовного про-
цесса. Важным аспектом является мотивированность 
приговора, где выводы суда должны строго соответство-
вать представленным в деле доказательствам.

Приговор считается обоснованным, если в нем содер-
жатся достаточные доказательства и  соответствующие 
выводы, учтенные судом. Кроме того, статья 297 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ подчеркивает необходи-
мость справедливости приговора [1]. Это означает, что ре-
шения должны быть вынесены правильно и обоснованно, 
а наказания должны соответствовать совершенным пре-
ступлениям.

Обоснованный приговор включает в  себя подробное 
изложение фактов и  юридические аргументы, подтвер-
ждающие его выводы. Законное, справедливое, разумное 
и честное решение считается правильным в соответствии 
с авторитетной традицией.

Оно не подлежит сомнению при исполнении обязан-
ностей всеми заинтересованными сторонами, независимо 
от обстоятельств. Законность, обоснованность и  спра-
ведливость судебного решения являются необходимыми 
условиями для его исполнения. Законность означает, что 
решение соответствует закону.

Обоснованность означает, что выводы суда отражают 
представленные доказательства и  обстоятельства. Пра-
вильный приговор основывается на достоверных фактах.

Приговор суда — это основной вывод, подтвержда-
ющий виновность или невиновность обвиняемого [4].

Требование об обоснованности оправдательного приго-
вора означает, что мотивы суда должны полностью соответ-
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ствовать фактическим обстоятельствам, представленным 
в ходе судебного разбирательства. Законность и обоснован-
ность судебного решения неразрывно связаны между собой.

Например, если права обвиняемого были нарушены, 
то незаконный приговор подрывает законность судебного 
решения. Чтобы судебное решение было действительным, 
соответствующие доказательства должны подтверждать 
вывод и объяснять принятое решение.

Российский уголовный процесс предусматривает воз-
можность рассмотрения уголовного дела единолично 
судьей или коллегией судей.

Процессуальный порядок вынесения приговора со-
ставом суда закреплен статьей  301 УПК РФ. В  данном 
случае решение вопросов, закрепленных ст. 299 УПК РФ, 
осуществляется путем голосования. Каждый судья выска-
зывает свое мнение относительно поставленных вопросов 
и происходит голосование. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство судей.

Приговор, как процессуальный документ, составляется 
судьей, при коллегиальном рассмотрении дела — предсе-
дательствующим или по его поручению любым судьей, 
участвующим в деле.

Текст приговора не должен иметь орфографических 
или пунктуационных, или каких-либо иных ошибок, 
в том числе исправлений.

В случае совершения ошибки или наличия исправ-
лений в  приговоре, они обсуждаются и  на каждой стра-

нице, или непосредственно уже в  конце приговора, ого-
ворки подписываются всеми судьями.

После вынесения приговора, следующим этапом яв-
ляется его оглашение, для чего состав суда возвращается 
в зал и в устной форме оглашает приговор.

После исполнения приговора власти места лишения 
свободы обязаны по закону сообщить ближайшему род-
ственнику или родственникам осужденного о  месте ис-
полнения приговора.

Истец и ответчик в гражданском процессе должны быть 
уведомлены об исполнении приговора и  прекращении 
производства по делу после осуществления ими своих гра-
жданских прав. Председатель суда по уголовным делам 
или председатель суда первой инстанции обязан предоста-
вить доступ к задержанному лицу по просьбе ближайшего 
родственника или родственников осужденного.

В случае, если участники процесса не согласны с при-
нятым решением, они имеют право подать апелляци-
онную жалобу в  срок, не превышающий 15 суток с  мо-
мента оглашения приговора.

Таким образом, вынесение решения — важный момент 
в судебном процессе.

Все остальные этапы и  процедуры судебного процесса 
имеют второстепенное значение по сравнению с этим актом.

Они служат лишь предпосылкой для вынесения спра-
ведливого и беспристрастного решения и дополнительной 
гарантией законности приговора.
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Приговор как решение суда: понятие, сущность, значение
Ступин Илья Дмитриевич, студент магистратуры

Иркутский государственный университет

В статье идет речь о деятельности суда на этапе исполнения приговора. Автором статьи приводится перечень ос-
новных решений, принимаемых судом на данной стадии. В статье отмечена роль суда в продлении и отмене условного 
осуждения при совершении осужденным различных видов преступления, перечень документов и решений, которые могут 
быть вынесены судом на стадии исполнения приговора. В завершение статьи автор приходит к выводу о том, что дея-
тельность суда на стадии исполнения приговора связана с вопросами наказания и применения особых мер.

Ключевые слова: суд, условное осуждение, приговор, наказание, досрочное освобождение, приговор.
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Verdict as a court decision: concept, essence, meaning

The article deals with the activities of the court at the stage of execution of the sentence. The author of the article provides a list of 
the main decisions made by the court at this stage. The article notes the role of the court in extending and revoking a suspended sen-
tence when a convicted person commits various types of crimes, a list of documents and decisions that can be made by the court at 
the stage of execution of the sentence. At the end of the article, the author comes to the conclusion that the activities of the court at the 
stage of execution of the sentence are related to issues of punishment and the application of special measures.

Keywords: court, probation, sentence, punishment, early release, sentence.

Высшая форма правоприменения в  уголовном про-
цессе — вынесение приговора. Данный акт выносится 

от лица государства, и его исполняют конкретные органы, 
которые наделены соответствующими полномочиями. 
приговор обращен именно к ним.

Деятельность суда не ограничивается вынесением при-
говора по делу. После вынесения приговора и вступления 
его в законную силу начинается следующая стадия — ис-
полнение приговора. Роль суда в ней, безусловно, важна. 
Данная фаза заканчивается, когда специальные органы, 
осуществляющие исполнение приговора, направляют 
в  суд уведомление о  его исполнении. Важность стадии 
исполнения приговора заключается в  том, что, с  одной 
стороны, она показывает неотвратимость наказания, 
а с другой, требования к правильности исполнения при-
говора обусловлены необходимость выполнить функцию 
перевоспитания и превенции, но при этом избежать нару-
шения прав и интересов осужденного. Согласно нормам 
законодательства, суд должен контролировать то, как ис-
полняется назначенное осужденному наказание, не до-
пускать чтобы вынесенный приговор стал просто фор-
мальным завершением дела. Согласно ч. 3 ст. 20 УИК РФ 
учреждения, исполняющие наказание, информируют суд 
о  том, где и  как исполняется данное наказание  [1]. Су-
дебный контроль в этом случае становится гарантом пол-
ного и правильного исполнения наказания, а также дости-
жения целей исправления осужденного.

Очень важной становится роль суда в  индивидуали-
зации и  дифференциации наказания для лица, а  также 
применением мер досрочного освобождения. Оценить 
возможность исправления лица на этапе судебного рас-
смотрения дела достаточно сложно, однако, именно 
в  компетенции суда находится возможность смягчения 
наказания с учетом особенностей личности человека, со-
става его семьи, его заслуг, состояния здоровья и иных об-
стоятельств.

Указанная стадия также может быть охарактеризована 
видами принимаемых судом решений.

Приговор — это итоговое решение суда по конкрет-
ному делу. Это постановление от имени государства, где 
указано на доказанность вины или невиновности обви-
няемого, а также о назначении ему наказания, его форме, 
сроке и т. д. Так, суд может при вынесении приговора по-
становить, что наказание следует считать условным, и на-
значить испытательный срок. Суд также может возла-

гать иные обязанности, зафиксировав их в  приговоре. 
Такие обязанности должны способствовать исправлению 
лица, а  для суда быть способом проверки добросовест-
ности осужденного и  его стремления исправиться. На-
пример, суд может обязать подсудимого возместить вред 
потерпевшим или обеспечивать собственную семью, если 
последний до этого не проживал с  семьей и  не помогал 
своим детям и супруге, и т. д. В случае, если лицо и до этого 
проживало с семьей, указанная дополнительная мера бес-
смысленна, в связи с чем не назначается.

Кроме того, а приговоре часто прописываются допол-
нительные наказания, если суд считает, что они важны 
для исправления осужденного. Это могут быть лишение 
специального звания и наград, если суд сочтет, что своим 
поступком (тяжким преступлением) данное лицо не со-
ответствует высокому званию награжденного какой-либо 
наградой или носящего специальное звание, лишение 
права заниматься определенной деятельностью, если суд 
считает, что это может спровоцировать совершение даль-
нейших преступлений в данной сфере, а также лишения 
отдельных гражданских прав (на  управление автомо-
билем, на ношение оружия, на обладание лицензией охот-
ника и т. д.)

Также судом может быть вынесено постановление. 
К постановлениям относят следующие виды решений:

1) по ходатайствам, связанным с  вопросами возме-
щения вреда, восстановления прав, замене наказания;

2) о принудительных мерах медицинского характера;
3) по вопросам, связанным с исполнением приговора 

иностранного государства.
В числе определений можно выделить:
1) об отложении рассмотрения дела;
2) о запросе необходимых сведений и документов;
3) о направлении материалов дела по подсудности;
4) об удовлетворении либо отказе в  удовлетворении 

промежуточных ходатайств;
5) о применении мер принуждения;
6) об отказе в принятии ходатайства и др. [3].
Кроме того, при вынесении приговора, суд может ука-

зать на то, что наказание следует считать условным с на-
значением испытательного срока.

Обязательным условием назначения наказания в такой 
форме становится мнение суда о том, что лицо способно 
достигнуть цели исправления, находясь на свободе. 
Также, суд предполагает, что за это время обвиняемый 
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не нарушит закон повторно. Нередко факторами, говоря-
щими в пользу назначения наказания условно, становятся 
смягчающие обстоятельства, а  фактором назначения ре-
ального лишения свободы — отягчающие.

Кроме того, на данной стадии суд может отменить 
условное наказание и заменить его на реальное лишение 
свободы, если лицо во время испытательного срока совер-
шало преступления.

Статья  74 УК РФ регулирует отмену условного осу-
ждения и  продление испытательного срока  [2]. Введя 
данное положение в  закон, законодатель создал необхо-
димую мотивацию для соблюдения условий отбывания 
конкретного наказания. При этом в компетенции суда ре-
шить, оставлять ли избранную меру или отменить ее.

М. А. Миретина указывает на то, что отмена услов-
ного осуждения становится обязательной только в одном 
случае — при совершении лицом тяжкого преступления 
и  замены условного осуждения реальным наказанием. 
В остальных случаях, в том числе связанных с исправле-
нием осужденного, отмена условного осуждения может 
и не произойти [6].

Современное уголовное законодательство стало 
первым в  истории России, разрешившим продлять суду 
испытательный срок для тех, кто осужден условно. Такое 
возможно в тех случаях, когда осужденный:

— уклонился от обязанностей, которые возложил суд;
— совершил административное правонарушение.
Суд в  этих случаях вправе продлить срок еще на пе-

риод, не превышающий 12 месяцев (ч. 2 ст. 74 УК РФ) [2].
Систематическое исполнение обязанностей может быть 

представлено в разных формах: нарушение условий; укло-
нение от обязанностей, которые на него возложил в приго-
воре суд [5]. Назначение обязательств, как основных, так 
и дополнительных, связано с возрастными особенностями 
осужденного, его личностью и иными условиями. Так, обя-
зательным будет прохождение лечения от зависимости, 
трудоустройство или прохождения обучения.

О злостности неисполнения говорят в следующих слу-
чаях:

— хулиганство;
— игнорирование ограничений;
— игнорирование замечаний сотрудников надзорных 

органов и т. д.
При этом, если лицом совершено неумышленное или не-

тяжкое преступление, суд вправе не менять вид и форму на-
казания (ч. 4 ст. 74 УК РФ) [2]. Если же лицом, находящимся 
на испытательном сроке, совершено тяжкое преступление, 
то ему судом назначается реальное лишение свободы.

В качестве основных проблем, связанных с условным 
осуждением, М. В. Ковалев отмечает, что в  тех случаях, 
когда назначен минимальный испытательный срок в 6 ме-

сяцев, невозможно выявить требуемую для отмены осу-
ждения устойчивую положительную тенденцию к  ис-
правлению осужденного  [4]. У  осужденного может не 
хватить времени доказать свое намерение перевоспи-
таться. с  другой стороны, осужденный может доказать 
свое намерение перевоспитаться намного раньше.

Таким образом, отмена условного осуждения воз-
можна, если подсудимый за время отбывания наказания 
не совершил новых умышленных преступлений, а также 
соблюдал все ограничения и  предписания, не уклоняясь 
от обязанностей, возложенных на него судом.

Важно отметить, что на указанной стадии суд лишь 
оформляет документы, то есть занимается организацион-
но-распорядительными действиями. При этом говорить 
о  том, что суд сам исполняет приговор возможно лишь 
тогда, когда речь не идет о наказаниях, связанных с лише-
нием свободы. Контроль же за исполнением приговора про-
изводится при назначении судом любого вида наказания.

Исполнение приговора — это самостоятельная часть 
уголовного процесса, которая фактически завершает су-
допроизводство. На данном этапе вся деятельность суда 
по конкретному делу облекается в  реальную форму — 
в  реальную деятельность по применению к  виновному 
мер уголовно-правового воздействия. На данном этапе 
суд вправе реализовывать предписания, указанные им 
в  своем решении, разрешать возникающие в  связи с  ис-
полнением решения вопросы.

А. Ф. Шульженко также обращает внимание на осо-
бенности деятельности суда по реабилитации и ресоциа-
лизации осужденного  [7]. Лицу, которое получило нака-
зание в  соответствии с  приговором, вне зависимости от 
его тяжести, часто может требоваться помощь в  полу-
чении образования, поиске работы, а  также психологи-
ческой поддержке. Данные вопросы также возлагаются 
на судебную и систему, службу судебных приставов и си-
стему исполнения наказаний. Указанные органы в данном 
случае могут осуществлять совместную деятельность.

Таким образом, на этапе исполнения приговора судом 
может решаться только та часть вопросов, которые связаны 
с вопросами наказания и применения особых мер. В этот мо-
мент не подлежат изменению срок, вид наказания, не прини-
маются жалобы на обоснованность приговора. Исполнение 
приговора становится заключительным этапом всей дея-
тельности органов правосудия по рассмотрению уголовного 
дела, поэтому он подводит итоги всей проделанной работе.

На данном этапе у судебной деятельности есть свои цели 
и задачи, которые призваны реализовать принцип справед-
ливости и неотвратимости уголовного наказания, обеспе-
чить защиту интересов потерпевших и иных лиц, постра-
давших от совершения преступления, а также обеспечить 
индивидуальное и дифференцированное наказание.
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