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На обложке изображена Мэри Уитон Калкинс (1863–1930), 
американский философ, психолог.

Калкинс родилась в 1863 году в Хартфорде, штат Коннектикут. 
Бóльшую часть своего образования она получила в Массачусетсе, 
куда переехала с семьей. Отец Мэри, Уолкотт Калкинс, был про-
тестантским священником, а мать, Шарлотта Уитон, — обще-
ственной активисткой. В 1882 году Мэри поступила в Смит-кол-
ледж на второй курс, однако ей пришлось взять академический 
отпуск в 1883 году из-за смерти сестры. В течение этого года она 
также занималась обучением двух своих братьев и изучала гре-
ческий язык. В 1884 году Мэри вернулась в колледж для продол-
жения обучения по специальности «классическая философия». 
Затем она продолжила обучение в Гарвардском университете. Гар-
вард не принял Калкинс в качестве студентки, разрешив ей только 
присутствовать на лекциях. Мэри была первой женщиной, завер-
шившей все курсовые работы, экзамены и исследования для по-
лучения докторской степени, и именно она считается первой жен-
щиной, получившей докторскую степень в области психологии.

В начале 1890-х годов Калкинс училась у самых именитых 
философов и психологов того времени, в том числе у Хьюго 
Мюнстерберга и Уильяма Джеймса. Мюнстерберг утверждал, 
что Калкинс «была самой способной студенткой в его лабора-
тории с тех пор, как он приехал в Гарвард». В то время она и заин-
тересовалась темой ассоциаций. В ходе своих исследований Кал-
кинс создала метод правильных ассоциаций, известный теперь 
как «метод парных ассоциаций», который заключался в соеди-
нении двух несвязанных слов: слова-стимула и слова-реакции. 
Она также предложила теорию самопсихологии, исходя из идеи, 
что психология основана на сознательном «я».

Мэри Уитон Калкинс была одной из первых, кто считал, что 
психология личности должна быть в центре внимания психо-
логии как науки. Ее исследование началось с утверждения, что 
личность невозможно определить. Описание личности, по ее 
мнению, включало в себя личность, которая остается неиз-
менной, личность, которая меняется, личность, которая уни-
кальна, личность, которая представляет собой единство вос-
приятия, воспоминаний, мыслей и чувств, и, наконец, личность, 
которая связана с более широким социальным и физическим со-
обществом, в котором она живет.

Таким образом, Калкинс разделила описание личности на 
различные части единого целого. Ей удалось внедрить свои 
представления о самопсихологии в персоналистическую интро-
спективную психологию, полагая, что имперсональные интро-
спективные психологи упускают из виду себя как определение 
психологии. Из-за этого персоналистическая интроспективная 
психология не могла внести вклад в социальную психологию, в 
которой, по мнению Калкинс, знания о себе были важны. Позже 
она связала самопсихологию с другими аспектами психологии, 
включая бихевиоризм и психоаналитическую психологию.

Вера Калкинс в «я» привела ее к тому, что она связала пси-
хологию «я» с душой. В то время как другие области науки, на-

пример биология, отвергали душу как концепцию, противопо-
ставляя ей саму жизнь, Калкинс утверждала, что душа — это 
сознательное существо, которое следует рассматривать как «я». 
Сосредоточенность Калкинс на душе внутри «я» привела ее к 
предположению, что мораль и религия тесно связаны с соци-
альной психологией.

Под наставничеством Сэнфорда Калкинс начала исследова-
тельский проект, изучающий содержание снов, которые записы-
вались в течение недели. Она записала 205 снов, а Сэнфорд — 
170. Они просыпались с помощью будильников в разное время 
ночи и записывали свои сны в момент пробуждения. Они спали 
с блокнотами прямо у своей кровати, чтобы иметь возможность 
как можно быстрее записывать любые сны. Каждое утро они из-
учали все записи, независимо от того, незначительными они 
казались или значимыми. Калкинс объяснила в своей автобио-
графии, что сон «просто воспроизводит в целом людей и места 
недавнего чувственного восприятия» и что «он редко ассоции-
руется с тем, что имеет первостепенное значение в чьем-либо 
бодрствующем опыте». Другой вывод Калкинс и Сэнфорда 
предполагает потерю идентичности во сне как «не потерю, а 
изменение или удвоение самосознания».

Зигмунд Фрейд цитировал ее исследования при создании 
своей концепции сновидений. Она же утверждала, что фрей-
дистов в то время лишь «поверхностно интересовало явное 
содержание» сновидений. Монтанжеро и Каваллеро, которые 
провели исследование в 2015 году, предполагают, что после-
довательные события снов участников правдоподобны лишь 
частично, и часто кажется, что они никак не связаны друг с 
другом. Это говорит о том, что сны не имеют скрытого зна-
чения, и подтверждает выводы первоначального исследования 
сновидений Калкинс.

За свою карьеру она написала четыре книги и более сотни 
научных публикаций по философии и психологии. Калкинс не 
только стала профессором психологии в Уэлсли, но и получила 
признание за создание первой психологической лаборатории 
в Американском женском колледже. Она была избрана пре-
зидентом Американской психологической ассоциации, став 
первой женщиной на этом посту. Также она попала в топ-50 
психологов того времени.

Мэри Уитон Калкинс вела свои исследования в непростой 
для Соединенных Штатов период, отмеченный огромными со-
циальными и культурными изменениями. На протяжении всей 
своей карьеры Калкинс сталкивалась со значительными препят-
ствиями и дискриминацией из-за того, что работала в сфере, где 
доминировали мужчины. Однако она не сдавалась и в резуль-
тате добилась значительных успехов в области психологии, ко-
торые и по сей день продолжают оказывать влияние как на ис-
следования, так и на практику.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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В статье автор рассматривает депонирование как средство обеспечения защиты авторских прав на объекты, раз-
мещённые в сети Интернет.
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В эпоху активно развивающихся информационно-ци-
фровых технологий свою большую популярность по-

лучила сеть Интернет. Она стала повсеместно приме-
няться практически во всех сферах человеческой жизни 
благодаря простоте и  доступности. Большинство людей 
во всём мире уже не могут представить свою жизнь без 
сети Интернет. Это по-настоящему удобный и полезный 
инструмент.

Но несмотря на полезность такого инструмента су-
ществуют и  отрицательные стороны его использования. 
Особенно хорошо они просматриваются в  сфере интел-
лектуальной собственности. Сеть Интернет позволяет 
практически мгновенно и  беспрепятственно осущест-
влять обмен информацией между людьми, в том числе это 
касается разного рода аудиоматериалов, видеоматериалов, 
изображений, текстовых произведений и т. д. Эта особен-
ность сети упрощает коммуникацию в  обществе, делает 
возможным удобное и  быстрое получение информации 
в  любой форме, использование её различными спосо-
бами, копирование и распространение. Но проблема об-
стоит в том, что большая часть контента, ежедневно раз-
мещаемого в сети, относится к объектам авторских прав, 
а пользователи сети редко обращают внимание на данное 
обстоятельство, копируя и  распространяя произведения 
без разрешения и согласия автора. Нередки случаи и не-
законного присвоения авторства лицом, не являющимся 
автором. Среди нарушений незаконного использования 
объектов авторских или смежных прав распространено 
незаконное размещение и доведение до неограниченного 
круга пользователей в  сети «Интернет» таких объектов, 
в том числе фотографических произведений [3, с. 74]. По-
следствия такого поведения осложняют жизнь авторам. 
Если автор использует своё произведение в  коммерче-

ских целях, то вследствие указанных выше нарушений он 
может потерять часть прибыли, которую мог бы извлечь 
из такого использования. Таким образом могут быть на-
рушены имущественные (исключительные) права автора 
на произведение. Также могут быть нарушены и личные 
неимущественные права автора, закреплённые в ст. 1255 
ГК РФ, такие как: право авторства, право автора на имя, 
право на неприкосновенность произведения, право на об-
народование произведения  [1]. Например, право автора 
на неприкосновенность его произведения может быть на-
рушено путём внесения в  него изменений, сокращений 
и  дополнений  [1]. Нарушением права авторства и  права 
на имя считается плагиат, т. е. полное или частичное вос-
произведение содержания произведения, без ссылки на 
авторство другого лица и указания источника заимство-
вания информации. [2, с. 547].

Нарушения авторских прав возможны, конечно, и вне 
сети Интернет, но в сети Интернет такие нарушения в на-
стоящее время встречаются всё чаще и приобретают не-
контролируемый характер. Связано это с  отсутствием 
должного правового регулирования данной сферы, про-
белами в  законодательстве, особенностями самой сети. 
Всеобъемлющий характер сети, огромное количество её 
пользователей и  расположенной в  ней информации де-
лают крайне затруднительным контроль за незаконными 
действиями. В  таких условиях вторам сложно отстоять 
свои права, собрать необходимые доказательства, полу-
чить правовую защиту. Авторы в  сети Интернет стано-
вятся уязвимыми к посягательствам нарушителей.

Доказывание даётся особенно нелегко, ведь инфор-
мация в сети Интернет может быть удалена или изменена 
«в один клик». Нарушитель в любой момент может убрать 
незаконно размещённый контент, чтобы подтвердить его 
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противоправные действия было невозможно. Бывают 
ситуации, когда автор вовсе не может доказать своё ав-
торство на произведение, размещённое в сети Интернет. 
Например, другое лицо присвоило себе авторство, опуб-
ликовало произведение в сети под своим именем, а у ис-
тинного автора не сохранилось никаких подтверждений 
создания произведения, которые он мог бы использовать 
в качестве доказательств и обратиться за защитой своих 
прав. В  итоге недобросовестное лицо использует чужой 
объект авторских прав, а настоящий автор не может вос-
становить справедливость и отстоять свои интересы.

Таким образом, важным аспектом для авторов при за-
щите авторских прав является заблаговременное обеспе-
чение доказательственной базы. В достижении этой цели 
может помочь депонирование, которое представляет 
собой передачу (фиксацию) сведений о  произведениях 
(объектах смежных прав) депозитарию, а также представ-
ление экземпляра такого произведения (объекта смежных 
прав), целью которого является свидетельствование факта 
создания результата интеллектуальной деятельности под 
именем автора на определенную дату [3, с. 75]. Иными сло-
вами, оно доказывает факт создания произведения и суще-
ствование его в определённый момент времени.

Самым простым и примитивным способом депониро-
вания является отправка произведения себе почтовым от-
правлением. При отправке на конверте будет проставлен 
почтовый штемпель с датой отправки, который подтвер-
ждает существование объекта на определённую дату. 
Важно сохранить полученный экземпляр нетронутым 
(не  вскрывать конверт, бандероль). Очевидным недо-
статком такого способа является ограниченность в видах 
объектов авторских прав, которые можно отправить 
таким образом, здесь возможна отправка произведений 
только в  печатном виде. Также существует вероятность 
потерять конверт или повредить его, в таком случае суд не 
примет это в качестве доказательства. Несколько больше 
возможностей даёт отправка произведения по элек-
тронной почте, т. к. нет необходимости использовать пе-
чатный вариант, кроме того, письмо с электронной почты 
нельзя просто потерять или повредить. Однако суще-
ствует вероятность потерять доступ к самой электронной 
почте, удалить сообщение и т. д. В этой связи оба варианта 
являются ненадёжными.

В настоящее время в  сети Интернет свою популяр-
ность получили различные специальные сервисы, осуще-
ствляющие цифровое депонирование. Преимуществами 
таких сервисов являются: шифрование (или иная защита) 
данных, возможность предоставления файлов различных 
видов и  расширений, выдача свидетельства или серти-
фиката. Стоит отметить, что такие сервисы принимают 
файлы любого формата, в том числе архивы, содержащие 
большое количество файлов, т. е. можно задепонировать 
те объекты, которые нельзя зарегистрировать или запа-
тентовать официально. Например, для депонирования 
подойдут видеофайлы, аудиофайлы, изображения, тек-
стовые файлы, а также любые их комбинации.

Наиболее востребованным такой способ депонирования 
стал для селлеров на маркетплейсах. Маркетплейс — это 
онлайн-платформа  [4, c. 1], которая позволяет продавцам 
размещать и продавать на ней свои товары. Селлерами на-
зывают продавцов товаров на маркетплейсах. Карточка то-
вара на маркетплейсе практически всегда содержит в себе 
результаты творческого труда человека, которые являются 
объектами авторских прав. Фотографии, видео, графиче-
ские изображения, инфографика и её оригинальное оформ-
ление, продающие тексты — всё это части карточек товаров 
на маркетплейсах и  также объекты авторских прав. Для 
создания качественной карточки на маркетплейсе может 
быть затрачено много времени и ресурсов, поэтому часты 
случаи использования карточек или их частей лицами, не 
имеющими отношения к их созданию и не имеющими отно-
шения к продавцу, который их размещает, без какого-либо 
разрешения на такие действия. Это позволяет нарушителям 
легко переманивать к  себе потенциальных покупателей, 
что негативно сказывается на коммерческой деятельности 
настоящих авторов и  правообладателей используемого 
контента. Также нарушители могут обратиться к админи-
страции маркетплейса и подать жалобу на продавца, кото-
рому изначально принадлежала карточка, указав на то, что 
последний использует её незаконно. Как правило, это дела-
ется с целью навредить бизнесу добросовестного продавца. 
Администрация маркетплейса обычно оперативно блоки-
рует карточки, в  отношении которых подана жалоба, это 
влечёт закономерные финансовые проблемы для постра-
давшей стороны. Депонирование же позволяет селлерам 
зафиксировать дату существования карточки товара, под-
твердить, что она была создана раньше, чем карточка не-
добросовестного конкурента.

Исходя из анализа судебной практики, стоит отметить, 
что депонирование не является самостоятельным доказа-
тельством. На законодательном уровне отсутствует пра-
вовое регулирование депонирования, и  оно не является 
обязательным. Оно может быть использовано только 
в совокупности с другими доказательствами при доказы-
вании авторства. В  Определении Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации по делу №  А40–46622/219 указано, что «депони-
рование произведения является добровольной, не пред-
усмотренной законом процедурой, с  которой закон не 
связывает наступление каких-либо последствий»  [5]. 
Такое решение законодателя и мнения судов, с одной сто-
роны, можно назвать справедливыми, поскольку по своей 
сути депонирование является способом фиксации лишь 
факта существования объекта авторских прав в  опреде-
лённый момент времени. Оно не устанавливает авторство 
конкретного лица на объект авторского права  [3, с.  76]. 
Признание депонирования достаточным доказательством 
для подтверждения авторства в современных реалиях сде-
лало бы авторов и правообладателей объектов авторских 
прав ещё более незащищёнными в  условиях существо-
вания сети Интернет. Стали бы возможными ситуации, 
когда авторство получает лицо, которое не создавало про-
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изведение. Возвращаясь к сфере функционирования мар-
кетплейсов, можно, например, представить ситуацию, при 
которой недобросовестное лицо депонирует чужие изо-
бражения, содержащиеся в  карточке товара, принадле-
жащей другому продавцу, и тем самым присваивает себе 
авторство. Конечно, в таком случае всё ещё можно будет 
доказать своё авторство, предоставив исходники изобра-
жений или иные подтверждения, но если таковых нет, то 
отстоять свои права будет нелегко.

С другой стороны, в  связи со спецификой сети Ин-
тернет авторы, размещающие в ней произведения, нужда-
ются в  средстве, которое могло бы помочь им защитить 
свои права и отстоять свои интересы. При внесении кор-
ректив в  законодательство депонирование может стать 
весомым доказательством авторства, принимаемом су-
дами во внимание при рассмотрении соответствующих 

дел, что дало бы авторам больше возможностей для обес-
печения защиты авторских прав. Но также при законода-
тельном закреплении данного инструмента следует учи-
тывать все возможные нюансы и последствия.

Таким образом, можно сказать, что в  настоящее 
время депонирование, особенно цифровое, приобретает 
большую популярность среди авторов, размещающих 
произведения в  сети Интернет, однако по своей сути не 
является однозначным подтверждением авторства и  по-
тому не имеет законодательного закрепления в  качестве 
доказательства. Вместе с  тем хотелось бы отметить пер-
спективность развития данного направления, т. к. пред-
ставляется, что при должном уровне правового регулиро-
вания депонирование может стать удобным и надёжным 
средством защиты авторских прав на объекты, разме-
щённые в сети Интернет.
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В данной статье автором рассматриваются финансовые новации в контексте цифровой глобализации. В настоящее 
время цифровая глобализация представляет собой ключевой фактор, определяющий вектор эволюции современного фи-
нансового рынка и  способствующий стабильному развитию экономики государства. Между тем, существуют и  не-
гативные аспекты влияния цифровизации в финансовой сфере, которые могут посягать на конституционные права 
и свободы граждан Российской Федерации.
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In this article, the author examines financial innovations in the context of digital globalization. Currently, digital globalization is a 
key factor determining the vector of evolution of the modern financial market and contributing to the stable development of the state’s 
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economy. Meanwhile, there are also negative aspects of the impact of digitalization in the financial sector, which may infringe on the 
constitutional rights and freedoms of citizens of the Russian Federation.

Keywords: financial innovation, digitalization, digital globalization, financial market, digital economy, artificial intelligence.

Финансовые инновации представляют собой новатор-
ские идеи и улучшения в сфере финансовых услуг, ин-

струментов и  процессов, направленные на повышение их 
эффективности, доступности и удобства для потребителей, 
существенно облегчая их деятельность. Цифровая глобали-
зация, являясь мощным катализатором изменений в эконо-
мике и  обществе, оказывает значительное воздействие на 
финансовый сектор, способствуя возникновению новых 
моделей поведения и  подходов к  предоставлению услуг 
в различных областях финансовой системы государства.

Анализируя мировую историю государств и их эконо-
мические системы, можно с  уверенностью утверждать, 
что в большинстве стран с развитой экономикой наблю-
дается устойчивая тенденция к  повышению спроса на 
инновационные технологии, которые, в  свою очередь, 
способствуют увеличению доходности для инвесторов. 
Данный фактор оказывает благотворное влияние на раз-
витие рынка, способствуя его дальнейшему росту и при-
менению в  его деятельности высоких технологий, таких 
как искусственный интеллект (ИИ).

В условиях современного мирового порядка, где всё 
взаимосвязано, этот благотворный цикл технологиче-
ского прогресса может привести к стремительным изме-
нениям на рынке. Необходимо отметить, что именно тех-
нологии существенно упрощают доступ к  глобальному 
капиталу и другим материальным ресурсам, предоставляя 
разного рода компаниям из быстро развивающихся стран 
возможность стремительно разрабатывать стратегии для 
выхода на международный рынок.

В настоящее время мировая экономика претерпевает зна-
чительные трансформации, и компаниям необходимо быть 
готовыми к этим изменениям. Как отмечает кандидат эконо-
мических наук Филиппов Д. И., «основными аспектами, к ко-
торым следует подготовиться мировым компаниям, явля-
ются: изменение цифрового различия; бизнес переходит на 
гиперскорость; отрасли претерпевают цифровую трансфор-
мацию; поиск путей инновационного развития и внедрение 
инноваций приобретает жизненно важное значение» [4].

Следует подчеркнуть, что инновации, будь то ци-
фровые или финансовые, могут послужить огромным 
толчком для развития цифровой глобализации и  ци-
фровой экономики. Внедряя в экономику передовые раз-
работки, их применители способствуют тем самым транс-
формации экономической системы государства.

Отмечая факторы, оказывающие положительное влияние 
на развитие цифровой экономики, необходимо подчерк-
нуть, что наряду с ними существуют негативные установки 
влияния цифровизации и глобализации на финансовую дея-
тельность и экономическую систему государства в целом.

В условиях современного социума и  государства ис-
кусственный интеллект (ИИ), являющийся ключевым 

элементом формирования цифровой экономики, ак-
тивно внедряется в различные области человеческой дея-
тельности, включая финансовую сферу. Однако, подобно 
другим передовым технологиям, ИИ может стать потен-
циальным источником нарушений прав потребителей фи-
нансовых услуг, если не будут предприняты необходимые 
меры по его регулированию и контролю.

Несмотря на все преимущества, которые предостав-
ляет искусственный интеллект, его использование может 
привести к  ряду нарушений прав потребителей финан-
совых услуг, таких как:

В разделе «Риски искусственного интеллекта на фи-
нансовом рынке» доклада Центрального банка Россий-
ской Федерации для общественных консультаций «При-
менение искусственного интеллекта на финансовом 
рынке» выделяется следующая совокупность рисков: 
«риски аутсорсинга, заключающиеся в  вмешательстве 
в  бизнес-процессы искусственного интеллекта, которое 
может повлечь нарушение конфиденциальности обра-
батываемых данных и  иные последствия; риски в  об-
ласти данных и  информационной безопасности, ко-
торые влекут за собой утечку данных, то есть данных 
пользователей, составляющих отдельные виды тайн (на-
пример, банковскую); риски нарушения прав потреби-
телей и этические риски, которые могут повлечь дискри-
минацию, предвзятость к отдельным этносам решениями 
искусственного интеллекта; риски конкуренции, свя-
занны с технологиями ИИ, которые могут быть исполь-
зованы в  целях усиления антиконкурентной практике; 
риски финансовой стабильности, представляют собой 
риски, которые при росте использования технологий ис-
кусственного могут привести к угрозе макроэкономиче-
ской стабильности» [5].

Важно отметить, что вышеуказанные риски необхо-
димо самостоятельно регулировать на уровне финансовых 
организаций. В данном докладе ЦБ РФ указал, что необхо-
димо создать систему управления рисками, которая будет 
учитывать специфику и масштаб этих рисков, а также осо-
бенности применяемых программ на основе ИИ.

Во избежание нарушения прав граждан как потреби-
телей финансовых услуг при использовании искусственного 
интеллекта, необходимо предпринять следующие меры.

Во-первых, законодателю необходимо разработать 
нормативно-правовую базу, которая будет направлена на 
регулирование искусственного интеллекта в финансовой 
сфере. Данные правовые акты должны содержать в  себе 
четко регламентированные требования к  защите пер-
сональных данных, обеспечению конфиденциальности 
и прозрачности деятельности искусственного интеллекта.

Во-вторых, необходимо создавать механизмы последу-
ющего контроля за применением искусственного интел-
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лекта в финансовой системе. Механизмами могут служить 
независимые государственные органы, осуществляющие 
надзор и  контроль за соблюдением законодательства 
в  данной области (Банк России, Роскомнадзор в  части 
общей защиты персональных данных и иные).

В-третьих, необходимо обучать высоко профильных 
специалистов, непосредственно осуществляющих взаи-
модействие с искусственным интеллектом в финансовой 
сфере, а  также основам законодательства и  стандартов 
в сфере безопасности финансов.

В-четвертых, необходимо проводить информирование 
граждан Российской Федерации о  том, как функциони-

рует искусственный интеллект в  финансовой деятель-
ности, и какие меры должны предприниматься для их за-
щиты.

В результате проведенной работы можно сделать сле-
дующие выводы: цифровизация представляет собой 
мощный инструмент, оказывающий значительное воз-
действие на экономику всех стран мира. Внедрение ис-
кусственного интеллекта в  финансовую сферу может 
привести к  нарушению прав граждан как потребителей 
финансовых услуг. В  связи с  этим законодателю необхо-
димо разработать комплекс мер, направленных на регули-
рование деятельности искусственного интеллекта.
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Проблемы и перспективы правового регулирования деятельности 
государственных контрольно-счетных органов в условиях современной экономики

Коровин Александр Станиславович, студент магистратуры
Челябинский государственный университет

Статья представляет собой комплексный анализ правовых аспектов функционирования государственных кон-
трольно-счетных органов в контексте современных вызовов и требований экономической среды. В статье освещены 
теоретические основы правового регулирования деятельности данных органов, выявлены проблемы, возникающие в усло-
виях современной экономики, и предложены перспективы их решения. Кроме того, статья включает в себя эмпириче-
ское исследование, направленное на оценку эффективности предложенных мер и их влияния на деятельность государ-
ственных контрольно-счетных органов.

Ключевые слова: государственные контрольно-счетные органы, правовое регулирование, современная экономика, фи-
нансовый аудит, прозрачность, международные стандарты, эмпирическое исследование, финансовые риски, гармони-
зация, ответственность.

В современных условиях динамичного экономиче-
ского развития актуальность проблемы правового ре-

гулирования деятельности государственных контроль-
но-счетных органов неоспорима. В  условиях быстрого 
технологического прогресса, глобализации экономики 
и изменений в политической обстановке, эти органы иг-
рают ключевую роль в обеспечении финансовой устойчи-
вости и прозрачности государственных финансов.

Система правового регулирования деятельности госу-
дарственных контрольно-счетных органов в  Российской 
Федерации формируется на основе конституционных прин-
ципов, законов и подзаконных актов [1]. Закрепление ком-
петенции данных органов осуществляется в соответствии 
с  основными законами, такими как «О  бюджетной клас-
сификации Российской Федерации» [2] и «О федеральном 
бюджете на текущий год и на плановый период» [3].
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Законодательство четко определяет функции кон-
трольно-счетных органов, включая аудит, мониторинг 
бюджетных средств и проверку соблюдения финансовых 
нормативов. Например, Федеральный закон «О  феде-
ральной службе по финансовым рынкам» структурирует 
компетенцию в  области финансового контроля, обеспе-
чивая эффективное взаимодействие с соответствующими 
структурами [1].

Современная экономическая среда вносит суще-
ственные изменения в рамки, в которых функционируют 
государственные контрольно-счетные органы. Техноло-
гический прогресс, например, требует постоянного об-
новления методов аудита и  мониторинга для эффектив-
ного выявления нарушений.

Глобализация экономики также предъявляет новые 
требования к контролю за финансовыми потоками и ме-
ждународными бизнес-структурами. Это подчеркивает 
важность гармонизации национального законодательства 
с международными стандартами и практиками.

На фоне быстро меняющейся экономической среды 
возникают ряд проблем в  правовом регулировании дея-
тельности государственных контрольно-счетных органов. 
Одной из ключевых проблем является несоразмерность 
между объемом и сложностью контрольных задач, с кото-
рыми органы сталкиваются, и  ресурсами, предоставлен-
ными для их выполнения.

Проблемы в  правовом регулировании часто обуслов-
лены отсутствием оперативных механизмов для приспо-
собления к быстро меняющимся условиям. Стандартные 
процедуры и нормы могут становиться устаревшими, не 
учитывая новые технологии, методы финансовых опе-
раций и глобальные экономические тенденции [4].

Эти проблемы в правовом регулировании прямо ска-
зываются на эффективности контрольно-счетных ор-
ганов. Ограниченные ресурсы и отсутствие адаптивности 
в  системе могут привести к  уменьшению объема кон-
трольных мероприятий, увеличению рисков и снижению 
качества аудита.

Для решения выявленных проблем предлагается уси-
лить оперативность механизмов правового регули-
рования. Это включает в  себя пересмотр процессов 
и процедур с целью обеспечения их актуальности и соот-
ветствия современным требованиям [5].

Эффективность контроля можно повысить с помощью 
интеграции современных технологий, таких как искус-
ственный интеллект, автоматизация данных и аналитика 
больших данных. Это позволит более эффективно обна-
руживать финансовые аномалии и снижать риски [6].

Одним из ключевых шагов в  развитии правового ре-
гулирования является гармонизация национальных стан-
дартов с  международными. Это обеспечит соответствие 
российской системы контроля мировым лучшим прак-
тикам и стандартам, улучшая ее прозрачность и доверие 
со стороны международного сообщества.

Для повышения эффективности правового регулиро-
вания важно актуализировать методы анализа рисков. 

С учетом динамичной природы современных финансовых 
операций, внедрение более гибких и  прогрессивных ме-
тодов анализа позволит оперативно выявлять потенци-
альные проблемы и минимизировать финансовые риски.

Для более эффективного функционирования кон-
трольно-счетных органов необходимо укрепить их ответ-
ственность. Это включает в себя разработку четких кри-
териев оценки эффективности, которые учитывают как 
количественные, так и качественные аспекты их деятель-
ности.

Инновации, такие как технологии блокчейн, могут зна-
чительно улучшить прозрачность и  достоверность фи-
нансовых данных. Внедрение таких технологий в  ауди-
торскую практику способствует снижению возможности 
манипуляций с данными и повышению доверия к резуль-
татам контроля.

Для эффективной борьбы с  современными вызовами 
необходимо усилить межведомственное взаимодействие. 
Это включает в себя обмен информацией и опытом между 
различными контрольными органами с целью оператив-
ного реагирования на изменения в экономической среде.

Для успешной адаптации к современным вызовам необ-
ходимо инвестировать в профессиональное образование 
сотрудников контрольно-счетных органов. Повышение 
их квалификации в области современных технологий, фи-
нансовых инноваций и  международных стандартов спо-
собствует повышению эффективности контроля.

Для подтверждения предложенных рекомендаций 
и оценки их потенциального влияния предлагается про-
вести эмпирическое исследование. Анализ конкретных 
практических случаев, связанных с  деятельностью госу-
дарственных контрольно-счетных органов, а  также ис-
пользование статистических данных, позволят оценить 
эффективность предложенных мер.

Определение методологии исследования включает в себя 
выбор методов сбора и анализа данных. Интервью с пред-
ставителями контрольно-счетных органов, анализ отчетов 
и статистических данных, а также сравнительные анализы 
с  опытом других стран могут служить основой для полу-
чения всестороннего взгляда на предложенные меры [6].

Ожидаемые результаты эмпирического исследования 
должны включать в себя количественные и качественные 
показатели эффективности внедрения предложенных 
мер. Это может включать в  себя улучшение показателей 
прозрачности финансовых операций, снижение финан-
совых рисков и повышение доверия со стороны общества 
и международных партнеров.

Определение процесса сбора данных включает в  себя 
выбор источников, определение временного периода 
и  форматов данных. Анализ собранных данных должен 
проводиться с использованием современных методов ста-
тистического анализа и  интерпретироваться с  учетом 
контекста современной экономической среды [6].

В заключении мы хотели бы подчеркнуть важность реа-
лизации предложенных мер для улучшения деятельности 
государственных контрольно-счетных органов в  совре-
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менных условиях. Эти шаги направлены на повышение 
прозрачности, укрепление ответственности и адаптацию 
к изменениям в экономической среде.

Наша статья не только анализирует текущее поло-
жение вопроса, но и  предлагает конкретные пути усо-

вершенствования. Мы уверены, что внедрение этих мер 
способствует более эффективному функционированию 
государственных контрольно-счетных органов, обеспе-
чивая финансовую стабильность и  прозрачность в  Рос-
сийской Федерации.
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В данной статье рассматриваются проблемы определения правового статуса прокурора в административном судо-
производстве, его функции на основании нормативно-правовой базы Российской Федерации. В статье изложена и про-
анализирована информация, относящаяся к правомерности действий прокурора, а также исследована роль прокурора 
в административном судопроизводстве.
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Problems of determining the legal status  
of a prosecutor in administrative proceedings

This article discusses the problems of determining the legal status of a prosecutor in administrative proceedings, his functions on 
the basis of the regulatory framework of the Russian Federation. The article presents and analyzes information related to the legality 
of the prorukor’s actions, as well as examines the role of the prosecutor in administrative proceedings.

Keywords: prosecutor, code of administrative procedure, administrative proceedings, administrative statement of claim, plaintiff.

Научный анализ определения правового статуса про-
курора в  административном судопроизводстве об-

условлен необходимостью определения роли прокурора, 
как важнейшего элемента правоохранительной системы, 
а  также необходимостью синтезирования его непосред-
ственных функций, как участника производства по делам 
об административных правонарушениях. При этом, сле-

дует отметить, что действующий с 20215 года Кодекс адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации 
не в полной мере отвечает на возникающие в правопри-
менительной и судебной практике вопросы.

В настоящее время остро назрела необходимость де-
тализировать функциональные обязанности прокурора, 
принимающего участие в административном судопроиз-
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водстве не только с позиций государственного надзора, но 
и с позиций применения норм административного и ад-
министративно-процессуального права. Помимо этого, 
несомненный интерес в  исследовательском плане пред-
ставляют процессуальные особенности взаимодействия 
прокурора, участвующего в производстве по делу об ад-
министративном правонарушении, с иными участниками 
административного судопроизводства.

В свете аналогии между принципами гражданского 
и  административного процессов актуально провести 
анализ научных подходов, касающихся определения по-
ложения и функций прокурора в связи с его вмешатель-
ством в судебную деятельность.

Проблематика определения роли прокурора в  рамках 
административного правосудия стала предметом ожив-
ленной полемики на протяжении многих лет. Некоторые 
эксперты предрасположены рассматривать прокурора 
как сторону в деле, то есть как истца. Они аргументируют 
свою точку зрения тем, что инициатор процесса, который 
возбудил дело, должен быть признан стороной, а значит, 
и  истцом. Исходя из прямого толкования действующего 
законодательства, прокурор, принимающий участие в ад-
министративном судопроизводстве и заявивший админи-
стративный иск, выступает в роли истца. Следовательно, 
при наличии истца в лице прокурора, должен быть и от-
ветчик. При этом обращает на себя внимание немало-
важный факт — прокурор не просто заявляет иск, а высту-
пает стороной судопроизводства, при этом его основная 
цель восстановление нарушенных прав гражданина, об-
щества либо государства. Зачастую прокурор обращается 
с административным исковым заявлением, когда государ-
ственные органы, в своей деятельности, допускают суще-
ственные нарушения прав и законных интересов граждан, 
в том числе и мало защищенных слоев нашего общества.

Опубликованные научные работы по смежной тема-
тике [6, с. 39] дают представление о том, что большинство 
исследователей участия прокурора в  административном 
судопроизводстве, склонны ассоциировать прокурора 
именно со стороной «конфликта». Однако не может не 
обратить на себя внимание, что прокурор, заявляя опре-
деленные претензии в защиту, в том числе и мало защи-
щенных слоев общества, выступает как-бы на стороне 
конкретного лица, чьи права были нарушены неправо-
мерными, по мнению прокурора, действиями государ-
ственных органов. С этой стороны, заслуживает позиция 
авторов, которые определяют роль прокурора как непо-
средственно «процессуальную» сторону судопроизвод-
ства, выступающего в защиту прав и законных интересов 
конкретного лица, либо группы лиц. Выражая солидар-
ность с подобным мнением исследователей отметим, что 
действительно, прокурор, выступая в процессе как «про-
цессуальная» сторона конфликта, пользуется процессу-
альным статусом участника административного судопро-
изводства, то есть он может заявлять отводы, заявлять 
ходатайства, давать пояснения и  замечания при запол-
нении процессуальных документов, а также пользоваться 

иными процессуальными обязанностями администра-
тивного истца.

Другие же ученые-процессуалисты  [7, с.  46] склонны 
отождествлять статус прокурора в производстве по делам 
об администартивных правоанрушениях с  сугубо фор-
мальной точки зрения. Подобный подход обосновыва-
ется тем, что прокурор может быть как инициатором 
администратитвного судопроизводства — выступая с ад-
министартивным исковым заявлением, так и участником 
от лица государства — вступая в  уже начатый процесс, 
с  целью осуществления госудакрственного контроля 
и надзора за соблюдением законности при осуществлении 
администартивного судопроизводства.

Иные ученые утверждают, что независимо от формы 
участия прокурора в деле, он всегда выступает как пред-
ставитель государства, от имени которого осуществляет 
функции надзора за соблюдением законности. Они также 
отмечают, что деятельность прокурора всегда имеет над-
зорный тип характера, независимо от ее проявлений.

Подача искового заявления прокурором часто явля-
ется завершающим фазой надзора за исполнением законов 
федеральными органами исполнительной власти, След-
ственным комитетом Российской Федерации, представи-
тельными (законодательными) органами субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, субъектами осуществления обще-
ственного контроля за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и  содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания, ор-
ганами управления и руководителями коммерческих и не-
коммерческих организаций, за соответствием законам 
издаваемых ими правовых актов, а  также надзора за со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина в рамках 
мер по исправлению обнаруженных несоответствий. Про-
курор, в  качестве представителя нашего государства, об-
ладает всеми правами и обязанностями, которые присущи 
истцу в процессуальном отношении [8, с. 231].

Также в научных кругах существует мнение о том, что 
прокурора следует определять «как особого участника 
гражданского процесса»  [4, с. 12], чья главная миссия — 
защита прав и  законных интересов граждан, неопреде-
ленного круга лиц, Российской Федерации и ее субъектов, 
муниципальных образований. Однако данное опреде-
ление не дает конкретного ответа на вопрос о процессу-
альном положении прокурора, поскольку похожие задачи 
и  особый статус встречаются и  у  участников, защища-
ющих права, свободы и  законные интересы других лиц 
в административном судопроизводстве.

В научных исследованиях подчеркивается, что «уча-
стие прокурора обусловлено специфичными целями про-
куратуры, отличающими ее от других государственных 
органов, полномочных обращаться в суд в защиту других 
лиц: обеспечения законности и защиты прав и свобод гра-
ждан. Прокурор в судебном процессе, прежде всего пред-
ставитель государства, руководствующийся не личными, 
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а государственными интересами, его требования направ-
лены на защиту других лиц. Отнесение же прокурора 
к процессуальным истцам по делу не позволяет определить 
его особый правовой статус в административном процессе 
и по тому представляется недопустимым» [9, с. 107].

На наш взгляд, прокурор не может рассматриваться на-
равне с иными участниками административного судопро-
изводства, поскольку он наделен разнообразными полно-
мочиями, кратно расширяющими процессуальный статус 
обычного участника процесса. Подобного мнения придер-
живаются и иные исследователи [10, с. 60], отмечающие что 
прокурор наделен государственно-властными полномо-
чиями, реализуемыми и в рамках административного судо-
производства, но со строго обозначенной целью — защита 
либо восстановление прав граждан, прав общественных 
организаций либо общества и государства в целом.

Следовательно, независимо от того, какие действия 
предпринимает прокурор в  рамках административного 
судопроизводства, необходимо помнить, что его главная 
задача в  процессе — способствовать достижению целей 
правосудия. Этот принцип закреплен в  статье  17 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
и подтвержден приказом Генерального прокурора России 
от 10 июля 2017 года №  475 «Об обеспечении участия про-
курора».

Прокурор как представитель государства выполняет 
свою должностную функцию, не будучи субъектом спор-
ного правоотношения, даже в случае предъявления иска 
в интересах других лиц он остается представителем госу-
дарства и его основная задача — защита государственных 
и общественных интересов.

Участие прокурора в  административном судопроиз-
водстве обуславливается не его личным желанием, а слу-
жебной необходимостью и  той ролью, которую играет 
Прокуратура Российской Федерации в  системе и  струк-
туре правоохранительных органов. Главная цель инте-
реса прокурора — государственный надзор. Он стремится 
защищать права субъектов и  охраняемые законом инте-
ресы, предоставляя им необходимую помощь.

Мы поддерживаем точку зрения, что прокурор, при-
нимая участие в  административном производстве стре-
миться к обеспечению законности. При этом, обеспечение 
законности может быть достигнуто несколькими вариан-
тами:

— во-первых, прокурор может обратиться с  адми-
нистративным исковым заявлением, отстаивая свою по-
зицию в суде;

— во-вторых, прокурор может «вступить» в уже реа-
лизуемый процесс, при необходимости обеспечения за-
конности участников.

Следует обратить внимание на исключительность пра-
вового статуса прокурора в  административном судо-
производстве  [11, с.  81]. Участвуя в  процессе прокурор 
осуществляет как процессуальные функции участника 
производства, так и реализует меры прокурорского реа-
гирования, которыми он наделен действующим зако-

нодательством. Поэтому можно вести речь об особом 
процессуальном статусе прокурора, участвующего в  ад-
министративном судопроизводстве. Особый процессу-
альный статус прокурора, учитывая широчайшие возмож-
ности его полномочий, можно назвать универсальным.

Таким образом, можно сказать, что особый статус про-
курора предполагает, что у него должны быть полномочия 
для защиты общественных интересов без каких-либо огра-
ничений, что должно быть закреплено в законе. Роль про-
курора крайне важна в отстаивании интересов так назы-
ваемых мало защищенных слоев общества. Пенсионеры, 
малолетние и  несовершеннолетние граждане, лица, име-
ющие инвалидность, многодетные семьи не редко сталки-
ваются с определённым трудностями, при получении мер 
социальной поддержки государства. Участие прокурора 
в защите вышеперечисленных социальных групп в адми-
нистративном судопроизводстве является реализацией 
социальной функции государства, которое в первую оче-
редь должно заботится о защите прав и свобод граждан.

Действующее законодательство, в том числе и Кодекс 
административного судопроизводства Российской Феде-
рации, к сожалению, не дает однозначного ответа о роли 
прокурора, который обращается в  суд с  администра-
тивным исковым заявлением в защиту конкретного чело-
века. КАС РФ содержит некоторые противоречия между 
правовой регламентацией участия прокурора в  судо-
производстве и  правовой регламентацией суда, по при-
нятию и  реагированию на поданное исковое заявление. 
Например, статья 37 КАС РФ упоминает прокурора среди 
участников дела, а статья 38 КАС РФ включает прокурора 
в список лиц, признаваемых административным истцом. 
Часть 4 статьи 39 КАС РФ устанавливает, что прокурор, 
обратившийся в  суд с  административным исковым за-
явлением, пользуется процессуальными правами и несет 
процессуальные обязанности административного истца, 
за исключением права на заключение соглашения о при-
мирении и  обязанности по уплате судебных расходов. 
Более того, согласно статье  38 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ, лицо, в  пользу которого 
подано административное исковое заявление проку-
рором, также считается административным истцом, что, 
по мнению законодателя, указывает на одинаковый пра-
вовой статус [6, с. 40].

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, 
что для повышения эффективности участия прокурора 
в  административном судопроизводстве требуется совер-
шенствование нормативно-правовой базы посредством 
расширения его полномочий в сфере защиты прав, свобод 
и  законных интересов граждан. Подобное расширение 
полномочий прокурора будет служить важным государ-
ственным гарантом.

Ввиду этого, назрела необходимость в  законода-
тельном урегулировании существующих противоречий 
в действующем законодательстве.

На представляется ввести в правовое поле отдельную 
норму права, регламентирующую роль прокурора в  ад-
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министративном судопроизводстве. Существующая пра-
вовая модель, при которой правовая регламентация уча-
стия прокурора содержится в  различных источниках 
права, зачастую вступающий между собой в  смысловой 
конфликт, не состоятельна. Локализация и  конкрети-
зация процессуальных полномочий прокурора, при его 
участии в качестве стороны административного судопро-
изводства, поводит усыновить исчерпывающий перечень 
его функциональных обязанностей, что в  свою очередь 
нивелирует имеющиеся правовые нестыковки правопри-
менения и толковании норм права.

Необходимо четкое и юридическое описание роли про-
курора в административном процессе. Прокуратура может 
более активно участвовать в судебном процессе, совершен-

ствуя процессуальные обязанности, сохраняя строгие пра-
вовые принципы и  разъясняя свои права и  обязанности. 
Единообразие административного производства требует 
уточнения процессуального статуса прокурора и  расши-
рения его возможностей участия в рассмотрении дел. В этой 
сфере особенно важно закрепить принцип обязательности 
участия прокурора в рассмотрении и разрешении админи-
стративных дел с учетом его социального статуса.

Для обеспечения единообразного применения правил 
административного судопроизводства считаем необхо-
димым уточнить вопросы процессуального статуса про-
куроров и  повысить шансы их участия в  администра-
тивных делах, а также учитывать социальную значимость 
и сущность таких дел.
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Совершенствование уголовно-процессуального 
регулирования положения прокурора
Кузьмин Кирилл Александрович, студент магистратуры

Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

В статье автором анализируются, критикуются и предлагаются конкретные варианты совершенствования поло-
жения прокурора в уголовном процессе.
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Любое совершенствование законодательства является 
жизненно необходимым шагом для правового раз-

вития любой страны. Это не просто необходимость, а обя-
зательное условие, которое диктует сама жизнь. Нужда 
в  улучшении статуса прокурора в  уголовном процессе 
давно назрела, и это подтверждает анализ научной литера-
туры относительно роли прокурора. Помимо этого, в ходе 
прохождения преддипломной практики автором опро-
шены сотрудники прокуратуры, но сосредоточенность 
исключительно на их мнениях ведет к  субъективизму 
и  предвзятости. Сотрудники органов предварительного 
расследования полагают, что существующих полномочий 
прокурора вполне достаточно для эффективной реали-
зации надзора, а  некоторые даже высказывали мнение, 
что ряд полномочий следовало бы передать другим участ-
никам процесса со стороны обвинения. Кто прав в  этом 
вопросе — неясно, но если подойти к  проблеме шире 
и глубже, опираясь на научные исследования, то законода-
телю следует окончательно решить, какими полномочиями 
должен обладать прокурор, какие из них стоит сохранить, 
изменить или убрать для более эффективного выполнения 
его функций, предусмотренных федеральным законода-
тельством. Подход к решению этой проблемы должен быть 
взвешенным и осторожным, избегая поспешных решений, 
которые могут нанести больше вреда, чем принести пользу.

Выбор путей совершенствования законодательства яв-
ляется одним из самых сложных этапов совершенство-
вания законодательства в  любом правовом государстве, 
конкретный путь развития зависит от того интересы 
какой группы в итоге возобладают.

Первый возможный путь развития положения про-
курора. Характеризуется он возвращением полномочий 
прокурору от руководителя следственного органа. Поль-
зуется наибольшей популярностью среди действующих 
сотрудников органов прокуратуры. Согласно статистике 
за 2023–2024 год количество выявленных нарушений на-
ходится на стабильно высоком уровне, и более того име-
ется тенденция к  увеличению роста выявленных на-
рушений. В  сущности, сторонники данной позиции 
считают реформу — Федеральный закон 87–83 «О  вне-
сении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации и  Федеральный закон »О  прокура-
туре Российской Федерации« (с изм. и доп., вступ. в силу 
с  01.01.2017)»  [1] ошибкой законодателя, который пред-
почел погоню за «мнимой целью» создания истинного 
надзорного органа в  стране вместо сохранения стату-
са-кво. Возвращение полномочий прежде всего зависит 
от объема — среди этой группы есть те, кто считают, что 
необходимо вернуть все полномочия обратно для того, 
чтобы прокурор смог вернуться к эффективному выпол-
нению возложенных законодателем на него обязанностей. 
Так, предлагается вернуть полномочия, которыми обла-
дает руководитель следственного органа [2].

Меры реагирования, которые имеются в арсенале пра-
вовых средств у  прокурора в  лучшем случае малоэф-
фективны и  не спасают положения дел. Автор данного 
исследования в этой части не согласен, и предлагает пред-
ставить следующую ситуацию, если данная позиция будет 
полностью принята законодателем: в  уголовном про-
цессе имеются два практически субъекта на равном по-
ложении со стороны обвинения. Весьма наивно полагать, 
что данные субъекты придут к какому-то консенсусу и на-
чнут вместе плодотворно работать. Наоборот, это при-
ведет к снижению эффективности работы обоих органов 
и более того если поставить себя на место следователя, то 
при поступлении одновременно двух указаний от проку-
рора и руководителя следственного органа, к каким тогда 
должен «прислушаться» следователь. И  именно по этой 
причине данный вариант этого пути совершенствования 
Автор считает нежизнеспособным и неприемлемым.

Второй вариант характеризуется возвращением кон-
кретных полномочий прокурору. В  этой связи возни-
кает вопрос: какие конкретные полномочия должны быть 
возвращены прокурору? Исходя из научной литературы 
представляется достаточно популярным вариантом воз-
вращение возможности на возбуждение уголовного дела 
прокурором. На эту тему написано не одна сотня работ 
различного уровня, но, в  сущности, справедлив вопрос: 
насколько коррелирует «право на ВУД» с функциями про-
курора в уголовном процессе и не будет ли считаться воз-
вращение такого права как шаг назад в  совершенство-
вании законодательства. На взгляд Автора представляется 
возможным посмотреть на данную ситуацию под другим 
углом, так прокурор может обойтись без «права на ВУД» 
если изменить редакцию п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ в следу-
ющем виде: «по постановлению прокурора о направлении 
материалов в орган расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании следователь, дознаватель неза-
медлительно (в  течение 24 часов) возбуждает уголовное 
дело, за исключением случаев, препятствующих началу 
его производства». По мнению Автора данное нововве-
дение представляется гармоничным, логичным, компен-
сационным.

Второй путь развития законодательства. Является по-
пулярным среди сотрудников органов расследования и ха-
рактеризуется достаточностью полномочий у прокурора, 
в связи с чем возвращение полномочий лишено какого-то 
смысла. Среди этой группы имеются и мнения о необхо-
димости «освобождения» от влияния прокурора и предо-
ставления процессуальной самостоятельности и органам 
дознания. Сторонники данной позиции задают очередной 
вопрос без ответа к законодателю: если у прокурора ранее 
изъяты полномочия и  переданы новому участнику про-
цесса (РСО), почему аналогичный процесс не был осуще-
ствлен и с дознанием, ведь по своему положению и тре-
бованиям, предъявляемым к кандидатам, оба эти органа 
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занимают одинаковое положение. Предлагаются изъять 
полномочия, относящиеся к  дознавателю и  передать их 
начальнику органа дознания [3].

Не вызывает никаких сложностей попытка вообразить 
себе, насколько сильно падет эффективность работы ор-
ганов прокуратуры. Рычаги воздействия, которые име-
ются у  прокурора также перестанут действовать. И  по-
тому автор данного исследования считает данный вариант 
нежизнеспособным.

Третий путь развития законодательства. Характеризу-
ется наиболее радикальным изменением положения про-
курора в  уголовном процессе. Сторонники предлагают 
следующее: избавить прокурора от чужеродной по своей 
природе функции уголовного преследования, изъять все 
полномочия в  отношении дознания и  передать их соот-
ветственно начальнику органа дознания. Автор считает 

данный путь наиболее радикальным, опасения насчет 
«пассивного наблюдателя» коим может стать прокурор 
если данная позиция будет принята обоснованными, 
и потому данный путь нецелесообразным.

Таким образом, автором проанализированы 3 пути 
возможного совершенствования законодательства 
и  предложено нововведение которое позволит увели-
чить эффективность работы органов прокурора без су-
щественного изменения законодательства, а  именно из-
менение редакции п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ в следующем 
виде: «по постановлению прокурора о направлении мате-
риалов в орган расследования для решения вопроса об уго-
ловном преследовании следователь, дознаватель незамед-
лительно (в течение 24 часов) возбуждает уголовное дело, 
за исключением случаев, препятствующих началу его про-
изводства».
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Статья посвящена исследованию защиты прав грузоотправителя по договору перевозки груза.
Ключевые слова: договор перевозки груза, грузоотправитель, перевозчик груза, защита прав грузоотправителя

Грузополучатель является стороной договора пере-
возки груза, по которому другая сторона — пере-

возчик — обязуется доставить вверенный ему отправи-
телем груз в назначенный пункт назначения и выдать его 
управомоченному на получение груза лицу, а отправитель 
уплатить за перевозку груза установленную плату.

Грузоотправитель представляет собой физическое или 
юридическое лицо, которое по договору перевозки груза 
выступает от своего имени или от имени владельца груза 
и указывается в перевозочном документе. Это лицо, вве-
ряющее груз перевозчику, который является юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем, 
принявшим на себя по договору перевозки груза обя-
занность перевезти вверенный грузоотправителем груз 
в пункт назначения и выдать его грузополучателю.

Грузоотправителем могут быть и  юридические лица, 
и индивидуальные предприниматели, и также физические 

лица, если груз предназначен для личных, семейных, бы-
товых нужд. Грузоотправителями, в  основном являются 
собственниками отправляемых грузов или лицами, на-
деленными собственником надлежащими полномочиями 
по отправке груза.

Права грузоотправителя предусмотрены гражданским 
и транспортным законодательством и конкретизированы 
в заключаемых договорах перевозки груза. Предпосылкой 
к договору перевозки груза может служить договор между 
грузоотправителем и  грузополучателем о  поставке, куп-
ли-продаже и т. п. и при нарушении обязательств, преду-
смотренных договором перевозки груза, могут быть на-
рушены права грузоотправителя, предусмотренные по 
другому договору.

Нормами гражданского законодательства и  транс-
портных уставов, кодексов и издаваемых в соответствии 
с ними правил предусмотрена защита нарушенных прав 



“Young Scientist”  .  # 3 (554)  .  January 2025 159Jurisprudence

грузоотправителя в  связи исполнением договора пере-
возки груза.

Гарантом прав грузоотправителя является ответствен-
ность перевозчика, предусмотренная законодательством 
за ненадлежащее исполнение договора перевозки груза. 
Например, ст. 794 Гражданского кодекса РФ [1] предусмо-
трена ответственность перевозчика за неподачу транс-
портных средств, ст.  796 Гражданского кодекса РФ — за 
утрату, недостачу и  повреждение груза. Транспортными 
уставами и  кодексами предусмотрены и  другие нару-
шения, при допущении которых перевозчик может нести 
ответственность. При нарушении любых договорных обя-
зательств нарушается право грузоотправителя.

В соответствии с  действующим законодательством 
в связи с заключенным договором перевозки груза предъ-
являть требования о защите своих прав грузоотправитель 
может только к перевозчику. Обязанности перевозчика по-
рождают права грузоотправителя требовать своевременной 
доставки груза в  надлежащем виде и  выдачи его опреде-
ленному лицу, указанному грузоотправителем. Предусмо-
тренные законом и  договором обязанности перевозчика 
способствуют реализации своих прав грузоотправителем.

Гражданским законодательством предусмотрен пре-
тензионный порядок разрешения спора, возникающего 
в  связи исполнением договора перевозки груза. В  част-
ности, ст.  797 Гражданского кодекса РФ указано, что до 
предъявления к перевозчику иска, вытекающего из дого-
вора перевозки груза, обязательно предъявление ему пре-
тензии в  порядке, предусмотренном соответствующим 
транспортным уставом или кодексом. В  п.  2 указанной 
статьи предусмотрено, что иск к перевозчику может быть 
предъявлен грузоотправителем в случае полного или ча-
стичного отказа перевозчика удовлетворить претензию 
либо неполучения от перевозчика ответа в  тридцати-
дневный срок.

В п. 3 ст. 797 Гражданского кодекса РФ установлен срок 
исковой давности по требованиям, вытекающим из пе-
ревозки груза, в один год с момента, определяемого в со-
ответствии с  транспортными уставами и  кодексами, 
которые конкретизируют срок исковой давности в зави-
симости от вида транспорта, который задействован в пе-
ревозке груза.

Например, в  ст.  120 Устава железнодорожного транс-
порта Российской Федерации [2] закреплено, в каких слу-
чаях грузоотправитель имеет право на предъявление пре-
тензии, связанной с  осуществлением перевозок груза: 
в случае утраты груза, недостачи, повреждения груза про-
срочки доставки груза и т. п. В ст. 123 Устава указан срок 
в 6 месяцев, в течении которого могут быть предъявлены 
претензии к  перевозчикам, а  претензии в  отношении 
штрафов и пени — в течении сорока пяти дней. Также пе-
речислены ситуации, в отношении которых исчисляются 
указанные сроки, например, ситуация возмещения за по-
вреждение (порчу) либо недостачу груза со дня выдачи 
груза, возмещения за утрату груза по истечении тридцати 
дней со дня окончания срока его доставки.

Уставом автомобильного и городского наземного элек-
трического транспорта [3] в ст. 39 предусмотрен порядок 
предъявления претензий к  перевозчикам и  установлено, 
что претензии могут быть предъявлены в  течение срока 
исковой давности. В  ст.  40 Устава указано, что срок ис-
ковой давности по требованиям, вытекающим из до-
говоров перевозок, составляет один год, который ис-
числяется со дня наступления события, послужившего 
основанием для предъявления претензии или иска.

В подтверждение прав грузоотправителей даются 
разъяснения вышестоящими судебными органами.

В п.  21 Постановления Пленума Высшего арбитраж-
ного Суда РФ от 06.10.2005 №  30 «О некоторых вопросах 
практики применения Федерального закона »Устав же-
лезнодорожного транспорта Российской Федерации«  [4] 
разъясняется о  возможности грузоотправителя (грузо-
получателя) предъявить к перевозчику требование о взы-
скании с  него соответствующей суммы, необоснованно 
им удержанной, либо об обязании перевозчика внести 
соответствующие изменения в  записи на лицевом счете 
в ТехПД».

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 23.06.2015 №  25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I  части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации»  [5] грузоотпра-
витель, если он является истцом по делам о возмещении 
убытков, обязан доказать, что ответчик является лицом, 
в  результате действий (бездействия) которого возник 
ущерб, а также факты нарушения обязательств или при-
чинения вреда, наличие убытков.

В п.  22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.06.2018 №  26 «О  некоторых вопросах применения 
законодательства о  договоре перевозки автомобильным 
транспортом грузов, пассажиров и  багажа и  о  договоре 
транспортной экспедиции»  [6] отмечено, что в  случае 
просрочки доставки груза грузоотправитель как сторона 
договора перевозки вправе требовать с перевозчика воз-
мещения убытков, в  размер которых в  том числе могут 
быть включены суммы уплаченной грузоотправителем, 
являющимся продавцом по договору купли-продажи, до-
говорной неустойки за просрочку доставки товара поку-
пателю.

Грузоотправители, защищая свои права, предъявляют 
различные исковые требования, например, в  взыскании 
убытков в связи с утратой груза, в связи с его поврежде-
нием, в  связи с  нарушением сроков доставки и  т. п. Это 
подтверждается судебной практикой.

Арбитражным судом Тульской области 05.05.2023 
по делу №  А68–12308/2023 по исковому заявлению 
ООО «КПГ-Агро» к индивидуальному предпринимателю 
о  взыскании убытков в  связи с  утратой груза было вы-
несено решение об удовлетворении исковых требований 
грузоотправителя [7].

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.10.2023 
по делу №  А40–118382/2023 по иску ООО «Дмитровский 
Метеллоцентр» к  ОАО «Российские железные дороги» 
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были удовлетворена исковые требования грузоотпра-
вителя о  взыскании неустойки за нарушение сроков до-
ставки грузов [8].

Особенностью защиты прав грузоотправителя явля-
ется ситуация, если отправителем груза является физиче-
ское лицо. В  этом случае защита прав грузоотправителя 
регулируется Законом РФ от 07.02.1992 «О  защите прав 
потребителей» [9].

Так, Никулинским районным судом г. Москвы 
12.12.2019 рассмотрено гражданское делу №  2–5171/19 по 
иску гражданина к  ООО« СДЭК-Глобал» о  защите прав 
потребителей. Истцом, который являлся грузоотправи-
телем, был заключен договор перевозки стеклянной вазы, 
и  перевозчик его заверил, что дополнительная упаковка 
не требуется и груз не будет поврежден в ходе доставки, 
так как на коробке, в  которую упакована ваза, с  разных 
сторон проставлена отметка «Стекло». Несмотря на это, 
ваза поступила к  выдаче в  поврежденном виде. Претен-
зионный порядок был соблюден, в добровольном порядке 
ответчик ущерб не возместил. Истец просил суд взыскать 
стоимость вазы, провозную плату и  компенсацию мо-
рального вреда. Суд пришел к  выводу, что исковые тре-

бования о  компенсации причиненных убытков, причи-
ненных ненадлежащим оказанием услуг, выразившихся 
в  ненадлежащей упаковке товара, и  о  компенсации мо-
рального вреда являются обоснованными и подлежат удо-
влетворению [10].

Таким образом, грузоотправитель вправе, защищая 
свои права, требовать от перевозчика исполнения опреде-
ленных действий в соответствии с договором перевозки 
груза. При допущенных нарушениях применяется претен-
зионный порядок и  судебная защита. Грузоотправитель 
вправе требовать возмещения убытков и  в  случае, если 
он является физическим лицом, компенсации морального 
вреда.

По мнению авторов научной статьи «Договор пере-
возки грузов»  [11] для защиты прав грузоотправителя 
важным условием договора перевозки груза является 
срок доставки. Следует согласится с авторами статьи о це-
лесообразности внесения соответствующего дополнения 
в гражданское законодательство. В частности, дополнить 
ч. 1 ст. 785 ГК РФ, указав, что перевозчик обязуется доста-
вить груз в пункт назначения в определенный договором 
срок.
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Основные полномочия защитников в уголовном 
и административном судопроизводстве
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Статья посвящена исследованию полномочий защитника в  уголовном и  административном процессах, их разли-
чиям и общим чертам, а также важности роли защитника в защите прав человека. Рассматриваются нормы, уста-
новленные УПК РФ и Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также ключевые функции защитника, 
такие как взаимодействие с подзащитным и обжалование действий процессуальных участников. Анализ показывает, 
что в уголовном процессе защитник имеет более широкие возможности для защиты, в то время как в администра-
тивном — функции более ограничены. Работа подчеркивает значимость защитника как гаранта правовой защищен-
ности граждан.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, административное судопроизводство, защитник, адвокатура, суд.

The main powers of defenders in criminal and administrative proceedings

The article is devoted to the study of the powers of the defender in criminal and administrative proceedings, their differences and 
common features, as well as the importance of the role of the defender in the protection of human rights. The norms established by 
the CPC of the Russian Federation and the Code of Administrative Offences of the Russian Federation are considered, as well as key 
functions of the defender, such as interaction with the defendant and appealing against the actions of procedural participants. The 
analysis shows that in criminal proceedings, the defender has more opportunities for protection, while in administrative proceedings, 
the functions are more limited. The work emphasizes the importance of the defender as a guarantor of the legal protection of citizens.

Keywords: criminal proceedings, administrative proceedings, defender, advocacy, court.

Согласно ст.  49 УПК РФ, защитником является лицо, 
осуществляющее защиту прав и  законных инте-

ресов лиц, находящихся под подозрением или обвине-
нием, и  оказывающее им юридическую помощь в  кон-
тексте уголовного процесса [3]. Эта функция основана на 
конституционном принципе, закреплённом в  статье  48 
Конституции Российской Федерации, согласно которой: 
«Каждому гарантируется право на получение квалифици-
рованной юридической помощи» [1].

В ст. 25.5 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях сказано, что в случаях, когда адвокат предостав-
ляет юридическую помощь лицу, к которому применяется 
административное производство, он выполняет функции 
защитника. Если адвокат работает с потерпевшим, он ис-
полняет роль представителя [2].

Как можно увидеть из двух определений в  админи-
стративном и  уголовном кодексе, защитник — это лицо, 
которое осуществляет защиту прав и интересов лиц, ко-
торые находятся под подозрением или обвиняются в со-
вершении уголовного или административного правонару-
шений.

В ст.  53 УПК РФ перечислены основные полномочия 
защитников. Данные полномочия подчеркивают важную 
роль защитника в процессе уголовного судопроизводства, 
обеспечивая баланс между правами обвиняемых и осно-
вами уголовной юстиции.

Защитник имеет право на непосредственное взаимо-
действие с  подозреваемым или обвиняемым. Свидания, 

предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи, служат основным 
инструментом для создания доверительных отношений 
между защитником и  его подзащитным. Это взаимодей-
ствие необходимо для эффективного сбора информации 
и разработки стратегии защиты. Защитник, имея доступ 
к личным беседам с клиентом, может тщательно ознако-
миться с обстоятельствами дела, оценить позицию обви-
нения и подготовить защиту.

Кроме того, защитник наделен полномочием соби-
рать и представлять доказательства, что открывает двери 
для активного участия в  процессуальной деятельности. 
Это право, закрепленное в пункте 2, позволяет адвокату 
не только реагировать на действия следствия, но и  ак-
тивно участвовать в его формировании, что способствует 
более полной и  объективной оценке всех фактов и  об-
стоятельств дела. Также защитник может привлекать спе-
циалистов (пункт 3), что расширяет возможности для глу-
бокой экспертизы и защиты прав клиента.

Присутствие защитника на этапе предъявления обви-
нения и участие в допросе (пункты 4 и 5) гарантирует, что 
процессуальные права подозреваемого или обвиняемого 
не будут нарушены. Это особенно важно в контексте обес-
печения справедливого судебного разбирательства, где 
наличие защитника помогает предотвратить возможные 
злоупотребления со стороны следственных органов.

Права защитника на ознакомление с  документами, 
связанными с делом (пункты 6 и 7), предоставляют воз-
можность не только следить за ходом расследования, но 
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и оспаривать его законность. Это также создает условия 
для прозрачности процесса: защитник может выписывать 
и  копировать материалы, что важно для качественной 
подготовки к судебным разбирательствам.

Заявление ходатайств и отводов (пункт 8) является еще 
одной важной функцией, которая позволяет защитнику 
активно влиять на судебное разбирательство и осущест-
влять защиту интересов подзащитного в  рамках уголов-
ного процесса.

Ключевым моментом является право защитника на 
подачу жалоб на действия процессуальных участников 
(пункт 10), что подчеркивает принцип защиты прав чело-
века и предупреждает о возможных нарушениях в ходе уго-
ловного производства. Это право тоже способствует кон-
тролю за соблюдением законах и процессуальных норм.

Кроме того, защитник может использовать другие спо-
собы защиты, которые не противоречат закону (пункт 11). 
Это создает возможность для креативного и разнообраз-
ного подхода к защите прав и законных интересов подза-
щитного [3].

Важно подчеркнуть, что профессионализм защитника 
играет ключевую роль в уголовном преследовании и рас-
следовании, поскольку на практике часто возникают нару-
шения со стороны правоохранительных органов во время 
оперативно-розыскных мероприятий и  следственных 
действий. Только анализируя материалы уголовного дела 
и результаты оперативно-следственных действий, адвокат 
может обнаружить данные нарушения.

В КоАП РФ в  ст.  25.5 перечислены основные полно-
мочия защитника в административном судопроизводстве. 
Ключевым аспектом полномочий защитника является его 
возможность представлять интересы лица, в  отношении 
которого ведется производство.

Не менее важным является требование о  наличии 
у  защитника формализованных полномочий, удостове-
ряемых ордером или доверенностью. Данный аспект под-
черкивает важность законности при осуществлении уго-
ловного и административного процесса, гарантируя, что 
только квалифицированные и  уполномоченные лица 
могут представлять интересы граждан. Это обеспечивает 
доверие к процессу и защищает права граждан от вмеша-
тельства непрофессиональных «защитников» [5, c. 549].

Также необходимо отметить, что защитник имеет ши-
рокий доступ ко всем материалам дела на стадии произ-
водства, что позволяет ему адекватно оценивать ситуацию 
и  готовить защиту. Это право, в  сочетании с  возможно-
стью представлять доказательства и заявлять ходатайства, 
дает защитнику инструменты, необходимые для актив-
ного участия в  процессе. Подобные возможности явля-
ются необходимыми для того, чтобы гарантировать каче-
ственную защиту интересов клиента [7, c. 268].

Важно и то, что защитник может обжаловать действия 
и решения органов, ведущих дело. Это подчеркивает воз-
можность контроля за процессуальными шагами и  за-
щиту от возможных злоупотреблений. Участие защитника 
также создает дополнительный уровень проверки и  ба-

ланса в отношении активных действий государственных 
органов, что существенно повышает уровень правовой за-
щищенности граждан.

Тем не менее, этот перечень не охватывает множество 
полномочий, которые есть у адвоката и которые необхо-
димы для защиты прав подзащитного. Например, КоАП 
РФ не предоставляет защитнику права на конфиденци-
альные встречи с лицами, находящимися под администра-
тивным задержанием или арестом, а также не гарантирует 
безусловного участия защитника во всех процессуальных 
действиях с участием подзащитного [4, c. 131].

Если адвокат, участвующий в  деле об администра-
тивном правонарушении, обладает достаточной юриди-
ческой компетенцией, он может реализовать полномочия, 
предусмотренные статьей 6 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности», необходимые для качественной 
защиты. Однако защитник без статуса адвоката лишён 
таких возможностей и  не может выполнять некоторые 
функции, указанные в части 5 статьи 25.5 КоАП РФ, на-
пример, собирать доказательства или запрашивать доку-
менты, поскольку органы, ведущие дело, не обязаны удо-
влетворять его ходатайства [2].

При анализе полномочий защитников в  уголовном 
и  административном судопроизводстве можно сделать 
вывод, что обе системы обеспечивают защитнику клю-
чевую роль в  защите прав и  законных интересов своих 
клиентов. Защитник имеет доступ ко всем материалам 
дела, что необходимо для качественной подготовки за-
щиты и  оценки обоснованности обвинений. Важной 
общей чертой является наличие формализованных пол-
номочий, удостоверяемых ордером или доверенностью, 
что гарантирует легитимность участия защитника в про-
цессах. Также как в уголовном, так и в административном 
судопроизводстве защитник может обжаловать действия 
и решения процессуальных участников, что создает меха-
низм контроля за соблюдением прав человека.

Однако существуют и  различия в  полномочиях за-
щитника в  административном и  уголовном судопроиз-
водствах. В  уголовном процессе защитник имеет более 
широкий спектр возможностей, связанных с  активным 
участием в  следственных действиях и  деятельность ор-
ганов расследования. Например, право на непосред-
ственное взаимодействие с  обвиняемым и  возможность 
собирать доказательства, что особенно важно для форми-
рования стратегии защиты. В уголовном производстве за-
щитник может привлекать специалистов для экспертных 
заключений, что расширяет арсенал средств защиты. 
Кроме того, его участие в допросах и других следственных 
действиях ст. 53 УПК РФ способствует обеспечению прав 
обвиняемого на справедливое судебное разбирательство.

В отличие от этого, в  административном процессу-
альном праве полномочия защитника могут быть более 
ограниченными. Защитник в  административных делах, 
как правило, не участвует в  следственных действиях на 
столь глубоком уровне, а его роль часто сводится к пред-
ставлению интересов клиента в  процессе рассмотрения 



“Young Scientist”  .  # 3 (554)  .  January 2025 163Jurisprudence

дел. В области администрирования защитник больше фо-
кусируется на обжаловании решений и  действиях госу-
дарственных органов, нежели на поиске доказательств 
или активном вмешательстве в  процессуальные опера-
тивные мероприятия [6, c. 77].

Таким образом, активное участие защитника в  про-
цессах позволяет не только гарантировать соблюдение 
конституционных прав каждого подозреваемого или об-
виняемого, но и  служит защитным механизмом от воз-
можных злоупотреблений со стороны государства. Не-
смотря на наличие общих принципов и  полномочий 

в обеих системах, различия в их реализации говорят о спе-
цифике и динамике каждого процесса. Уголовный процесс 
предоставляет защитнику более широкий спектр возмож-
ностей для активного участия в следственных действиях, 
что критически важно для формирования стратегии за-
щиты. В свою очередь, в административном процессе ак-
цент делается на защите интересов клиента через обжало-
вание. Таким образом, роль защитника, вне зависимости 
от вида правонарушения, остается краеугольным камнем 
правосудия, способствуя достижению баланса между пра-
вами индивидуумов и интересами общества.
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Сравнительный анализ участия защитников в процессе 
доказывания в уголовном и административном процессах

Марфина Мария Александровна, студент магистратуры
Ульяновский государственный университет

В статье рассматривается процесс доказывания в уголовном и административном судопроизводстве, акцентиру-
ется внимание на роли защитника. Подчеркивается важность данного процесса для принятия процессуальных решений 
и исследуются полномочия адвоката. Несмотря на свою активную роль в сборе доказательств, защитник в уголовном 
процессе не является центральным субъектом доказывания, тогда как в административном праве у него больше само-
стоятельности и возможностей взаимодействия с материалами дела. Автор приходит к выводу о том, что, несмотря 
на различия, основная задача защитника в обоих процессах — обеспечение справедливости и защита прав клиента.

Ключевые слова: доказывание, защитник, административный процесс, уголовный процесс, суд.

Comparative analysis of the participation of defense attorneys in the 
process of proof in criminal and administrative proceedings

The article examines the process of proof in criminal and administrative proceedings, focusing on the role of the defender. The im-
portance of this process for making procedural decisions is emphasized and the powers of a lawyer are investigated. Despite his active 
role in collecting evidence, the defender in criminal proceedings is not the central subject of proof, whereas in administrative law he 
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has more independence and opportunities to interact with the case materials. The author comes to the conclusion that, despite the dif-
ferences, the main task of the defender in both processes is to ensure justice and protect the rights of the client.

Keywords: evidence, defense counsel, administrative process, criminal process, court.

Процесс доказывания имеет ключевое значение 
в любом судопроизводстве, так как результаты этого 

процесса влияют на принятие важнейших процессу-
альных решений. Суду необходимо точно установить фак-
тические обстоятельства дела, исследуя только те факты, 
которые имеют юридическое значение.

Статья 6 ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности»  [3] раскрывает полномочия адвока-
та-защитника в процессе доказывания и утверждает, что 
его права в  различных судебных процедурах определя-
ются процессуальным законодательством Российской Фе-
дерации.

В области уголовного процесса активно обсуждается 
роль защитника в процессе доказывания. Хотя ч. 3 ст. 86 
УПК РФ  [1] позволяет защитнику собирать доказатель-
ства, ряд ученых утверждает, что он не является субъ-
ектом доказывания в уголовном процессе.

Статья 86 УПК РФ [1] подчеркивает важность процесса 
собирания доказательств в уголовном судопроизводстве, 
устанавливая, что это важнейшая функция, выполняемая 
как государственными органами (дознавателем, следова-
телем, прокурором и судом), так и участниками процесса, 
включая подозреваемых, обвиняемых и потерпевших.

Защитник вправе осуществлять сбор доказательств 
следующими методами:

1) получая различные предметы, документы и сведения;
2) проводя опросы людей с их согласия;
3) получая справки, характеристики и  иные доку-

менты у государственных учреждений, органов местного 
самоуправления, а  также у  общественных организаций 
и объединений, которые обязаны предоставить запраши-
ваемую информацию или ее копии.

И. М. Ершова утверждает, что в  рамках уголовного 
дела лишь те лица, которые юридически обязаны соби-
рать, проверять и  оценивать доказательства для выне-
сения решений властями, могут считаться субъектами 
доказывания [5, c. 63]. К ним относятся следователи, до-
знаватели и  судьи. С. М. Дадонов  [4, c. 82] разделяет эту 
позицию, подчеркивая, что право защитника на самостоя-
тельный сбор доказательств, согласно части  3 статьи  86 
УПК РФ, является важным аспектом принципа состяза-
тельности уголовного судопроизводства, что подтвер-
ждает его статус как субъекта доказывания.

Анализ участия защитника в  процессе доказывания, 
основываясь на тексте статьи 6 Федерального закона РФ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» от 31 мая 2002 года №  63-ФЗ показывает, что 
его роль в системе правосудия весьма многогранна и регу-
лируется четкими нормами законодательства.

Первое, что стоит отметить, это значимость прав адво-
ката, закрепленных в данном законе. Адвокат имеет право 

собирать информацию, необходимую для защиты инте-
ресов своего доверителя, что подчеркивает его активную 
роль в  процессе доказывания. Это право не ограничива-
ется лишь устным опросом или личным исследованием — 
оно включает в себя возможность запрашивать документы 
и информацию у государственных органов и организаций. 
Такая возможность обеспечивает защитнику доступ к пер-
воисточникам и подтверждающим материалам, что крити-
чески важно для построения обоснованной защиты.

Ключевую роль в процессе доказывания также играет 
право адвоката на привлечение специалистов. Это по-
зволяет ему прибегать к помощи экспертов в различных 
областях — экономической, технической, юридической 
и  других — тем самым предоставляя суду более полное 
и многоаспектное понимание рассматриваемых вопросов. 
В  современных условиях, когда умение интерпретиро-
вать доказательства требует специализированных знаний, 
такая оговорка становится особенно актуальной.

Не менее важным является право адвоката на конфи-
денциальные встречи со своим клиентом, что гарантирует 
защищенность информации и  создание атмосферы до-
верия. Это право особенно критично в уголовных делах, 
где отбор доказательств и стратегия защиты могут прямо 
зависеть от открытости клиента адвокату.

Вместе с тем, статьей 6 четко указаны ограничения, на-
лагаемые на адвоката. Он не имеет права принимать по-
ручение, если оно имеет незаконный характер, что служит 
гарантией законности и  этичности в  его деятельности. 
Ограничения касаются также случаев, когда адвокат 
мог бы иметь конфликт интересов или когда его участие 
может нарушать права других лиц. Это позволяет избе-
жать ситуации, когда адвокат мог бы действовать не в ин-
тересах клиента, а, например, в своих собственных.

Механизм сбора доказательств адвокатом-защит-
ником не располагает необходимыми полномочиями. 
Хотя адвокат имеет право запрашивать предметы, доку-
менты и информацию, граждане не обязаны их предостав-
лять. Опросы также могут проводиться лишь с согласием 
лиц, участвующих в них. Т. П. Ишмаева подчеркивает, что 
право защиты на представление доказательств не влечет 
за собой обязанностей других участников предоставлять 
эти данные [6, c. 50]. Таким образом, правовой статус ад-
воката в этой роли остается неопределенным, поскольку 
УПК РФ не обеспечивает равные права всем участникам 
процесса в вопросах сбора и оценки доказательств.

Фактически, УПК РФ обязывает органы государ-
ственной власти, местного самоуправления, обще-
ственные объединения и организации предоставлять ад-
вокату-защитнику требуемые документы. В то же время, 
не указаны ни сроки, ни формы ответа на запрос, ни меры 
ответственности за неисполнение этого требования.
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Таким образом, полномочия защитника по УПК РФ 
и Федеральному закону об адвокатуре взаимодополняют 
друг друга, но акцентируются на разных аспектах: УПК 
укрепляет его роли в процессе, тогда как закон об адвока-
туре конкретизирует права и обязанности адвоката, под-
черкивая важность стратегии защиты и этики в его дея-
тельности.

Защитник в  процессе доказывания, согласно ст.  25.5 
КоАП РФ [1], играет ключевую роль в обеспечении прав 
и  законных интересов лица, в  отношении которого ве-
дётся дело об административном правонарушении. Его 
участие начинается с момента возбуждения дела, что дает 
ему возможность своевременно реагировать на действия 
органов власти и защищать своего клиента.

Основные полномочия защитника направлены на ак-
тивное участие в самом процессе. Он имеет право знако-
миться со всеми материалами дела, что позволяет ему по-
лучить полное представление о  ситуации и  подготовить 
аргументы для защиты. Это включает в себя право пред-
ставлять доказательства, что является важным аспектом 
состязательного процесса: защитник может предложить 
суду сведения, которые, по его мнению, могут повлиять на 
исход дела [7, c. 77].

Кроме того, защитник вправе заявлять ходатайства, 
что предоставляет ему возможность инициировать дей-
ствия, необходимые для защиты интересов клиента. Это 
может касаться как удовлетворения определенных требо-
ваний, так и привлечения дополнительных доказательств 
или экспертов. Важной частью его полномочий является 
также право на отводы, что позволяет оспаривать дей-
ствия или решения, которые могут повлиять на справед-
ливость процесса.

Также защитник может обжаловать решения, при-
нятые в  ходе производства по делу, включая постанов-
ления, что усиливает его возможности по защите прав 
клиента и  подтверждает его статус как полноценного 
участника процесса. В целом, роль защитника в процессе 
доказывания является динамичной и  многогранной, что 
подчеркивает значимость его участия для соблюдения 
принципа справедливого судебного разбирательства.

Таким образом, полномочия защитника в процессе до-
казывания как в уголовном, так и в административном су-
допроизводстве имеют свои специфические черты, но в то 
же время их пересечения свидетельствуют о единой роли 
защитника в защите прав и законных интересов клиентов.

В уголовном судопроизводстве защитник наделен до-
статочно широкими правами, что связано с  серьёзными 
последствиями, которые могут возникнуть при при-
знании лица виновным. Учитывая это, ему предоставлено 
право на сбор доказательств, что, с одной стороны, укреп-
ляет состязательный характер процесса, а с другой — по-
рождает дискуссии о статусе защитника как субъекта до-
казывания. Нельзя не отметить, что защитник может 
получать документы, проводить опросы и  запраши-
вать информацию у различных учреждений, что создаёт 
ему необходимую базу для построения защиты. Однако 
в рамках уголовного процесса основными субъектами до-
казывания остаются следователь, дознаватель и судья. Это 
создает некоторую ограниченность в полномочиях защит-
ника, который, хотя и имеет право собирать и представ-
лять доказательства, тем не менее играет не центральную 
роль в процессе формирования доказательной базы.

В отличие от этого, в  административном судопроиз-
водстве полномочия защитника, согласно КоАП РФ, со-
средоточены больше на обеспечении прав клиента и не-
медленном реагировании на действия органов власти. 
В  этом контексте защитник уже с  момента возбуждения 
дела получает доступ ко всем материалам и  имеет воз-
можность активно участвовать в  судебном разбиратель-
стве. Его право знакомиться с материалами дела даёт ему 
возможность формировать аргументы для защиты, а воз-
можность заявлять ходатайства и  обжаловать действия 
позволяет ему оспаривать потенциальные нарушения 
прав клиента. Этот аспект подчеркивает, что защитник 
в административном процессе является значимым участ-
ником, активно взаимодействующим с судом для защиты 
интересов своего клиента.

Подводя итог, можно сказать, что в  уголовном про-
цессе защитник, имея право на сбор доказательств, часто 
находится в  ограниченных условиях, что может сни-
жать его эффективность как субъекта доказывания. В то 
же время, в административном производстве его полно-
мочия более полные: защитник активно участвует в про-
цессе, имеет доступ ко всем необходимым материалам 
и  может сразу же реагировать на действия властей. Это 
различие подчеркивает, как в уголовном, так и в админи-
стративном производстве защитник сохраняет свою клю-
чевую роль в обеспечении принципов справедливого су-
дебного разбирательства, но реализует свои полномочия 
с учетом особенностей каждого вида правоприменения.
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Исследование конституционных обязанностей граждан в РФ является важным для обеспечения безопасности госу-
дарства и общества в целом. В работе рассматриваются основные обязанности граждан, а также выявляются про-
блемы, с которыми сталкивается государство и общество. Анализируется несовершенство законодательной базы, уро-
вень правовой культуры общества, а также неэффективность механизмов контроля.
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Конституционные обязанности являются главным ас-
пектом в  формировании правового государства. 

Их можно рассматривать как взаимосвязанный элемент 
с  конституционными правами и  свободами человека 
и  гражданина. Они обеспечивают баланс между интере-
сами конкретного человека и  общества в  целом. Выпол-
нение гражданином своих конституционных обязанно-
стей — не формальность, а необходимость, которая нужна 
для обеспечения существования справедливого общества. 
Они являются основой социального порядка.

Конституционные обязанности играют огромную роль 
как для общества, так и для государства. Во-первых, ис-
полнение таких обязанностей, как соблюдение законов, 
уважение и  соблюдение прав и  свобод других граждан, 
уплата налогов и так далее является основой для поддер-
жания общественного порядка. Ведь если человек будет 
нарушать права другого человека, то никакой речь и спра-
ведливости и законности быть не может.

Во-вторых, чтобы создать такое справедливое обще-
ство, необходимо выполнять обязанности по участию гра-
ждан в  общественной жизни, защите Отечества, охране 
окружающей среды и так далее. Но исполнение этих обя-
занностей одним человеком или единицами не приведет 
к должному результату. Для этого необходим вклад всего 
общества [2].

В-третьих, исполнение данных обязанностей должно 
быть на добровольной основе. Это будет способствовать 
легитимности государственной власти и усилению соци-
ального доверия граждан к государству. А также выпол-
нение обязанности граждан участвовать в управлении го-
сударством позволит им влиять на принятие решений, что 
будет способствовать развитию гражданского общества.

Для начала разберем понятие «конституционные обя-
занности». Это установленные Конституцией и  иными 
нормативно-правовыми актами правила поведения, ко-
торые граждане обязаны исполнять  [6]. Они представ-
ляют собой определенный тип юридических норм, на-
правленных на регулирование поведения граждан для 
обеспечения общественного порядка. В  отличие от прав 
и свобод, обязанности предполагают определенные огра-
ничения и предписывают конкретные действия.

Что касается основного различия между правами и обя-
занностями, то права и свободы — это возможности, ко-
торые были предоставлены государством и  которые гра-
ждане могут как использовать, так и  не использовать по 
своему усмотрению. Ограничения этих прав допускаются 
лишь в случаях, установленных законами, например, за на-
рушение каких-либо норм лицо может лишиться своей 
свободы на определенный или неопределенный срок. 
А обязанности — это предписания, которые обязательны 
для исполнения. То есть лицо не может их не исполнять [4].

Взаимосвязь между правами и обязанностями заклю-
чается в  том, что реализация прав одного гражданина 
невозможна без исполнения обязанностей другим гра-
жданином. Например, право человека на безопасность 
достижима только тогда, когда другой человек исполняет 
обязанность не нарушать закон и  уважать права и  сво-
боды других граждан. Таким образом права и  обязан-
ности находятся в тесной взаимосвязи, дополняя и огра-
ничивая друг друга.

Что касается содержания конституционных обязанно-
стей, то они включают в себя юридические, моральные и со-
циальные аспекты. Что касается юридической стороны, то 
это значит, что эти обязанности закреплены в письменной 
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форме официальных документах (законах и иных норма-
тивных актах), и  их невыполнение ведет к  юридической 
ответственности. Моральная природа заключается в том, 
что многие конституционных обязанности приняты на ос-
нове моральных норм. Например, обязанность соблюдать 
и уважать права других граждан, заботиться о семье, бе-
речь окружающую среду. А  социальная составляющая 
заключается в  том, что эти обязанности направлены на 
обеспечение социального благополучия. Все они как-то 
связаны с  обеспечением порядка в  обществе и  установ-
лению законности. Можно сделать вывод, что конституци-
онные обязанности — это не просто юридические предпи-
сания, а сложные социальные нормы.

Что касается классификации конституционных обя-
занностей, то их можно разделить на критерии по субъ-
екту, по объекту, по характеру исполнения, по степени 
обязательности [7].

По субъекту их принято делить на обязанности гра-
ждан, обязанности отдельных категорий граждан и  обя-
занности должностных лиц. Обязанности граждан — это 
наиболее распространенный вид, который включает обя-
занности всех граждан, независимо от их положения в об-
ществе. Обязанности отдельных категорий граждан — это 
обязанности родителей по воспитанию детей, воинская 
обязанность для военнообязанных. А обязанности долж-
ностных лиц связаны с занимаемой должностью и пред-
полагают особенную ответственность.

По объекту различают обязанности перед государ-
ством (уплата налогов, защита Отечества), перед об-
ществом (охрана окружающей среды, участие в  обще-
ственной жизни) и перед другими гражданами (уважение 
прав и  свобод других лиц, оказание помощи нуждаю-
щимся и так далее).

По характеру исполнения принято делить обязанности 
на позитивные и  негативные. Позитивные — это обя-
занности, которые требуют активных действий со сто-
роны гражданина (например, защита Отечества), а  не-
гативные — это обязанности, которые воздерживают от 
определенных действий (например, соблюдение законов).

По степени обязательности можно выделить абсо-
лютно обязательные, неисполнение которых влечет за 
собой неминуемую ответственность, а  также относи-
тельно обязательные, исполнение которых может зави-
сеть от конкретных обстоятельств (например, обязан-
ность оказывать помощь нуждающимся).

Если рассматривать конкретные нормы Конституции, то 
она сама по себе не содержит точный перечень обязанностей 
граждан. Они распределены по различным статьям и  раз-
делам в  контексте прав и  свобод. В  статье  4 Конституции 
заложен принцип верховенства законов. А  уже из этого 
вытекает обязанность граждан соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации. Это является фундаментальной обя-
занностью, которая лежит в основе всех остальных [3].

Теперь рассмотрим статью  28, которая гарантирует 
свободу совести и  свободу вероисповедания. Из этого 

вытекает обязанность других граждан уважать религию 
других людей и не нарушать общественный порядок, свя-
занный с религиозной свободой [1].

Статья  29 Конституции гарантирует свободу мысли 
и слова. Часть 3 данной статьи говорит о том, что никто 
не может быть принужден к  выражению своих мнений 
и  убеждений. Отсюда вытекает такая обязанность, как 
не нарушать права и законные интересы других лиц, свя-
занные с  принуждением в  высказывании своих мыслей 
или своего мнения.

Статья 32 гарантирует право на участие в управлении 
делами государства. То есть гражданин имеет право из-
бираться и  быть избранным, участвовать в  выборах, ре-
ферендумах и  так далее. Отсюда вытекает обязанность 
по соблюдению правил участия в выборах, референдумах 
и так далее.

Статья  41 Конституции закрепляет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Косвенно здесь можно 
увидеть такую обязанность, как заботиться о своем здо-
ровье, о  здоровье близких и  родственников, а  также не 
подвергать опасности здоровье и жизнь окружающих.

Но в  Конституции есть и  такие статьи, которые на-
прямую содержат обязанностью К такой можно отнести 
статьи 57, 58, 59. В первой говорится об обязанности пла-
тить налоги, во второй об обязанности сохранять при-
роду и окружающую среду, а в третьей об обязанности за-
щищать Отечество.

Что касается реализации конституционных обязан-
ностей, то она сталкивается с рядом проблем. Во-первых, 
в законодательстве присутствует некая неясность в фор-
мулировках. Многие обязанности сформулированы рас-
плывчато или вообще не сформулированы и необходимо 
самостоятельно интерпретировать их. Из-за отсутствия 
четких критериев и  четкого перечня обязанностей, это 
может приводить к произволу.

Во-вторых, отсутствуют законы, которые бы конкре-
тизировали отдельные конституционные обязанности. 
Это оставляет значительные пробелы в правовом регу-
лировании. Если бы были отдельные нормы, которые 
содержали в  себе понятие обязанностей и  способы из 
реализации, то данной проблемы можно было бы избе-
жать [5].

В-третьих, стоит отметить низкий уровень правовой 
культуры. Многие граждане не знают своих прав и  обя-
занностей или относятся к ним безразлично, что приводит 
к  нарушению прав и  свобод других людей. Отсутствие 
должного понимания роли конституционных обязанно-
стей приводит к избеганию ответственности, а не к актив-
ному участию в жизни общества.

В-четвертых, стоит отметить и социально-экономиче-
ские факторы. К  таким можно отнести низкий уровень 
жизни, социальную несправедливость, региональные раз-
личия. Все это приводит к неравномерности в исполнении 
конституционных обязанностей.

Решение этих проблем невозможно без комплексного 
подхода. Он может включать в  себя совершенствование 
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законодательства, повышение уровня правовой культуры, 
укрепление механизмов надзора, а также усиление ответ-
ственности за несоблюдение конституционных обязанно-
стей. Также важно развивать гражданское общество и со-
здавать условия для активного участия граждан в жизни 
общества и государства в целом.

Конституционные обязанности граждан РФ явля-
ются неотъемлемой частью правового государства и  ос-

новой для стабильного общества. Однако их реализация 
в РФ сталкивается с рядом проблем, которые необходимо 
решать. Они приводят к дестабилизации общества, сни-
жению уровня жизни, росту преступности и  эрозии до-
верия к  государству. Только при комплексном подходе 
можно обеспечить реальное исполнение конституци-
онных обязанностей и  достичь целей построения спра-
ведливого и процветающего общества.
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В современном мире неоднозначное положение в  си-
стеме органов государственной власти занимает про-

куратура Российской Федерации. Нормы Конституции 
Российской Федерации и федеральных законов позволяют 
прокуратуре быть инструментом сдержек и противовесов 
в механизме разделения властей. Именно поэтому проку-
ратура не входит ни в  одну из ветвей власти. Она лишь 
способствует хорошему функционированию системы 
государственных органов. Но если опустить тот факт, 
что прокуратура не входит ни в  одну из ветвей власти, 
то можно сделать вывод, что прокуратура находится 
в  тесном взаимодействии с  органами государственной 
власти. Их объединяет то, что они решают общие задачи, 
которые стоят перед государством. Данный факт подтвер-
ждает статья 129 Конституции Российской Федерации [1].

Проводя анализ правового регулирования статуса про-
куратуры, стоит обратиться к статье 71 Конституции Рос-
сийской Федерации. Из данной нормы следует, что проку-
ратура находится в исключительном ведении Российской 
Федерации (п. «о»). Но эта же статья относит также и феде-
ральную государственную службу к исключительному ве-
дению Российской Федерации (п. «т»). Отсюда следует, что 
положения статей 71 и 129 Конституции Российской Фе-
дерации позволяют сделать вывод, что организация и по-
рядок деятельности прокуратуры Российской Федерации 
определяются только федеральным законодательством [5].

Правовой основой деятельности прокуратуры явля-
ется Федеральный закон от 17.01.1992 №  2202–1 «О про-
куратуре Российской Федерации» [2]. В статье первой ука-
зываются элементы прокурорской системы и  ее звенья. 
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Так, в  данной статье дается определение прокуратуры 
Российской Федерации — единая федеральная централи-
зованная система органов, осуществляющих надзор за со-
блюдением Конституции Российской Федерации и испол-
нением законов, надзор за соблюдением прав и  свобод 
человека и  гражданина, уголовное преследование в  со-
ответствии со своими полномочиями, а  также выполня-
ющих иные функции.

Существенное влияние на укрепление правового ста-
туса прокуратуры и важности роли в жизни государства, 
оказало принятие Закона Российской Федерации о  по-
правке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 
2020 г. N1-ФКЗ «О  совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и  функционирования 
публичной власти» [6].

Как показывает анализ, полномочия прокуратуры за-
креплены в  многочисленных нормативных правовых 
актах, к  которым можно отнести Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации, Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации, Кодекс административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации.

Следует отметить то обстоятельство, что нормы, ко-
торые, так или иначе, регулируют деятельность прокура-
туры, в  основном дублируют положения Федерального 
закона от 17.01.1992 N2202–1 «О  прокуратуре Россий-
ской Федерации». К  примеру, это Федеральный закон от 
07.02.2011 N3-ФЗ «О полиции» (ст. 52), Федеральный закон 
от 03.04.1995 №  40-ФЗ «О  федеральной службе безопас-
ности» (ст.  24), Федеральный закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» от 12.08.1995 N144-ФЗ (ст. 21) и др.

Но есть и некоторые законы, которые определяют до-
полнительные направления, которые касаются надзорной 
деятельности прокуроров со специфическими полномо-
чиями. Яркий пример этому Федеральный закон «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» от 25  июля 
2002 г. N114-ФЗ и  Федеральный закон «О  защите прав 
юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» от 26.12.2008 N294-ФЗ.

Отдельного внимания заслуживают подзаконные 
акты, регулирующие правозащитную деятельность про-
куратуры. В статье 17, а именно в пункте 1 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» устанав-
ливает право Генерального прокурора Российской Феде-
рации на издание подзаконных актов: приказы, указания, 
распоряжения, положения и  инструкции. Они касаются 
организации деятельности системы прокуратуры Россий-
ской Федерации, а  также затрагивают вопросы порядка 
материальных и социальных выплат работникам.

Подзаконные акты издаются по наиболее важным во-
просам организационной деятельности прокуратуры. Так, 
приказы Генерального прокурора Российской Федерации 
носят ведомственный характер. Они принимаются по 
самым основным, приоритетным вопросам деятельности 
органов прокуратуры. Указания, в большинстве случаев, за-
трагивают узкие сферы деятельности органов прокуратуры. 
Распоряжения регулируют вопросы, которые связаны в ос-
новном с  разовым применением. Инструкции издают при 
реализации конкретных видов направлений деятельности. 
Например, инструкции регулируют порядок хранения и за-
полнения документов, организацию делопроизводства и др.

Издание приказов Генерального прокурора обуслов-
лено необходимостью повышения эффективной реа-
лизации полномочий и  совершенствования работы по 
обеспечению участия прокуроров в гражданском и адми-
нистративном судопроизводстве. Приказ Генеральной про-
куратуры Российской Федерации от 11  января 2021  года 
№  2 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском 
и административном судопроизводстве» [3] устанавливает 
еще одну задачу прокурора. К ней относиться обеспечение 
защиты, а  также восстановление нарушенных прав чело-
века и  гражданина. Также вышеназванный приказ уста-
навливает обязанность прокурора обеспечить законность 
на всех стадиях судопроизводства [4].

Вышеназванный приказ закрепляет процедуру обра-
щения прокурора в суд, а также его полномочия на всех 
стадиях судебного заседания. Приказ четко определяет 
порядок дачи заключений по гражданским делам. К при-
меру, недопущение дачи заключений в делах, где прокурор 
выступает в  качестве истца, ответчика, заинтересован-
ного или третьего лица.

В приказе Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации от 11 января 2021 года №  2 «Об обеспечении уча-
стия прокуроров в  гражданском и  административном 
судопроизводстве» содержится перечень обязанностей 
прокурора, которые обеспечивают его участие в граждан-
ском и  административном судопроизводстве. Они на-
ходят свое проявление в отдельных нормах Федерального 
закона «О прокуратуре РФ». К таким нормам относиться 
непосредственное участие прокурора в делах, вступление 
в процесс на любой стадии и др.

Таким образом, прокуратура представляет собой са-
мостоятельный, независимый государственный орган 
власти и  занимает обособленное место в  системе разде-
ления властей.

В настоящее время возрастает роль специализиро-
ванных прокуратур, правой статус которых должен быть 
детально урегулирован. Именно в  этом направлении 
должно развиваться нормативное правое регулирование 
организации и деятельности прокуратуры.
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Цифровизация представляет собой новый этап в раз-
витии цивилизации. Общество постепенно адапти-

руется к  новым условиям, которые характеризуются все 
большим включением в повседневную жизнь граждан ин-
новаций в  области цифровых технологий. Создание ин-
формационных систем, баз данных, персональных про-
странств пользователей на сайтах, доступные после 
авторизации и  многое другое становится обычным для 
общества явлением.

Для органов местного самоуправления также в  по-
следние годы произошли коренные изменения в вопросах 
формирования, хранения и передачи данных. Если ранее 
решение управленческих вопросов и  проблем занимало 
много времени и  было сложным процессом, поскольку 
передача информации до нужной структуры и  руковод-
ства отнимала значительное время, то в последние годы, 
структурные подразделения муниципалитетов не отстают 
от технологического прогресса и  относительно успешно 
смогли адаптироваться к современным условиям.

Однако, по мнению автора, многие вопросы адаптации 
специалистов к современным условиям глобальной, все-
общей цифровизации до конца не разрешены.

К примеру, вопросы управления и  распоряжения му-
ниципальным имуществом, перевод учета объектов 
в  цифровую плоскость, проведение мероприятий по ав-
томатизации учета имущества и  другое, во многих му-

ниципальных образованиях не решены по сегодняшний 
день.

Большинство субъектов бюджетной отчетности, вы-
ступающих держателями реестров объектов муници-
пальной собственности, осуществляют ведение учета 
имущества с применением инструментария стандартных 
офисных программ, таких как «Excel», а также с помощью 
типовых версий программ для автоматизации бухгалтер-
ского и налогового учёта, как «1С: бухгалтерия».

Естественно, без участия человеческого трудового ре-
сурса данные, занесенные в указанные программные про-
дукты, не обновляются в  автономном режиме. Прове-
дение инвентаризационных мероприятий в  отношении 
объектов, количество которых делает невозможным еди-
новременный охват исключительно всех единиц учета, 
в  рамках одного мероприятия, ставит под сомнение до-
стоверность данных об имуществе, отраженных на счетах 
учета.

В случаях, когда количество объектов недвижимого 
имущества, составляющего муниципальную казну, исчис-
ляется тысячами единиц учета, проведение инвентари-
зации представляется невыполнимой задачей.

Исходя из указанных проблем, у  субъектов отчет-
ности в  рамках проведения в  отношении них контроль-
но-надзорных мероприятий возникают новые проблемы, 
которые нередко приводят к  негативным последствиям 



“Young Scientist”  .  # 3 (554)  .  January 2025 171Jurisprudence

в  виде привлечения должностных лиц к  администра-
тивной и (или) дисциплинарной ответственности, за фор-
мальный подход к  проведению инвентаризации и  недо-
стоверные сведения об активах, отраженные в отчетности 
субъекта.

Стоит отметить, что в основном к ответственности при-
влекаются специалисты, ответственные за ведение бух-
галтерского учета и  составление отчетности, и  в  редких 
случаях руководители, либо специалисты иных внутри-
структурных подразделений.

Вместе с тем, если взглянуть на причины, служащие на-
ступлению вышеуказанных негативных последствий, мы 
видим, что в корне лежит не проблема формального под-
хода бухгалтера к  инвентаризационным мероприятиям, 
и отнюдь не желание и воля отразить недостоверную ин-
формацию о муниципальном имуществе на счетах учета, 
а  как раз те самые нерешенные вопросы по адаптации 
ведения учета объектов к  цифровым условиям и  в  ци-
фровой плоскости.

Существуют различные программные комплексы, спо-
собные обеспечить полноценный, емкий и одновременно 
гибкий учет всех процессов управления и распоряжения 
государственным и муниципальным имуществом, к при-
меру «Управление имуществом-СМАРТ», разработанный 
ООО «Кейсистемс», «АСГОР Имущество», разработанная 
Группой компаний «АСГОР» и  другие. Функциональные 
возможности подобных продуктов достаточно обширны, 
для налаживания автоматизации учета объектов соб-
ственности:

1. Учет объектов:
– Учет и  ведение реестра объектов муниципальной 

(государственной) собственности.
– Движение объектов (постановка на учет/снятие 

с  учета, передача в  оперативное управление, хозяй-
ственное ведение, казну).

– Приватизация объектов.
– Оформление вещных прав на земельные участки 

(собственность, постоянное бессрочное пользование, по-
жизненное наследуемое владение, аренда, залог и т. п.)

– Учет отдельных элементов зданий (помещений, 
квартир и т. п.).

– Учет объектов в разрезе балансодержателей.
– Учет долевой собственности.
– Расчет амортизации
2. Аренда и купля-продажа:
– Ведение реестра договоров аренды и  купли-про-

дажи земли, недвижимого и движимого имущества (с воз-
можностью изменения условий договора).

– Возможность формирования договоров с  множе-
ственностью лиц и объектов.

– Создание дополнительных соглашений к  дого-
ворам.

– Автоматическая генерация выходных печатных 
форм (договоров аренды, купли-продажи, расчета 
арендной платы, акта приема-передачи, графика пога-
шения и т. п.).

– Автоматический расчет платежей в зависимости от 
той или иной методики расчета.

– Формирование графиков погашения и  начислений 
при продаже в кредит.

– Удобный механизм создания методик расчета по-
зволяет пользователям самостоятельно без участия разра-
ботчиков создавать формулы в соответствии с используе-
мыми методиками.

– Учет льгот по договорам.
– Автоматическое формирование начислений, пени 

в разрезе КБК по лицевым карточкам.
– Контроль своевременной оплаты, формирование 

уведомлений об уплате.
– Формирование документов для сверки с  платель-

щиком.
Администрирование поступлений:
– Взаимодействие с  органами федерального казна-

чейства в части импорта и экспорта информации.
– Обработка информации по администрируемым по-

ступлениям.
– уплений по договорам.
– Поиск платежей и начислений в соответствии с за-

данными реквизитами.
– Учет заявлений плательщиков об уточнении пла-

тежа. Учет заявлений плательщиков на возврат.
– Оформление и  передача в  ТОФК документов на 

уточнение вида и принадлежности платежа и возврат пла-
тельщику излишне или ошибочно уплаченных сумм.

Не смотря на существенный позитивный опыт при-
менения подобных программных продуктов, многие му-
ниципальные образования не спешат автоматизировать 
процессы формирования хранения, обновления, транс-
портировки данных об объектах учета и прибегать к ис-
пользованию таких программных комплексов.

Согласно ст.  19.7.12 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, если граждане 
не представляют или представляют некорректно необ-
ходимую информацию в  федеральный орган исполни-
тельной власти, который отвечает за вопросы привати-
зации и управления государственным имуществом, то это 
влечет наложение штрафа. Для граждан штраф состав-
ляет от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 
10 000 до 20 000 рублей, а для юридических лиц — от 70 000 
до 100 000 рублей.

Существует вероятность, что в  скором времени по-
добная норма будет разработана также для имущества, 
принадлежащего субъектам Российской Федерации 
и местным властям. Поэтому крайне важно уже сейчас на-
ладить эффективную и качественную систему учета иму-
щества, которая будет включать ведение необходимых 
реестров и подготовку документов на объекты собствен-
ности в соответствии с действующими требованиями за-
конодательства.

По нашему мнению, для принятия превентивных мер 
к  недопущению наступления еще более негативных по-
следствий для субъектов отчетности, выступающих дер-
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жателями реестров объектов муниципальной собствен-
ности, существует острая необходимость вменения 
в  обязанности держателей реестров перевод учета объ-
ектов муниципальной собственности в  цифровую пло-
скость, что должно быть законодательно закреплено.

По нашему мнению, цифровизация значительно изме-
няет правовую систему, формируя не просто новую тех-
нологическую среду, а  совершенно иную модель приме-
нения норм права. Это не просто дополнение цифровых 
инструментов к уже существующим процессам, а всесто-
ронняя интеграция цифровых технологий в  различные 
сферы юридической деятельности — от законодательного 
процесса до осуществления правосудия и исполнения су-

дебных решений. Автор справедливо отмечает, что ци-
фровые технологии перестали быть лишь инструментами; 
они становятся определяющим фактором, задающим свои 
условия, и  общество должно быстро реагировать на эти 
трансформации в целях снижения риска цифрового нера-
венства.

Эта необходимость адаптации затрагивает как содер-
жание юридических норм, так и  процедуры их реали-
зации.

Непринятие, либо игнорирование цифровой реаль-
ности, в  которую на данный момент интегрирована 
большая часть общественных отношений, ход развития 
цифровизации не предотвратит.
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Проблемы адаптации к новым условиям цифровизации  
в сфере общественных правовых и потребительских отношений

Назэр Виктория Валерьевна, аспирант
Международный инновационный университет (г. Сочи)

В статье автор пытается рассмотреть актуальные проблемы адаптации граждан к новым условиям глобальной 
цифровизации.

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, информационные системы, ресурсоснабжающие орга-
низации, информационная безопасность, цифровое неравенство.

В соответствии с  пп. д) п.  1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 №  204 (ред. от 

21.07.2020) «О  национальных целях и  стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» в целях осуществления прорывного развития 
Российской Федерации на период до 2030  года, одной 
из национальных целей определена «Цифровая транс-
формация». В рамках достижения указанной цели Пра-
вительству Российской Федерации при разработке на-
циональных проектов и  программ в  различных сферах 

поставлен ряд задач, срок решения которых установлен 
к  2024  году. Ключевым аспектом всех поставленных 
перед Правительством РФ задач является создание опре-
деленных условий для стремительного развития ци-
фровой среды во всех сферах общественных отношений, 
посредством внедрения и использования цифровых тех-
нологий.

Результаты реализации, разработанных Правитель-
ством РФ национальных проектов и программ, с 2018 года 
по 2024 год кардинально изменили картину общественных 
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отношений, которые стали увязаны с  цифровым про-
странством во многих сферах.

Сегодня общество отошло от ранее привычных про-
цессов решения социально-значимых вопросов, к  при-
меру, нам не приходится стоять в очереди в учреждении 
здравоохранения, чтобы оформить запись на прием 
к врачу — сегодня мы пользуемся личным кабинетом пор-
тала государственных услуг Российской Федерации; се-
годня мы отслеживаем оценки наших детей, учащихся 
в образовательных учреждениях, через доступ к автома-
тизированной информационной системе мониторинга ве-
дения электронных журналов и  дневников общеобразо-
вательными организациями; в некоторых домовладениях 
внедрены интеллектуальные системы управления хозяй-
ством и многое другое.

Несомненно, подобная цифровая трансформация об-
щественных отношений в  значительной степени упро-
стила многие механизмы в  процессе решения опреде-
ленных задач, стоящих перед индивидом.

Так, к положительным изменениям можно отнести ди-
станционное решение вопросов взаимодействия человека 
и  организации любой сферы, образование, здравоохра-
нение, исполнительные органы власти, правоохрани-
тельные органы, органы судебной системы, организации 
жилищно-коммунального хозяйства и др. Уровень сокра-
щения временных затрат человека на исполнение обяза-
тельств и реализацию своих прав, показывает насколько 
важную роль занимает в  перечне национальных целей 
«Цифровая трансформация».

Однако, общество, не смотря на позитивную реакцию 
упрощения процедуры решения социальных, правовых, 
бытовых и  других вопросов, продолжает сталкиваться 
с  проблемами, причины возникновения которых, кро-
ются за рядом крайне негативных факторов, и повышают 
уровень социальной напряженности в отдельных случаях. 
Это и цифровое неравенство, и проблемы адаптации гра-
ждан к  активному применению цифровых технологий, 
и  информационная безопасность в  цифровой плоскости 
и многие другие.

К примеру, цифровое неравенстве проявляется в  не-
равномерном доступе к технологиям, таким как компью-
теры, интернет и  телекоммуникационные услуги, как на 
глобальном, так и на локальном уровнях. Оно затрагивает 
множество аспектов, и его последствия могут быть весьма 
серьезными.

Одной из наиболее заметных форм цифрового неравен-
ства является финансовая недоступность. Многие люди 
просто не могут позволить себе необходимые устройства, 
такие как смартфоны или ноутбуки. Это создает значи-
тельный барьер для доступа к  информации и  образова-
тельным ресурсам.

Другим важным аспектом является феномен деплат-
форминга, который подразумевает отказ в  предостав-
лении услуг на определённых платформах, даже если поль-
зователи соблюдают правила. Это может привести к тому, 
что определенные группы населения, например, малые 

предприниматели или творческие работники, остаются 
без доступа к важным каналам для ведения бизнеса или 
распространения своего контента.

Существуют также различия между городским и сель-
ским населением, которые касаются не только инфра-
структуры, но и  уровня цифровых навыков. В  городах, 
как правило, доступ к интернету более стабильный и вы-
сокоскоростной, тогда как в  сельской местности, осо-
бенно в  удалённых районах, ситуация обстоит гораздо 
хуже. В большей степени высокое цифровое неравенство 
ощущается именно в  удалённых и  малонаселённых ре-
гионах, где стоимость подключения к  интернету может 
быть непомерно высокой, а  качество связи оставляет 
желать лучшего. Для сокращения цифрового неравен-
ства необходимы комплексные меры. Одним из решений 
может стать развитие инфраструктуры, что включает 
в себя прокладку новых линий связи и улучшение суще-
ствующих сетей.

Также важно снижать стоимость подключения и обо-
рудования, чтобы сделать технологии доступными для 
более широкой аудитории. Обучение цифровым навыкам 
играет ключевую роль в этом процессе. Люди должны не 
только иметь доступ к технологиям, но и уметь ими поль-
зоваться.

Важно отметить, что борьба с цифровым неравенством 
требует совместных усилий как со стороны государства, 
так и со стороны частного сектора и гражданского обще-
ства. Только совместными усилиями можно достичь зна-
чительных результатов и обеспечить равный доступ к ци-
фровым возможностям для всех.

Другой фактор — низкий уровень информационной 
безопасности в  цифровой плоскости, который приводит 
к  случаям, когда пользователь сталкивается с  фактами 
мошенничества, либо данные, хранящиеся в  цифровой 
плоскости неправомерно изменяются, корректируются, 
без согласования с  пользователем и  нарушают законные 
права гражданина. Одним из ярких примеров может по-
служить необоснованное изменение данных о  начисле-
ниях и расчетах по коммунальным платежам, отражаемые 
в личных кабинетах пользователей.

Автором, в  ходе экспериментального исследования 
проведен анализ правильности и обоснованности начис-
лений за потребление электроэнергии в отношении 5 по-
требителей за период с 2020 года по 2024 год, который по-
казал, что в отношении 1 абонента из 5, в личном кабинете 
на сайте ресурсоснабжающей организациии, начисления 
произведены некорректно, суммы и  даты платежей не 
отображены, электронные квитанции не сформированы. 
Проиллюстрируем это на рис. 1.

Как видно из истории начислений в январе 2021 года 
долг потребителя составил 16 809,70  рублей. В  феврале 
2021 года сумма начислений составила 111 619,70 рублей, 
что превышает размер долга, определенного на конец ян-
варя того же 2021 года на 94 810,00 рублей.

При этом, квитанции в  электронном формате за рас-
сматриваемый период не формируются, следовательно, 
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определить причину такого размера начисления, не пред-
ставляется возможным.

В результате некорректного начисления в  феврале 
2021 года, при формировании акта сверки взаиморасчетов 
долг потребителя по состоянию на 01.01.2025 г. будет пре-
вышать 200 тысяч рублей.

Проиллюстрируем это на рис. 2.
Учитывая пенсионный возраст потребителя, отсут-

ствие умений и  навыков работы с  информационными 
системами включая персонализированные кабинеты 
абонентов, гражданин о  наличии необоснованно начис-
ленного долга не был уведомлен до момента отключения 
от источников энергоснабжения, по причине неуплаты 
долгов за потребление ресурса.

Ситуация отягощена также отсутствием сохранив-
шихся оплаченных счетов-квитанций за предшеству-
ющий период на бумажных носителях, что ставит затруд-
нительным само по себе подтверждение отсутствия такого 
размера долга, в рамках уже судебного разбирательства.

В данном случае, оба негативных фактора, послужили 
причиной наступления негативных последствий в  виде 
образовавшихся долговых обязательств — это и  «ци-
фровое неравенство» и  «низкий уровень информаци-
онной безопасности». Как установлено, второй фактор 
обусловлен тем, что данные потребителя об объемах по-
требляемого ресурса в феврале 2021 года, были переданы 

третьим лицом — «старшим по дому». Некорректные по-
казания прибора учета были приняты ресурсоснабжа-
ющей организацией и, как следствие, повлияли на размер 
начислений в указанном периоде.

Правомерность внесения в информационную базу ре-
сурсоснабжающей организации данных о  показателях 
прибора учета, которые были переданы третьими лицами, 
вызывает серьезные сомнения. Во-первых, не установ-
лено, какие именно полномочия имеет это третье лицо, 
что ставит под вопрос легитимность его действий. Без 
четкого подтверждения полномочий нельзя гарантиро-
вать, что информация была получена законным образом 
и соответствует действительности.

Кроме того, неясно, каким образом третье лицо смогло 
получить доступ к  показателям прибора учета, который 
установлен в  внутриквартирном пространстве. Это 
может быть связано с  различными факторами, включая 
отсутствие должного контроля со стороны ресурсоснаб-
жающих организаций или недостаточную защиту данных 
от несанкционированного доступа. Внутриквартирные 
приборы учета, как правило, находятся под защитой, и их 
показания должны фиксироваться только уполномочен-
ными лицами, чтобы избежать манипуляций с данными.

Таким образом, возникает серьезная проблема инфор-
мационной безопасности. Если данные о показаниях счет-
чиков поступают от ненадежных источников, это может 

Рис. 1. Начисления по потребителю, отражаемые в личном кабинете за период с июля 2020 года по июнь 2021 года
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привести к  искажению информации о  потреблении ре-
сурсов, что в свою очередь повлияет на расчеты и выстав-
ление счетов потребителям. В  условиях, когда достовер-
ность данных остается под сомнением, это может вызвать 
недовольство со стороны граждан, которые могут оспари-
вать выставленные им счета.

Важно также отметить, что в  современных усло-
виях цифровизации и автоматизации процессов, защита 
данных становится одной из ключевых задач для ресур-
соснабжающих организаций. Необходимо внедрять со-
временные системы контроля доступа и аутентификации, 

а  также проводить регулярные аудиты безопасности, 
чтобы минимизировать риски несанкционированного до-
ступа к данным. В конечном итоге, для обеспечения про-
зрачности и доверия со стороны потребителей, ресурсо-
снабжающие организации должны разработать четкие 
процедуры по получению и  обработке данных о  показа-
ниях приборов учета, а  также обеспечить строгий кон-
троль за действиями третьих лиц, которые могут участ-
вовать в этом процессе. Это позволит не только повысить 
уровень информационной безопасности, но и  укрепить 
доверие граждан к ресурсоснабжающим организациям.
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Актуальные проблемы органов местного самоуправления 
в эпоху развития цифровых технологий

Назэр Виктория Валерьевна, аспирант
Международный инновационный университет (г. Сочи)

В статье автор пытается рассмотреть актуальные проблемы муниципальных служащих органов управления му-
ниципальных образований, в условиях внедрения современных информационных систем в систему местного самоуправ-
ления.
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Цифровизация радикально трансформирует работу 
муниципальных органов управления и  подведом-

ственных им учреждений, создавая новые вызовы для ка-
дрового потенциала.

Проблема адаптации персонала к  этим изменениям 
выходит далеко за рамки простого освоения новых тех-
нологий. Она затрагивает глубинные аспекты организа-
ционной культуры, системы управления и даже мировоз-
зрения сотрудников.

Успешная цифровизация невозможна без комплекс-
ного подхода, включающего не только техническое осна-
щение, но и  целенаправленное развитие человеческого 
капитала. Рассмотрим подробнее вызовы, стоящие перед 
муниципальными служащими.

Во-первых, необходимость освоения новых цифровых 
инструментов и  платформ. Это не ограничивается про-
стым умением пользоваться компьютером — речь идёт 
о  владении специализированным программным обес-
печением для электронного документооборота, систем 
управления базами данных, геоинформационных си-
стемах и многом другом.

Отсутствие необходимых навыков приводит к  сни-
жению эффективности работы, росту ошибок и  увели-
чению времени обработки информации.

Во-вторых, изменение характера работы. Цифрови-
зация часто влечёт за собой автоматизацию рутинных 
задач, что требует от сотрудников переквалификации 
и  освоения новых ролей, связанных с  анализом данных, 
принятием решений на основе информации, и взаимодей-
ствием с интеллектуальными системами.

Например, специалисты по кадрам должны научиться 
использовать цифровые инструменты для рекрутинга, 
оценки персонала и управления талантами. Финансовые 

работники должны освоить новые системы бюджетного 
планирования и контроля.

В-третьих, цифровизация требует изменения организа-
ционной культуры. Эффективная работа в цифровой среде 
предполагает командную работу, гибкость, готовность 
к непрерывному обучению и адаптации к быстро меняю-
щимся условиям. Традиционные иерархические структуры 
могут стать тормозом прогресса, поэтому необходим пе-
реход к более плоским и динамичным моделям управления.

В-четвёртых, цифровизация порождает новые этико-
правовые вызовы. Вопросы защиты данных, кибербезопас-
ности, использования искусственного интеллекта требуют 
особого внимания. Муниципальные служащие должны 
быть осведомлены о  законодательных нормах и  этиче-
ских принципах, регулирующих работу в цифровой среде. 
Обучение в  этой области является критически важным. 
Для успешной адаптации необходимо разработать ком-
плексную стратегию, включающую целенаправленное об-
учение и  переподготовку персонала, внедрение эффек-
тивных систем мотивации и  стимулирования, создание 
комфортной и поддерживающей рабочей среды.

В этом процессе важную роль играют как государ-
ственные органы, так и  образовательные учреждения, 
предприятия по разработке и  внедрению программных 
решений, а  также сами муниципальные сотрудники, их 
готовность к самообразованию и инновациям. Без такого 
многостороннего подхода цифровизация муниципаль-
ного управления останется незавершенной, а  ее потен-
циал не будет полностью реализован.

Необходимо также учитывать цифровой разрыв между 
разными возрастными группами и  категориями насе-
ления, обеспечивая доступ к необходимым инструментам 
и обучению для всех.



“Young Scientist”  .  # 3 (554)  .  January 2025 177Jurisprudence

Методы решения проблем адаптации специалистов 
предполагают закрепление в законодательных актах обя-
занностей учредительных органов по созданию необхо-
димых условий для сотрудников подведомственных орга-
низаций.

Автор полагает, что такими условиями должны быть:
– обеспечение организаций современными техноло-

гиями и соответствующими программными решениями;
– доступ к многофункциональным правовым системам;
– организация мероприятий для повышения ква-

лификации работников, которые будут направлены не 
только на освоение профессиональных знаний и умений, 
но и на практическое использование современных инфор-
мационных технологий.

Проведенным анализом нормативно-правовой базы, 
отдельно взятого муниципального образования, установ-
лено, что для органов управления, наделенных полномо-
чиями учредителей, установлен определенный набор ком-
петенций согласно нормативным актам, однако в  него 
не включены обязанности по созданию условий, необхо-
димых для надлежащего и  оперативного учета в  подве-
домственных учреждениях.

В процессе анализа случаев привлечения к  админи-
стративной ответственности работников органов мест-
ного самоуправления и  сотрудников подведомственных 
учреждений, были подтверждены теоретические выводы 
исследования, касающиеся первопричин низкого каче-
ства работы специалистов. В большинстве ситуаций спе-
циалисты не имеют четкого представления о  информа-
ционной среде; они не знают, как и  где можно получить 
данные из надежных правовых источников.

Таким образом, дезориентация в цифровом простран-
стве не влияет положительно, ни на процесс деятельности 
сотрудников, ни на конечный результат работы, и на сего-
дняшний день является существенной проблемой.

Кроме того, неравномерное развитие муниципальных 
образований в  сфере создания и  использования муни-
ципальных информационных систем, обязывает к  вне-
дрению таких систем на основе анализа реальных потреб-
ностей местных сообществ.

Целесообразно рассматривать поэтапное внедрение 
в  муниципалитетах разных типов, начиная с  городских 
округов и территорий крупных городов, и безусловно уде-
лять особое внимание отдаленно расположенным насе-
ленным пунктам.

К сожалению, процесс развития и интеграции «умных 
технологий» в  муниципалитетах, особенно в  малых 
и средних городах, значительно отстает от крупных обра-
зований.

Главным препятствием для цифровизации, к примеру, 
управления и коммунальной сферы является низкий уро-
вень инженерной инфраструктуры, нехватка технической 
подготовки и  кадров в  муниципалитетах, что усугубля-
ется недоверием граждан как к  цифровым технологиям, 
так и к местным властям, а также значительным «умным 
неравенством».

По мнению ряда исследователей, лишь небольшое ко-
личество муниципалитетов обладает достаточным эконо-
мическим потенциалом для внедрения инноваций.

Власти и  местные органы управления должны опера-
тивно пересмотреть свою деятельность с  учетом совре-
менных вызовов. Важным шагом в  этом направлении 
станет также цифровизация нормотворческого процесса.

Цифровизация может коренным образом изменить 
правовые нормы, хотя ее границы и  направления изме-
нений на данный момент не окончательно ясны. Про-
никая во все сферы жизни, включая правовую систему, 
она ставит перед обществом множество новых вызовов 
и  возможностей. Одним из ключевых аспектов является 
автоматизация процессов, что может привести к  изме-
нению традиционных правовых норм и практик.

Однако, с точки зрения юриспруденции, остаётся от-
крытым вопрос о правовой действительности таких кон-
трактов. Появление искусственного интеллекта также 
порождает дискуссии о правоспособности и ответствен-
ности за действия АИ. Как определить, кто несёт от-
ветственность за ошибки или правонарушения, совер-
шённые алгоритмами? Эти вопросы требуют тщательной 
проработки и,  возможно, пересмотра существующих 
норм.

Кроме того, цифровизация может способствовать рас-
ширению доступа к правосудию. Онлайн-платформы, по-
зволяющие подавать иски и  получать юридические кон-
сультации через интернет, открывают новые горизонты 
для граждан, у которых раньше не было возможности эф-
фективно защищать свои интересы. Тем не менее, необхо-
димо учитывать вопросы безопасности данных и защиты 
личной информации в условиях цифровизации.

Местное самоуправление сталкивается с  рядом акту-
альных проблем, коренящихся в  стремительных измене-
ниях технологий и  потребностях граждан, что требует от 
органов местного самоуправления новых навыков и компе-
тенций. Это создано для того, чтобы эффективно управлять 
данными и  использовать их для принятия обоснованных 
решений. Необходимость постоянно обучать кадры и адап-
тировать существующие структуры становится важным 
условием для успешной цифровой трансформации. Про-
зрачность процессов и доверие со стороны населения ста-
новятся ключевыми факторами для устойчивого развития 
местного самоуправления в цифровую эпоху.

Тем самым, создание механизма обратной связи и диа-
лога между властями и  населением завершается числом 
факторов, способствующих эффективному взаимодей-
ствию на местном уровне, при условии, что данный меха-
низм будет легализован и обязанности по его применению 
будут закреплены соответствующими нормативно-право-
выми актами.

Таким образом, процесс цифровизации не просто 
вносит изменения в  правовые нормы, но и  стимулирует 
глубинные размышления о  сущности права, его приме-
нении и будущем в условиях стремительных технологиче-
ских преобразований.
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Общественный экологический контроль представляет 
собой важную форму участия граждан и  органи-

заций в управлении охраной окружающей среды и приро-
допользованием, являясь институтом гражданского об-
щества. Данный контроль обусловлен двумя основными 
факторами. Во-первых, значимостью природных ресурсов, 
так как вопросы экологии жизненно важны для граждан. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что эффектив-
ность природоохранного законодательства, направленная 
на защиту окружающей среды и природопользования, свя-
зана с реализацией экологических интересов граждан.

Во-вторых, принцип 10 Рио-де-Жанейрской декла-
рации по окружающей среде и  развитию, принятой на 
конференции ООН в  1992  году, подчёркивает, что уча-
стие всех заинтересованных граждан в  общественном 
контроле является наиболее эффективным способом ре-
шения экологических проблем.

Таким образом, общественный экологический кон-
троль считается неотъемлемой частью гражданского об-
щества и  играет важную роль в  защите экологических 
интересов и  обеспечении устойчивого развития. На на-
циональном уровне обеспечивается доступ граждан 
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к сведениям о состоянии окружающей среды, происходит 
участие граждан в  процессе принятия решений, обеспе-
чивается информированность населения и  возможность 
использования правовых процедур для защиты своих эко-
логических интересов.

Конституция Российской Федерации подчёркивает де-
мократическую основу российского государства и  обя-
занность государства создавать правовые механизмы для 
участия граждан и их объединений в управлении делами 
государства, включая экологическую сферу [1].

Участие общественности в управлении охраной окру-
жающей среды не только обеспечивает защиту эко-
логических интересов граждан, но также повышает 
эффективность работы государства в этой области и от-
ветственность власти перед обществом. Также это спо-
собствует повышению экологической ответственности 
бизнес структур при принятии экологически значимых 
решений и  осуществлении деятельности, воздейству-
ющей на окружающую среду. Таким образом, участие об-
щественности играет важную роль в  обеспечении эф-
фективности управления охраной окружающей среды. 
Согласно федеральному закону от 10  января 2002  года 
№  7-ФЗ «Об охране окружающей среды», общественный 
контроль в сфере охраны окружающей среды проводится 
для защиты любого гражданина на благоприятную окру-
жающую среду и  недопущения каких-либо нарушений 
в природоохранной области [2].

Формы экологического контроля разные, среди них сле-
дует выделить: общественные слушания, парламентские 
слушания, референдумы, общественную экологическую 
экспертизу, обращения в СМИ, а также направление жалоб, 
заявлений и исков в правоохранительные органы и суды.

Важную роль имеют публичные слушания, на ко-
торых могут быть рассмотрены важные вопросы, касаю-
щиеся экологической безопасности. К примеру, вопросы 
об экологической безопасности строительства производ-
ственных предприятий. Важной формой экологического 
контроля является обращения граждан, общественных 
организаций в органы государственной и муниципальной 
власти, которые могут содержать не только жалобы о на-
рушении экономических прав или заявления о предостав-
лении сведений об охране окружающей среды, но и пред-
ложения об улучшении природоохранной функции, 
выполняемой государством.

Таким образом, общественный экологический кон-
троль предоставляет гражданам и их объединениям воз-
можность активного участия в  процессе охраны окру-
жающей среды, защиты их экологических интересов 
и  принятия решений, связанных с  экологической без-
опасностью и устойчивым развитием. О. Л. Дубовик под-
чёркивает, что общественный экологический контроль 
может проявляться в  форме общественных слушаний, 
парламентских слушаний, референдумов, общественной 
экологической экспертизы, обращений в  СМИ, а  также 
через направление жалоб, заявлений и исков в правоохра-
нительные органы и суды [3, с. 40].

В свою очередь, М. И. Васильева относит к области об-
щественного экологического контроля обращения гра-
ждан, общественных организаций в  государственные 
и муниципальные органы с заявлениями, жалобами, пред-
ложениями, запросами на экологическую информацию, 
а также публичные обсуждения отдельных аспектов без-
опасного функционирования предприятий, иных произ-
водственных объектов. Автор отмечает, что существуют 
также формализованные способы участия обществен-
ности в принятии экологически значимых решений, такие 
как референдумы, общественные слушания, касающиеся 
степени оценки возможного вреда предприятий в  окру-
жающую среду, публичные слушания, проводимые по по-
воду осуществления градостроительной деятельности, 
участие общественности в  проведении государственной 
экологической экспертизы. Кроме того, граждане и  их 
объединения могут участвовать в деятельности консуль-
тативных, экспертных и  наблюдательных организаций, 
создаваемых при органах власти, а также в природоохра-
нительной работе Общественной палаты РФ [4, с. 46].

Таким образом, общественный экологический кон-
троль предоставляет собой различные способы участия 
общественности в  охране окружающей среды, включая 
публичные обсуждения, обращения к  органам государ-
ственной власти, другие процедуры участия в  деятель-
ности консультативных и экспертных органов.

В настоящее время в  законодательстве указаны раз-
личные формы экологического контроля. Первой формой 
выступает оказание содействия гражданами надзорным 
органам в  области охраны окружающей среды и  их уча-
стие как общественных инспекторов в  охране и  защиты 
природных ресурсов. Второй формой является принятие 
участия граждан, общественности в  обсуждении про-
ектов законов, посвящённых экологическим правам и ин-
тересам субъектов. Общественный экологический кон-
троль характеризуется своим субъектным составом, 
в который входят граждане, общественные объединения 
и другие организации.

Следует рассмотреть отличительные особенности го-
сударственного экологического надзора и  производ-
ственного экологического контроля. Так, общественный 
контроль является добровольным и происходит по ини-
циативе граждан и  общественных организаций, он ос-
нован на правовых полномочиях, предоставленных зако-
нодательством. Общественный экологический контроль 
охватывает широкий спектр деятельности. В то время как 
производственный экологический контроль применяется 
для контроля за деятельностью определённых видов юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей 
в  области охраны окружающей среды и  использования 
природных ресурсов.

Общественный экологический контроль применя-
ется к  экологически значимой деятельности органов го-
сударственной власти и  местного самоуправления, юри-
дических лиц и  простых граждан. Перечень субъектов, 
в  отношении которых осуществляется общественный 
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экологический контроль, совпадает со сферой действия 
государственного экологического надзора. Однако сле-
дует отметить, что контроль, проводимый гражданами 
и общественными объединениями, имеет отличие от над-
зорной деятельности исполнительных органов власти, по-
скольку органы общественного контроля не имеют госу-
дарственных полномочий.

Следовательно, данное ограничение, во-первых, суще-
ственно ограничивает полномочия контролировать за-
конность поведения субъектов, вступающих в экологиче-
ские правоотношения.

К примеру, органы общественного контроля не имеют 
право свободно входить на территорию производствен-
ного предприятия или требовать необходимые доку-
менты у граждан и юридических лиц с целью проведения 
проверочных действия, осматривать территории зданий, 
очистные сооружения, используемые в деятельности.

Во-вторых, органы общественного контроля не имеют 
права применять к  природопользователями принуди-
тельные меры по соблюдению законов (выдавать пред-
писания об устранении нарушений, привлекать к  юри-
дической ответственности). Следовательно, результаты 
общественного экологического контроля весьма специ-
фичны, так как являются необязательными для испол-
нения природопользователями. Поэтому для того, чтобы 
возник юридический механизм правовых последствий от 
проведения общественного контроля, нужно применять 
организационно-административные механизмы.

К ним следует отнести направление сведений органам 
государства об имеющихся случаях нарушения приро-
доохранного законодательства, направление экспертных 
заключений общественной экологической экспертизы 
в уполномоченные органы власти, а в некоторых случаях не-
обходимо обратиться с исковым заявлением в суд. Следует 
указать, что существующие ограниченные возможности 
у граждан и представителей общественности по иницииро-
ванию и производству общественного экологического кон-
троля обусловлены определёнными причинами.

Например, для организации проверочных действий 
на соответствие деятельности организации законода-
тельным экологическим требованиям необходимы специ-
альные знания в области природоохранной деятельности 
или прохождение профессиональной подготовки.

Правильно полагает М. И. Васильева, считая, что об-
щественный экологический контроль имеет плохо регу-
лируемый характер [4, с. 51]. Федеральный закон от 10 ян-
варя 2002  года №  7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
не чётко указывает все формы осуществления обще-
ственного экологического контроля и  полномочия гра-
ждан, общественных объединений и других некоммерче-
ских организаций при его осуществлении. Для получения 
информации о  них необходимо обращаться к  другим 
статьям анализируемого закона или смотреть иные зако-
нодательные акты.

Однако существует исключение, если посмотреть 
статью  68 Федерального закона от 10  января 2002  года 

№  7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в  которой упо-
минается участие граждан в  содействии органам государ-
ственного надзора в  природоохранной деятельности в  ка-
честве общественных инспекторов по защите окружающей 
среды и определяются их права. Таким образом, неполное 
правовое регулирование форм общественного экологиче-
ского контроля, содержащихся в  Федеральном законе от 
10 января 2002 года №  7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
выступает пробелом в  российском законодательстве, вле-
кущим серьёзные нежелательные последствия [5, с. 328].

По крайней мере, это означает, что общественность, зача-
стую имеющая ограниченные правовые знания, в том числе 
в области экологического права, не осознает свои правовые 
возможности влиять на природоохранную деятельность го-
сударственных и муниципальных органов, природопользо-
вателей и вынесенные ими публичные решения.

В научной литературе существует интересная точка 
зрения, согласно которой правовое регулирование обще-
ственного экологического контроля может существенно 
сузить его рамки и  возможности, а  также отнести кон-
троль исключительно к полномочиям органов власти, что 
может привести к тому, что граждане не буду заниматься 
общественной деятельностью [6, с. 55].

В определённой степени такой риск оправдан. Однако, 
деятельность гражданского общества, включая обще-
ственный экологический контроль, не может существо-
вать в  отрыве от органов власти. Институты граждан-
ского общества действуют в соответствии с законом и не 
должны нарушать права и  интересы других субъектов 
и  установленный правовой порядок, при этом обеспе-
чивая интересы определённых субъектов. Представля-
ется, что общественные организации в отстаивании своих 
интересов и  защите потребностей вынуждены взаимо-
действовать с государственными органами. Основная же 
цель демократического государства состоит в  создании 
нужных условий для формирования институтов гра-
жданского общества и  защиты интересов всех граждан, 
включая природоохранную сферу.

Важнейшей задачей общественного экологиче-
ского контроля выступает оказание содействие государ-
ственным органам по защите окружающей среды. Ин-
ституты гражданского общества ждут от органов власти 
принятие важных публичных решений, посвящённых 
разрешению экологических проблем. Однако, эффек-
тивность достигается только при активном участии гра-
ждан [7, с. 149].

Следовательно, позитивно надлежит смотреть на вве-
дение в  нормы экологического законодательства ин-
ститута общественных инспекторов в  области охраны 
окружающей среды. Они имеют право фиксировать на-
рушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, использовать фото и  видеозаписи, на-
правлять материалы в органы государственного надзора 
и принимать меры по сохранению вещественных доказа-
тельств, свидетельствующих о совершении экологических 
правонарушений.
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В современном мире вопросы уголовного сотрудничества 
между государствами приобретают все большее зна-

чение. Глобализация, транснациональная преступность, ме-
ждународный терроризм и другие угрозы требуют от стран 
активного взаимодействия в сфере борьбы с преступностью.

Международное сотрудничество в  борьбе с  преступ-
ностью основывается на множестве соглашений и  кон-
венций, которые обеспечивают эффективные механизмы 
экстрадиции и правовой помощи.

Механизмы экстрадиции

Экстрадиция — это процесс передачи лиц, обвиняемых 
или осужденных за преступления, из одной страны 
в другую. Основные механизмы экстрадиции включают:

1. Двусторонние и многосторонние соглашения.
2. Условия экстрадиции. Обычно экстрадиция осуще-

ствляется при наличии преступления в  обоих государ-
ствах (двойная уголовная ответственность). Исключения 
могут быть сделаны для политических преступлений или 
угрозы жизни и здоровью экстрадируемого.

3. Процедура запроса.
4. Рассмотрение запроса. В стране, где находится об-

виняемый, проводятся судебные процедуры для проверки 
обоснованности запроса, законности его подачи и  на-
личия причин для отказа.

Эти механизмы помогают обеспечить законность 
и справедливость в процессе экстрадиции.

Механизмы правовой помощи в международном праве

Правовая помощь в  международном праве включает 
в  себя различные инструменты и  процедуры для содей-
ствия сотрудничеству между государствами. Основные 
механизмы:

1. Двусторонние и многосторонние соглашения.
2. Заявление о правовой помощи.
3. Комиссии и  органы международного сотрудниче-

ства. Создание органов, таких как Интерпол или Europol, 
для обмена информацией и координации действий.

4. Региональные механизмы. Использование регио-
нальных организаций, таких как ООН, ЕС или АСЕАН, 
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для разработки общих стандартов правовой помощи 
и механизмов.

Несмотря на существование основ международного 
взаимодействия, существуют проблемы сотрудничества 
между государствами. Основными проблемами являются 
отсутствие унифицированных стандартов, сложности 
в  обеспечении прав подозреваемых и  обвиняемых, раз-
личия в национальных законодательствах.

Отсутствие унифицированных стандартов Междуна-
родное уголовное сотрудничество требует согласован-
ности правовых процедур и  стандартов между государ-
ствами. Однако каждая страна имеет свою собственную 
систему уголовного правосудия, которая базируется на 
её национальном законодательстве, традициях и  куль-
турных особенностях.

Сложности в обеспечении прав подозреваемых и обви-
няемых Одним из ключевых аспектов уголовного процесса 
является защита прав человека, включая права подозре-
ваемых и обвиняемых. Однако в некоторых странах стан-
дарты защиты этих прав могут существенно отличаться. 
Например, в одной стране обвиняемый может иметь до-
ступ к  адвокату с  момента задержания, а  в  другой — 
только после предъявления обвинения.

Различия в  национальных законодательствах Раз-
личные страны имеют разные подходы к  определению 
преступлений, наказаний и  процессуальных норм. На-
пример, одно и  то же деяние может считаться преступ-

лением в  одном государстве, но не являться таковым 
в  другом. Также существуют значительные расхождения 
в санкциях за одни и те же преступления.

Перспективы международного сотрудничества в  уго-
ловных делах весьма многогранны и  зависят от множе-
ства факторов, таких как глобализация, технологические 
достижения, изменение характера преступной деятель-
ности и стремление к защите прав человека.

Рассмотрим некоторые ключевые направления раз-
вития этого сотрудничества:

1. Гармонизация правовых систем.
2. Расширение роли международных организаций.
3. Развитие электронных средств коммуникации и об-

мена данными.
4. Борьба с киберпреступностью.
5. Укрепление защиты прав человека.
6. Улучшение механизмов экстрадиции. В  перспек-

тиве возможно упрощение процедур экстрадиции через 
введение стандартных форматов запросов и сокращение 
бюрократической нагрузки.

7. Совместные расследования и оперативные группы.
Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на суще-

ствующие проблемы, есть множество возможностей для 
его развития. Эффективное сотрудничество требует со-
вместных усилий государств, международных органи-
заций и правоохранительных органов для создания более 
безопасного и справедливого мира.
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On the question of the legal nature, types and significance 
of the leasing contract for the national economy

The author examines the legal nature, types and significance of a leasing agreement for the national economy. The author comes 
to the conclusion that a number of problematic aspects of leasing are still understudied and debatable, and therefore need in-depth 
scientific research and practical testing.
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Проблематика лизинговых отношений остаётся 
весьма актуальной, что детерминировано, прежде 

всего, тем, что хотя теоретические и  прикладные про-
блемы, связанные с  вопросами договорной конструкции 
лизинга и  его значением для экономики России, не яв-
ляются совершенно новыми для отечественной цивили-
стики, в  терии и  на практике они до сих пор вызывают 
острые дискуссии и  обсуждения как в  научном сообще-
стве, так и среди специалистов-практиков.

Говоря о  генезисе договорной конструкции ли-
зинга, следует подчеркнуть относительную «юность» по-
следней  [1; с.  17]. Достатоно напомнить, что в  период 
РСФСР понятия договора аренды и, соответственно, до-
говора лизинга в нормативных правовых актах не содер-
жалось. Так, в ГК РСФСР 1964 года полностью отсутство-
вали нормы, регулирующие отношения лизинга. И только 
в части второй ГК РФ финансовая аренда (лизинг) была 
выделена в отдельный вид договора аренды.

Напомним некоторые основные положения. Договор 
лизинга, как и  иные договоры аренды, является дву-
сторонним, взаимным, консенсуальным, возмездным 
и срочным. Существенным условием договора лизинга яв-
ляется условие о его предмете, которое стороны должны 
максимально конкретизировать. Срок по ст.  610 ГК РФ 
может быть как определенным, так и  неопределенным. 
Форма договора лизинга — простая письменная. В  слу-
чаях, когда лизинговое имущество является недвижимым, 
договор лизинга также подлежит государственной реги-
страции в качестве обременения, что не влияет на его за-
ключенность. Сторонами договора лизинга являются 
лизингодатель и  лизингополучатель. Участником лизин-
говой сделки наряду с указанными выше лицами является 
продавец лизингового имущества. Спецификой договора 
лизинга является распределение прав и  обязанностей 
между участниками лизинговой сделки.

Вопрос о правовой природе договора лизинга является 
в  литературе достаточно спорным. Ученые предлагают 
рассматривать данный договор и  в  качестве самостоя-
тельного договора, и как разновидность инвестиционного 
либо кредитного договора [1; с. 18–19]. Однако представ-
ляется верным закрепление данного договора как вида до-
говора аренды. Обладая специфичными признаками, кон-
струкция договора лизинга регулируется положениями об 
аренде. В  качестве признаков, позволяющих отнести до-
говор лизинга к договору аренды следует выделить отно-
сительный характер отношений между лизингодателем 

и лингополучателем, а также то, что содержанием данных 
отношений является передача имущества во временное 
владение и пользование, срочный характер отношений.

Переходя к вопросам класификации, рассмотрим далее 
основные классификационные ряды лизинга. Основное 
подразделение лизинга на виды связано с выделением фи-
нансового и  оперативного лизинга. В  доктрине первый 
вид иногда именуют как лизинг полной амортизации, 
второй — лизинг неполной амотризации. Модель финан-
сового лизинга предполагает передачу имущественного 
актива (предмет лизинга) лизингополучателю на дли-
тельное время с  полным возмещением его стоимостных 
характеристик за срок использования актива. В свою оче-
редь, модель оперативного лизинга связана с  передачей 
предмета лизинга на срок, который значительно меньше 
нормативно-определённого периода его полезного ис-
пользования и  с  возможностью его многократной пере-
дачи в лизинг со стороны лизингодателя. В этом контексте 
можно усмотреть определённое сходство оперативного 
лизинга с договором бытового проката.

По такому критерию, как юрисдикция легализации 
субъектов лизинга, последнийй принято классифици-
ровать на национальный и  международный лизинг. 
В  первом случае каждый из субъектов лизинговых пра-
воотношений признаётся юрлицом или физлицом одной 
и той же юрисдикции. В случае, когда лизингодатель и ли-
зингополучателю легализованы в  разных юрисдикциях, 
лизинг рассмаривают как международный.

В свою очередь международный лизинг принято клас-
сифицировать на две подкатегории: — импортный, когда 
продавец и, соответственно, предмет лизинга приобретён 
за рубежом; — экспортный, когда предмет лизинга при-
обретён в юрисдикции, где легализован лизингодатель; — 
транзитный, когда все участники сделки, включая лизин-
годателя, лизингополучателя и  продавца легализрованы 
в различных юрисдикциях

Значение договора лизинга для экономики России не-
обычайно велико. Очевидно, что договор лизинга может 
быть средством финансирования успешных отечественных 
производителей, если позволять лизинговым компаниям 
принимать решения о  предоставлении финансирования, 
исходя из состоятельности заемщика [2; с. 1359].

Экономическое значение договора лизинга обуслов-
лено его сущностью и заключается в том, что путем при-
влечения финансовых ресурсов со стороны субъекты хо-
зяйственной деятельности, не обладающие собственными 
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свободными и  достаточными денежными средствами, 
могут обновлять свой парк производственного оборудо-
вания (основных средств), обеспечивая тем самым рост 
производительности труда, повышение конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции (работ, услуг). Таким 
образом, договора лизинга — это инструмент модерни-
зации экономики в масштабах всей страны.

В этом контексте государственное участие в развитии 
лизинга на своими целями ставит: содействие кредито-
ванию сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
поддержку приоритетных отраслей; техническое пере-
оснащение транспортной инфраструктуры; расширение 
доступа к  финансированию для малых и  средних пред-
приятий  [3; с.  447]. В  сегодняшних условиях все более 
обостряющейся конкуренции лизинговые сделки стали 
одними из самых насущных дополнительных каналов, по-
зволяя производителям добиваться значительного рас-
ширения круга потребителей и завоевывать новые рынки 
сбыта, опережая при этом конкурентов.

В условиях, когда существующая техника и  оборудо-
вание многих национальных компаний существенно вы-
работала свой срок эксплуатации (напр., в АПК — более 
чем на 80%), субсидирование лизинговых платежей в по-
зволяет активизировать процессы обновления основных 
средств ведущих предприятий страны. В  этих условиях 
использование лизингового механизма становится одним 
из эффективных способов решения проблемы инвестиро-
вания в инновационное развитие.

В последнее время лизинг проявил себя как эффек-
тивный и надежный источник финансирования. Именно 
лизинг увеличивает внутренний спрос на долгосрочное 
инвестирование и  позволяет снизить риски участников 
лизинговых операций. Значение данного механизма об-
условлено, вопервых, ограниченностью бюджетных 
средств, во-вторых, нехваткой собственных средств пред-
приятия в объеме, достаточном для осуществления иссле-
дований и внедрения новых технологий, в-третьих, высо-
кими процентными ставками по банковским кредитам, 
а также их ограниченностью по срокам и необходимостью 
залогового обеспечения. В  свою очередь коммерческие 
банки, как правило, инновационные проекты вообще не 
рассматривают в качестве объекта залога [2; с. 1360].

В российской экономике лизинг становится провод-
ником научно-технического прогресса, методом вне-
дрения новых технологий на производстве  [3; с.  449]. 
Это является очень важным фактом, так как государ-
ству необходимы именно такие катализаторы струк-
турной перестройки экономики. Опыт зарубежных, 
а  главное — российских лизинговых фирм показывает, 
что такие перестройки возможны, однако им необходима 
прочная финансовая основа в виде банков, которым необ-
ходимо переключиться с бизнеса «коротких» денег на кре-
дитование реального сектора экономики. Важным усло-
вием также является и то, как быстро российские фирмы 
настроятся на прием и эффективное использование про-
изводственного капитала.

Итак, говоря о  значении договора лизинга для раз-
вития экономики, напомним, что одной из главных 
задач в настоящий момент является эффективное сти-
мулирование спроса на инновационное развитие эконо-
мики страны и привлечение к этому процессу частных 
инвесторов. Вместе с тем, несмотря на повышенное вни-
мание со стороны государства к данной сфере, и какой 
бы ни была привлекательной конкретная инновация, 
какую бы эффективность и  прибыль она ни сулила 
в  будущем компании, реализация этой идеи сталкива-
ется с проблемой обеспечения необходимого финанси-
рования, а  также риска такого рода капитальных вло-
жений.

Резюмируя вышеприведенные позиции, следует отме-
тить, что, безусловно, договор лизинга обладает некото-
рыми несвойственными признаками для договора аренды. 
Однако, рассмотрение признаков договора лизинга не по 
отдельности, а  в  совокупности позволит сделать вывод 
о принадлежности данного договора к системе арендных 
договоров, а  также о  том, что наличие отдельных при-
знаков и обуславливает выделение договора лизинга как 
вида, но не самостоятельного договора.

В заключение резюмируем: целый ряд проблемных 
аспектов лизинга до сих пор носят малоисследованный 
и дискуссионный характер, а потому нуждаются в углуб-
ленных научных исследованиях и  практических апроба-
циях. Кроме того, споры в данной сфере правовой регу-
ляции весьма сложны и разнообразны.
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Автор рассматривает насущные правовые проблемы использования лизинга в практике современных бизнес-стра-
тегий. Лизинг признается в статье особой разновидностью договора аренды, так как содержание лизинговых правоот-
ношений всегда связано с передачей имущества во временное владение и пользование, т. е. данным отношениям между 
контрагентами всегда присуща срочность и относительный характер. Автор отвергает признание лизинга многосто-
ронним договором. В статье допускается правомерным включение в предмет лизинговых отношений объектов интел-
лектуальной собственности. Автор приходит к заключению, что целый ряд проблемных аспектов лизинга до сих пор 
носят малоисследованный и дискуссионный характер, а потому нуждаются в углубленных научных исследованиях и при-
кладных апробациях.
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Current problem aspects of application of contractual 
design of leasing in civil circulation

The author examines the pressing legal problems of using leasing in the practice of modern business strategies. Leasing is recognized 
in the article as a special type of lease agreement, since the content of leasing legal relations is always associated with the transfer of 
property for temporary possession and use, that is, these relations between counterparties are always characterized by urgency and a 
relative nature. The author rejects the recognition of leasing as a multilateral agreement. The article allows for the legal inclusion of in-
tellectual property objects in the subject of leasing relations. The author comes to the conclusion that a number of problematic aspects 
of leasing are still poorly researched and debatable, and therefore require in-depth scientific research and applied testing.

Keywords: rent, leasing, lessor, lessee, investments, national economy.

Вопросы использования лизинга в  современных биз-
нес-стратегиях весьма актуальны и  детерминиро-

ваны, прежде всего, тем, что реформы гражданского за-
конодательства последнего десятилетия значительно 
модернизировали многие гражданско-правовые инсти-
туты, включая и  правовой режим лизинга. Кроме того, 
споры в  данной сфере гражданско-правовой регуляции 
весьма сложны и разнообразны.

Экономическое значение договора лизинга обуслов-
лено его сущностью и заключается в том, что путем при-
влечения финансовых ресурсов со стороны субъекты хо-
зяйственной деятельности, не обладающие собственными 
свободными и  достаточными денежными средствами, 
могут обновлять свой парк производственного обору-
дования (основных средств), обеспечивая тем самым 
рост производительности труда, повышение конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции (работ, услуг). 
В условиях, когда существующая техника и оборудование 
многих национальных компаний существенно вырабо-
тала свой срок эксплуатации (напр., в АПК — более чем 
на 80%), субсидирование лизинговых платежей позволяет 
активизировать процессы обновления основных средств 
ведущих предприятий страны [1, c. 131].

Таким образом, договора лизинга — это инструмент 
модернизации экономики в масштабах всей страны. При 

этом целый ряд проблемных аспектов лизинга до сих пор 
носят малоисследованный и  дискуссионный характер, 
а  потому — нуждаются в  углубленных научных исследо-
ваниях и прикладных апробациях. Рассмотрим некоторые 
проблемные аспекты, остающиеся предметом весьма ин-
тенсивных дебатов в научном мире [2, c. 572] и в сообще-
ствах практикующих юристов [3, c. 578–579].

Так, повышенное внимание у правоведов вызывает во-
прос, может ли предметом лизинга выступать интеллекту-
альная собственность? Это весьма дискуссионный вопрос 
в  литературе. Многие специалисты  [1, c. 130–131], учи-
тывая революционные достижения и  прорывы в  эконо-
мико-правовых областях касаемо использования интел-
лектуальной собственности (далее для краткости — ИС), 
прогнозируют прогресс и  перспективы генезиса лизин-
говых моделей именно в связи с обращением участников 
лизинговых отношений к  объектам ИС. На этом фоне 
весьма актуальна задача расширения лизинга объектов 
ИС, включая лизинг программного обеспечения, автор-
ских прав, патентов, торговых марок, ноу-хау, в т. ч. базы 
данных, незапатентованные разработки и  проч. Важный 
нюанс: гражданское законодательство не содержит экс-
плицитного запрета на лизинг объектов ИС. Учитывая 
такое «молчание закона», мы солидарны с  правове-
дами [2, с. 573], отстаивающими позицию, что, будучи по 



«Молодой учёный»  .  № 3 (554)   .  Январь 2025  г.186 Юриспруденция

своей сути процессом инвестирования, договорная кон-
струкция лизинга вполне может презюмировать в  каче-
стве своего предмета и  объекты ИС, что полностью со-
ответствует прогрессивному развитию гражданского 
оборота. Итак, мы может заключить, что предмет лизин-
говых правоотношений может включать и объекты интел-
лектуальной собственности.

Второй дискуссионный аспект затрагивает правовую 
природу договорной конструкции лизинга и  его места 
в  системе поименованных гражданско-правовых дого-
воров. По этому вопросу в  научном мире наблюдается 
весьма интенсивная дискуссия. Ряд правоведов относят 
договор лизинга к  категории инвестиционных дого-
воров, другие — к  особой разновидности кредитных до-
говоров  [3, c. 580]. Многие цивилисты отстаивают тезис 
о самостоятельности договорной конструкции лизинга, не 
сводимой к какому-то уже известному виду гражданско-
правовых договоров [3, c. 580–581]. В научном сообществе 
также весьма популярен тезис о смешанной природе дого-
вора лизинга, структура которого включает элементы раз-
личных договорных моделей. В этом контексте мы соли-
дарны с правоведами [1, c. 132], которые признают лизинг 
особой разновидностью договора аренды, приводя в каче-
стве аргументов тот непреложный факт, что содержание 
лизинговых правоотношений всегда связано с передачей 
имущества во временное владение и  пользование, т. е. 
данным отношениям между контрагентами всегда при-
суща срочность и относительный характер.

Ещё одна дискуссия в научном мире касается вопроса 
о  возможности признания лизинга многосторонним до-
говором. В  этой связи заметим, что большинство пра-
воведов убеждены  [1, c. 130], что участники лизинговой 
сделки связаны между собой не одним, но двумя догово-
рами. Лизингодатель заключает с продавцом выбранного 
лизингополучателем имущества договор купли-продажи, 
а с самим лизингополучателем — договор лизинга. Оба до-
говора взаимосвязаны, так как являются составными эле-
ментами лизинговой сделки. Однако в  цивилистике вы-
сказаны мнения о  том, что основанием возникновения 
лизингового правоотношения как многостороннего эко-
номико-правового взаимодействия выступает модель 
единого трёхстороннего договора  [3, c. 578], сторонами 
которого выступают лизингодатель, лизингополучатель 

и  продавец. Такой тезис нами не поддерживается, по-
скольку все названные субъекты не обладают каким-либо 
единым гражданско-правовым субъективным правом 
и  не несут единой обязанности. Поэтому о  многосто-
ронней природе лизинга говорить нельзя, его всегда воз-
можно разложить на ряд двусторонних договоров.

Таким образом, лизинговые отношения оформля-
ются двумя договорами и  включают в  себя весь ком-
плекс взаимосвязей, существующих между его участни-
ками: лизингополучателем, лизингодателем и продавцом 
имущества.

Далее акцентируем взгляд на проблеме, связанной 
с  надлежащим уведомлением продавца о  предназначен-
ности имущества для передачи в  аренду определённому 
лицу. Дискуссию вызывает отсутствие в гражданском за-
конодательстве какого-либо официального упоминания 
о  формально-юридических последствиях неисполнения 
обязанности по такому уведомлению. Суды здесь ис-
ходят из того, что как таковое неуказание в договоре на 
цель приобретения имущества не должно оказывать ре-
шающего влияния на признание заключённого договора 
лизинга действительным и  не может освобождать про-
давца от ответственности за передачу имущества ненад-
лежащего качества, так как в противной ситуации субъек-
тивные права добросовестных покупателей подверглись 
бы существенному умалению. Соответственно, возможно 
резюмировать тезис, что факт неисполнения продавцом 
обязанности по уведомлению о целевом предназначении 
передаваемого имущества не оказывает негативных по-
следствий для признания заключенности договора при 
соблюдении общего требования о  том, что контраген-
тами в целом согласованы договорные условия, а условие 
об обязательности уведомления не включено в текст до-
говора как существенное. При отсутствии же подобного 
согласования, мы солидарны с  правоведами  [3, c. 580–
581], которые именно на лизингодателя относят (в таком 
случае) риск возникновения убытков у иных участников 
лизинговых отношений.

В заключение резюмируем: целый ряд проблемных 
аспектов лизинга до сих пор носят малоисследованный 
и дискуссионный характер, а потому нуждаются в углуб-
ленных научных исследованиях и  прикладных апроба-
циях.
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чимых проблем — уклонению от уплаты налогов, представляющему собой угрозу экономической безопасности государ-
ства. Даётся общая характеристика данной проблемы, анализируются виды ответственности за нарушение налого-
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В каждом государстве существует проблема, оказы-
вающая негативное влияние на его экономическую 

стабильность и  безопасность, — проблема уклонения от 
уплаты обязательных платежей.

Необходимо отметить, что налоги для государства иг-
рают роль одного из важных источников его финансиро-
вания. Налоги обеспечивают функционирование государ-
ства и  его институтов. При помощи налогов государство 
регулирует экономику, создаёт общественные блага, обес-
печивает свою стабильность и  безопасность, финансируя 
государственные органы, стимулирует экономический рост.

За уклонение от уплаты налогов законодатель пред-
усматривает несколько видов юридической ответствен-
ности.

Налоговая ответственность наступает в случае совер-
шения налогового правонарушения, то есть виновно со-
вершённого противоправного деяния (действия или без-
действия) налогоплательщика, налогового агента и иных 
лиц, за которое Налоговым кодексом Российской Феде-
рации (далее — НК РФ) установлена ответственность. 
К  налоговым правонарушениям налоговое законода-
тельство относит следующие действия (бездействия): 
«неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора), 
предусмотренная ст. 122 НК РФ; непредставление в уста-
новленные сроки налоговой декларации и  иных доку-
ментов, закреплённое в  ст.  119 НК РФ; непредставление 
налоговому органу информации, необходимой для осуще-
ствления налогового контроля, предусмотренное ст.  126 
НК РФ; другие нарушения, влекущие за собой привле-
чение лица к налоговой ответственности» [4].

Налоговая ответственность, предусмотренная НК РФ, 
установлена в форме штрафа, размер которого зависит от 

вида налогового нарушения и других обстоятельств, име-
ющих значение для дела.

Наряду с  налоговой, законодатель закрепляет ответ-
ственность за правонарушения, предусмотренные Ко-
дексом РФ об административных правонарушениях 
(КоАП РФ). Административная ответственность за со-
вершение противоправных действий в  налоговой сфере 
применяется в случае совершения физическим или юри-
дическим лицом правонарушающих деяний в области на-
логов и сборов, которые выражаются в противоправном, 
виновном действии или бездействии и  за которые зако-
нодательством об административных правонарушениях 
установлена ответственность. К  данным правонаруше-
ниям относятся следующие противоправные действия: 
«нарушение срока постановки на учёт в налоговом органе 
(ст.  15.3 КоАП РФ); нарушение срока представления на-
логовой декларации (расчёта по страховым взносам) или 
иных документов, предусмотренных Налоговым кодексом 
(ст. 15.5 КоАП РФ)» и иные [5]. За их совершение преду-
смотрены санкции в виде предупреждения, штрафа.

Таким образом, административная ответственность за 
неуплату налогов используется государством как один из 
инструментов, обеспечивающих соблюдение налогового 
законодательства.

Необходимо отметить, что уклонение от уплаты на-
логов и сборов является серьёзным правонарушением, ко-
торое может повлечь за собой более строгий вид юриди-
ческой ответственности — уголовную.

Отдельные составы преступлений, связанные с  не-
уплатой налогов и сборов, закреплены в статьях Уголов-
ного кодекса РФ (ст.  198–199.2)  [6], согласно которым 
уклонение от уплаты налогов и  сборов может прояв-
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ляться в  двух формах: активной, то есть в  умышленном 
совершении уголовно наказуемых действий, например, 
искажение налоговых деклараций, и  пассивной, которая 
проявляется в  бездействии лица, например, неподача 
в налоговый орган налоговые декларации.

Отказ от исполнения обязательств по уплате обяза-
тельных платежей является грубым правонарушением, 
за которым следуют негативные последствия как для го-
сударственного бюджета, тем самым приводя к его неста-
бильности, так и для экономической системы Российской 
Федерации в целом. Данный юридический факт влечёт за 
собой последствия: возможный рост долга государства, 
зарождение основ для развития экономического кризиса 
и т. д.

В целях искоренения данного рода правонарушений 
государство применяет комплекс мер, направленных на 
усовершенствование налоговой политики, предупре-
ждение противоправных действий за отказ от уплаты на-
логов, повышение уровня финансовой грамотности на-
селения и  постепенное ужесточение ответственности за 
налоговые правонарушения.

Стоит отметить, что законодателю необходимо ак-
тивнее разрабатывать программы и планы по повышению 
уровня финансовой грамотности, так как именно этот 
фактор является одной из остро стоящих проблем, спо-
собствующих стремительному росту преступных дей-
ствий в налоговой сфере.

Уклонение от исполнения обязательств по уплате обя-
зательных платежей — серьёзная угроза для экономиче-
ского развития и  обеспечения экономической безопас-
ности Российской Федерации, которая оказывает влияние 
на социальное расслоение общества и  дальнейшую дез-
организацию. Уклонение от уплаты обязательных пла-
тежей представляет собой нарушение, совершаемое как 
физическими, так и  юридическими лицами и  оказыва-
ющее значительное негативное воздействие на экономи-
ческую безопасность государства. Чаще всего это при-
водит к  снижению финансовых поступлений в  бюджет 
государства в целом, регионов и муниципальных образо-
ваний. Недостаток денежных средств также может вос-
препятствовать поддержке социально-экономического 
развития и  реализации национальных проектов разных 
уровней.

Отказ от исполнения налоговых обязательств оказы-
вает непосредственное воздействие на формирование до-
ходной части бюджетов различных уровней. Пренебре-
жительное отношение граждан Российской Федерации 
к  своим обязанностям по уплате налогов и  сборов при-
водит к резкому уменьшению финансов государства.

Нарушения в области налогообложения способствуют 
увеличению масштабов теневой экономики, создавая бла-
гоприятные механизмы для возникновения неравных 
условий конкуренции между фирмами и компаниями на 
рынке, тем самым открывая дорогу монополиям.

Наиболее негативным результатом уклонения от 
уплаты налогов и сборов является нарастание недоверия 
граждан к государственной власти и финансовой системе, 
а также возникновение чувства несправедливости по от-
ношению к себе.

В этой связи предлагается ряд мер, направленных на 
минимизацию негативного влияния противоправных 
действий, связанных с  неисполнением обязательств по 
уплате обязательных платежей, на экономическую ста-
бильность государства.

Во-первых, необходимо внедрение более жёстких 
правил и санкций для граждан, совершающих уклонение 
от исполнения обязательств по уплате налогов и сборов, 
например, повышение размера уголовного наказания 
в  виде штрафа до 1  млн рублей. Данная мера будет но-
сить сдерживающий характер по отношению к  проти-
воправным действиям лиц, иными словами, она поспо-
собствует контролю за совершением правонарушений 
в налоговой сфере.

Во-вторых, представляется возможным повышение 
уровня прозрачности бюджетной и налоговой систем. Це-
лесообразным будет создание новых сайтов налоговых 
органов, подробно предоставляющих информацию об их 
деятельности, куда также будут выкладываться отчёты 
и другие документы. Приведённая мера будет способство-
вать уменьшению злоупотреблений в  указанных выше 
сферах и уклонений от уплаты налогов и сборов.

В-третьих, представляется разумным инициировать 
внедрение автоматизированных систем контроля и  ана-
лиза данных, которые предоставляют налоговым органам 
действенный инструмент для оперативного и  результа-
тивного выявления потенциальных нарушителей налого-
вого законодательства.

Таким образом, несоблюдение норм налогового зако-
нодательства приводит к  уменьшению доходной части 
бюджета, что влияет на реализацию социально значимых 
программ для государства и  граждан. Для эффективной 
борьбы с  уклонением от уплаты обязательных платежей 
необходимо разработать комплексный подход, включа-
ющий в  себя не только ужесточение ответственности за 
налоговые правонарушения, но и  создание прозрачной 
налоговой системы с её дальнейшей автоматизацией, что 
в дальнейшем приведёт к укреплению экономической без-
опасности Российской Федерации.
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Актуальные вопросы применения уголовного 
наказания в виде исправительных работ

Сакаева Резеда Рамилевна, преподаватель
Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний России

В исследовании рассматривается актуальная проблема применения уголовного наказания в  виде исправительных 
работ к осужденным, не имеющим основного места работы. Такие места трудоустройства определяются органами 
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. В статье определяется, какие это 
«места» и каким образом их может «определить» орган местного самоуправления, не имея уголовно-исполнительных ин-
спекций в административной подчиненности. Кроме того, определяются критерии отнесения района к месту житель-
ства осужденного.

Ключевые слова: исправительные работы, трудоустройство, осужденные, уголовное наказание, уголовно-исполни-
тельные инспекции.

На сегодняшний день, как известно, уголовно-испол-
нительная система России претерпевает различные 

изменения. Одним из аспектов данных преобразований 
является сокращение назначения наказаний, связанных 
с изоляцией осужденного от общества. То есть законода-
тель поставил четкую задачу: как можно реже назначать 
наказание в виде лишения свободы.

В этой связи особую актуальность приобретают уго-
ловные наказания, не связанные с  изоляцией осужден-
ного от общества, в  частности исправительные работы 
(ст. 44 УК РФ).

Полагаем, данный вид наказания является наиболее 
эффективной мерой реагирования государства на пре-
ступление, поскольку осужденный выполняет трудовую 
функцию и из его заработной платы производятся соот-
ветствующие удержания, то есть он приносит пользу го-
сударству. Наказание исключает влияние криминальной 
среды (в отличие от лишения свободы), сохраняются со-
циально полезные связи. Также воспитательное воздей-
ствие, проводимое силами трудового коллектива, более 
успешно влияет на ресоциализацию осужденного, возвра-
щение его в общество после отбытия наказания законопо-
слушным гражданином.

Хотя удельный вес этих наказаний невелик, как ука-
зано в диаграмме (рис. 1)  [1], они являются перспектив-

ными для того, чтобы занять одно из ведущих мест в прак-
тике назначения уголовных наказаний.

Причиной тому служат в первую очередь такие условия 
отбывания этого наказания, при которых осужденный не 
теряет социально полезных связей и не приобретает, как 
правило, негативных (в местах лишения свободы), осуще-
ствляет трудовую полезную деятельность, при этом про-
цент удержания денежных средств из заработной платы 
в госбюджет весьма гуманен (от 5 до 20%). Суд назначает 
осужденному исправительные работы, основываясь на 
двух вариантах правовых оснований. В первом случае ис-
правительные работы назначаются как одно из альтерна-
тивных наказаний в пределах санкции статьи Особенной 
части УК РФ. Во втором случае — при замене других видов 
наказаний в порядке ст. 80 УК РФ исправительными рабо-
тами.

Исправительным работам посвящена ст.  50 УИК РФ, 
где указано, что данные наказания исполняют уголов-
но-исполнительные инспекции (далее — УИИ) по месту 
жительства осужденных. Вид обязательных работ и объ-
екты, на которых они отбываются, определяются орга-
нами местного самоуправления по согласованию с  уго-
ловно-исполнительными инспекциями.

Стоит оговориться, что сегодня исправительные ра-
боты назначаются как лицам, имеющим основное место 
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работы (где и  отбывается наказание), так и  тем, кто та-
кового не имеет. И  обоснованным представляется необ-
ходимость возвращения к  той практике, когда исправи-
тельные работы применялись исключительно к  лицам, 
имеющим основное место работы. Ведь исправительные 
работы в  отношении лиц, имеющих основное место ра-
боты, и в отношении не имеющих такового,— совершенно 
разные виды наказаний. Во втором случае место работы 
осужденному избирается, как правило, муниципалитетом 
по согласованию с УИИ.

Более проблемным видится назначение данного вида 
наказания лицу, не имеющему основного места работы.

Осужденными, не имеющими основного места ра-
боты, являются осужденные, не работающие вообще или 
не работающие по основному месту работы на момент 
привлечения их к  отбыванию наказания. Вместе с  тем 
осужденный, не имеющий основного места работы, по-
лучивший предписание о необходимости явки в органи-
зацию для отбывания исправительных работ, в  течение 
30 дней со дня постановки его на учет имеет право трудо-
устроиться самостоятельно, при этом он также будет счи-
таться имеющим основное место работы.

Существуют особенности привлечения к  труду таких 
осужденных. Так, согласно законодательству, в  случае 
отсутствия осужденного орган местного самоуправ-
ления определяет место работы по согласованию с УИИ 
в районе места жительства осужденного. То есть для ис-
полнения наказания в  виде исправительных работ УИИ 
согласовывают предлагаемые органами местного само-
управления места для отбывания исправительных работ.

Так, при определении осужденному тех или иных про-
фессии и места работы, администрация УИИ должна учи-
тывать преступление, за которое он осужден, его место 

жительства, состояние здоровья, профессию, в отношении 
несовершеннолетнего — возрастные и  психологические 
особенности личности, а  также другие обстоятельства. 
С учетом этого, а также исходя из перечня, подготовлен-
ного органами местного самоуправления, УИИ назначает 
место отбывания наказания. При этом организация, в ко-
торую направляется осужденный для работы, обязана 
принять его. В  случае необоснованного отказа органи-
зации в приеме осужденного на работу инспекция направ-
ляет информацию в органы прокуратуры. Запрещен также 
отказ осужденного от предложенной ему работы.

Если исправительные работы для лиц, имеющих посто-
янное место работы, как отмечают многие исследователи, 
довольно эффективная мера наказания, в  большинстве 
случаев достигающая своих целей, то результативность 
назначения указанного наказания лицам, не имеющим 
определенного места работы, остается спорной.

1. Нехватка рабочих мест в регионе. Исправительные 
работы должны назначаться в  муниципальном районе 
места жительства осужденного. В  сельской местности 
имеются трудности по этому поводу, так как рабочих мест 
не имеется, а  назначить отбывать наказание в  близле-
жащем городе нельзя. Однако в настоящее время в нашей 
стране существует острая нехватка рабочих мест даже для 
законопослушных граждан, имеющих специальное обра-
зование [2, c. 85]. Справедливым видится решение данной 
проблемы, заключающееся в  том, чтобы неработающей 
части осужденных назначать обязательные работы, пред-
полагающие их выполнение в свободное от учебы или ра-
боты время. Целесообразнее назначать исправительные 
работы осужденным, которые имеют место работы. 
Кроме того, целесообразным представляется стимулиро-
вать осужденных добросовестно отбывать наказание, на-

Рис. 1
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пример, путем введения возможности замены исправи-
тельных работ на штраф (при этом отбытый срок должен 
составлять не менее 2/3 от назначенного). Также необхо-
димым шагом видится исключение возможности назна-
чения исправительных работ лицам, не имеющим посто-
янного места работы.

2. Ч.  1 ст.  39 УИК РФ вызывает вопросы, связанные 
с ее реализацией. В соответствии с данной нормой места 
неработающим лицам определяются органами местного 
самоуправления по согласованию с  УИИ, но в  районе 
места жительства осужденного.

Во-первых, какие это «места» и  каким образом их 
может «определить» орган местного самоуправления, не 
имея УИИ в административной подчиненности.

Во-вторых, приведенная норма содержит ссылку 
на то, что указанные «места» должны располагаться «в 
районе места жительства осужденного», при этом отсут-
ствует легальное определение такого «района» и указание 
на удаление его границ от фактического места житель-
ства осужденного [3, c. 45]. Отсюда, при различном тол-
ковании приведенных положений, возникает ситуация, 
когда исполнение исправительных работ становится про-
блемным, а  в  некоторых случаях — практически невоз-
можным. Однако для разрешения этих вопросов вполне 
обоснованно можно предположить, что к местам для от-
бывания исправительных работ относятся предприятия 
и организации любой формы собственности, не имеющие 
специальных требований к работникам, принимаемым на 
работу (такие требования имеются, например, при приеме 
на государственную или муниципальную службу). Вместе 
с тем очевидно, что в качестве мест для отбывания испра-
вительных работ не могут рассматриваться и учреждения 
или организации, связанные с обслуживанием либо пре-
быванием детей (несовершеннолетних). Для органа мест-
ного самоуправления положениями ч.  1 ст.  39 УИК РФ 
не устанавливается требований какого-либо согласо-
вания с указанными предприятиями или организациями 
факта внесения их в перечень мест для отбывания испра-
вительных работ, а  определяющим критерием в  данном 
случае, при отсутствии приведенных выше ограничений, 
является лишь расположение их в административных гра-
ницах территории, входящей в соответствующее муници-
пальное образование. Согласование же, в  соответствии 
с ч. 1 ст. 39 УИК РФ, обязательно только с филиалом УИИ, 
обслуживающим указанную территорию. Кроме того, по 
смыслу приведенной нормы, в целях обеспечения испол-
нения исправительных работ на территории муниципаль-
ного образования, в перечень мест для отбывания испра-
вительных работ должны быть включены фактически 
предприятия и  организации, расположенные в  админи-
стративных границах муниципального образования, не-
зависимо от наличия либо отсутствия вакансий на мо-
мент включения их в  соответствующий перечень. При 
этом разрешение вопросов трудоустройства осужденных 
к исправительным работам в этих предприятиях или ор-
ганизациях относится к полномочиям УИИ.

Рассматривая вопросы, связанные с  местом житель-
ства осужденного, вполне логично утверждать, что рай-
оном места жительства осужденного, по общему правилу, 
является муниципальный район или городской округ 
(район), в  котором осужденный проживает. К  муници-
пальному району относится несколько поселений и меж-
селенных территорий, объединенных общей территорией, 
в границах которой, в целях решения вопросов местного 
значения межпоселенческого характера, осуществляется 
местное самоуправление. К  городскому округу (району) 
относится городское поселение, которое не входит в  со-
став муниципального района и  в  котором полномочия 
по решению вопросов местного значения поселения и во-
просов местного значения муниципального района осу-
ществляют органы местного самоуправления этого округа 
(района). На наш взгляд, такой подход представляется 
единственно верным еще и  потому, что, во-первых, фи-
лиалы УИИ обслуживают, как правило, муниципальные 
районы и  муниципальные (городские) округа (районы), 
следовательно решение вопросов, связанных с обеспече-
нием исполнения исправительных работ на территории 
приведенных муниципальных образований, находится 
в  пределах ответственности их органов местного само-
управления.

Во-вторых, учитывая, что в  состав одного муници-
пального района может входить несколько сельских (или 
иных поселений), если в  каждом из них будет состав-
ляться перечень предприятий и  организаций для отбы-
вания исправительных работ, будет искусственно сужен 
круг таких предприятий и организаций; более того, может 
возникнуть ситуация, когда в конкретном сельском посе-
лении мест для отбывания исправительных работ не ока-
жется, следовательно это наказание исполняться не будет, 
что ставит под сомнение соблюдение территориальных 
принципов исполнения уголовных наказаний, а также со-
блюдение прав и законных интересов самих осужденных. 
Безусловно, при определении места для отбывания испра-
вительных работ УИИ должна учитывать удаленность ор-
ганизации, куда направляется осужденный, от его факти-
ческого места жительства и направлять его в ближайшую 
организацию, где имеется соответствующая вакансия.

3. Отсутствие образования. На наш взгляд, если 
данная категория осужденных не имеет образования, то 
могут возникнуть серьезные проблемы с их трудоустрой-
ством. В государствах — участниках СНГ существуют раз-
личные подходы к  решению проблемы трудоустройства 
осужденных к  исправительным работам. В  некоторых 
странах законодательно закреплено назначение испра-
вительных работ только лицам, имеющим определенное 
место работы (Беларусь, Украина, Азербайджан, Казах-
стан), но в  большинстве государств предусмотрено на-
значение данного вида наказания как работающим гра-
жданам, так и не имеющим определенного места работы 
(Армения, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Кыр-
гызстан), а УК Республики Молдова даже не предполагает 
подобного уголовного наказания [4, c. 136]. Предлагается 
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законодательное закрепление возможности трудоустрой-
ства осужденных к исправительным работам при посред-
ничестве государственных органов занятости в сочетании 
с повсеместной политикой снижения налоговой ставки на 
прибыль, что значительно оптимизировало бы действу-
ющий механизм обеспечения занятости осужденных, не 
имеющих постоянного места работы, и в немалой степени 
способствовало бы существенному расширению перечня 
видов и объектов для отбывания наказаний. В настоящее 
время многие осужденные, особенно те, кто не имеет по-
стоянного места работы, сталкиваются с  трудностями 
при поиске подходящих вакансий, что снижает эффек-
тивность исполнения наказания в  виде исправительных 
работ. Для решения этой проблемы предлагается зако-
нодательное закрепление возможности трудоустройства 
осужденных при посредничестве государственных ор-
ганов занятости, таких как центры занятости населения. 
Предлагается внести изменения в  законодательство, ко-
торые бы предусматривали обязательное взаимодействие 
учреждений, исполняющих наказания, с  центрами заня-
тости населения. Это позволит создать правовую основу 
для систематического трудоустройства осужденных, что 
особенно важно для тех, кто не имеет постоянного места 
работы. Законодательное закрепление также должно 
включать механизмы координации между уголовно-ис-
полнительными инспекциями и центрами занятости.

4. Кроме того, имеет место коллизия относительно за-
крепления в УК РФ (ч. 1 ст. 50 УК РФ) и УИК РФ (ч. 1 ст. 39 
УИК РФ) обязанности органов местного самоуправления 
определять предприятия и  организации для отбывания 
наказания осужденными к исправительным работам при 
отсутствии такой обязанности в нормативных правовых 
актах, регламентирующих деятельность органов местного 
самоуправления. Для отбывания наказания в  виде ис-
правительных работ администрациями муниципальных 
образований определяются перечни предприятий и  ор-
ганизаций, в которые включаются муниципальные пред-
приятия и организации. Однако на территориях районов 
с каждым годом сокращается количество подобных пред-
приятий и  организаций, т. к. большая их часть перешла 
в частную собственность. Однако примечателен тот факт, 
что основными субъектами, осуществляющими трудо-
устройство осужденных, практически во всех странах вы-
ступают государственные органы по труду и  занятости, 
при том условии, что осужденные не вправе отказаться от 
предложенной им работы. Так, действенных рычагов воз-
действия на руководство предприятий у местных властей 
практически нет, так как российское законодательство не 
предусматривает для работодателя обязанности заклю-
чать трудовой договор с  каждым обратившимся канди-
датом. Нередки случаи, когда органы местного самоуправ-
ления формально подходят к составлению перечня видов 
и объектов отбывания исправительных работ, что, в свою 
очередь, приводит «к парадоксальным ситуациям, когда 
администрация организаций и  предприятий не знает 
о том, что они включены в упомянутый выше список» [5, 

с.  47]. Поэтому представляется целесообразным опре-
делить на законодательном уровне ежегодное квотиро-
вание рабочих мест для трудоустройства осужденных 
к  исправительным работам, а  также более четко регла-
ментировать взаимодействие УИИ с  органами местного 
самоуправления, государственными органами и  негосу-
дарственными структурами, используя различные формы 
данного взаимодействия. С  целью заинтересовать орга-
низации и индивидуальных предпринимателей в участии 
в программе квотирования рабочих мест для осужденных 
нужно предоставлять им налоговые льготы.

В настоящее время количество предприятий и органи-
заций, включенных в согласованный с органами местного 
самоуправления перечень видов работ и объектов для от-
бывания наказания в виде исправительных работ, обычно 
бывает весьма ограниченным

Несомненно, предоставление осужденному возмож-
ности, аналогичной той, что предоставляет ч. 2 ст. 43 УИК 
Азербайджана (самостоятельно или при посредничестве 
государственных органов занятости населения трудо-
устроиться в течении 3 месяцев), избавило бы данный вид 
наказания от излишней репрессивности (можно устано-
вить срок в 2 недели). В случае если осужденный не трудо-
устроился в  указанный срок, предусмотреть занятие его 
работой в местах, определяемых органами местного само-
управления по согласованию с  УИИ, сохранив при этом 
общий тридцатидневный срок.

Тем не менее, по мнению М. Д. Шаргородского, испра-
вительные работы — наказание более устрашающее, чем 
штраф, потому что наносит значительный материальный 
ущерб, а также имеет воспитательное воздействие [6, c. 213]. 
Одним из способов воздействия на осужденного является 
воспитательная работа, проводимая силами трудового кол-
лектива, направленная на социализацию осужденного.

Таким образом, положительные результаты вве-
дения указанных положений нами видятся в сокращении 
объема и оптимизации работы УИИ по обеспечению за-
нятости осужденных к  исправительным работам и  вы-
свобождении дополнительного времени для проведения 
с ними воспитательной работы.

В качестве вывода предлагаем ряд изменений и  до-
полнений в  уголовно-исполнительное законодательство 
в части регламентации исправительных работ.

Во-первых, нужно определить рабочие места для осу-
жденных. Ввести определенные льготы для работодателей 
в части взимания налогов, так как многие не хотят нани-
мать осужденных из-за проблем, возникающих в  связи 
с  их трудоустройством. Уместно привести точку зрения 
Г. А. Маршина. Он предлагает опыт Нижегородской об-
ласти по трудоустройству осужденных к исправительным 
работам, где «в соответствии с законодательством о заня-
тости населения <…> принято положение о квотировании 
рабочих мест на предприятиях, в учреждениях, организа-
циях. В  соответствии с  ним предприятия обязаны пред-
усматривать определенную квоту для приема на работу 
наиболее социально незащищенных граждан (включая 
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осужденных к исправительным работам)» [7, c. 50]. Также 
можно было бы предусмотреть налоговые льготы пред-
приятиям, которые принимали бы осужденных к испра-
вительным работам.

Во-вторых, для трудоустройства осужденных к  ис-
правительным работам можно использовать дефицит 
рабочих на низкооплачиваемых профессиях, таких как 
уборщики, дворники и т. д.

В-третьих, предлагается законодательное закрепление 
возможности трудоустройства осужденных к  исправи-
тельным работам при посредничестве государственных 

органов занятости в сочетании с повсеместной политикой 
снижения налоговой ставки на прибыль, что значительно 
оптимизировало бы действующий механизм обеспечения 
занятости осужденных, не имеющих постоянного места 
работы, и  в  немалой степени способствовало бы суще-
ственному расширению перечня видов работ и объектов 
для отбывания наказаний.

В заключение хотелось бы привести слова Н. А. Ко-
локолова: «Исправляет и  перевоспитывает не сам труд, 
а  восприятие этой деятельности осужденным как ре-
альной альтернативы совершения преступления» [8].
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Хулиганство, предусмотренное статьей 213 Уголовного 
кодекса РФ, вызывает в теории и практике много во-

просов и  проблем. История отечественного уголовного 
законодательства, включающего в  себя различные виды 
ответственности за хулиганские действия, связанные 
с  нарушением общественного порядка, имеет свои осо-
бенности и эволюцию.

Подход к определению хулиганства и мера наказания 
за это преступление на протяжении истории менялись, 
в  зависимости от политической конъюнктуры и  социо-
культурного контекста.

Особенностью законодательства в  дореволюционный 
период является то, что какой-то четкой нормы права 
и санкции за хулиганство не было предусмотрено. Само 



«Молодой учёный»  .  № 3 (554)   .  Январь 2025  г.194 Юриспруденция

понятие «хулиган» в  России появилось примерно в  90-х 
годах 19 века. Существует несколько теорий появления 
данного термина, однако большинство ученых придер-
живается теории Петербургского градоначальника фон 
Валя. Он в 1892 году принял усиленные меры против ху-
лиганов, так он назвал шайку уличных насильников. По-
лиция после этого случая внедрила в общественные массы 
данное слово. В то время, понятие хулиган сильно отлича-
лось крайней расплывчатостью и не несло в себе четкой 
терминологии.

В 1913 году В. И. Громов указал, что: «кажется, никогда 
ни одно преступление не рождалось в  такой массовой 
форме и так внезапно, не вызывало такого единодушного 
вопля о  возмездия, как новое, модное ныне явление ху-
лиганство». Кроме того, в будущем сам В. И. Громов пред-
ложил внести понятие хулиганство в  Российское уго-
ловное законодательство. Так, В. И. Громов указывал: «Что 
касается самого определения понятия хулиганство, то 
большинство сходится на обычном, неюридическом, но, 
так сказать, домашнем, разговорном понятии, что хули-
ганство есть проявление безмотивного озорства» [8, с. 59].

Первое упоминание, а  равным счетом и  выделения 
в  качестве преступления, термина «хулиганство» появи-
лось в УК РСФСР в 1922 году, а именно в статье 176. В Уго-
ловном Кодексе РСФСР от 1922  года, данный термин 
толкуется как озорные, бесцельные действия, которые со-
пряжены с неуважением ко всему обществу в целом или 
к его гражданам. При этом преступление было отнесено 
в  число преступлений против жизни, здоровья и  чести, 
а  наказывалось или «каралось» данное деяние принуди-
тельными работами или лишением свободы на срок до од-
ного года [7, с. 190].

Хулиганство — это грубое нарушение общественного 
порядка, явное неуважение к  обществу, которое может 
быть совершенно различными способами, в  различных 
местах и по различным причинам.

На сегодняшний день, в соответствии с изменениями 
от 30.12.2020 года №  543-ФЗ [4], хулиганством считается 
грубое нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, совершенное:

— с применением насилия к гражданам либо угрозой 
его применения;

— по мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы;

— на железнодорожном, морском, внутреннем водном 
или воздушном транспорте, а также на любом ином транс-
порте общего пользования.

Анализ признаков состава преступления, предусмо-
тренного ст. 213 УК РФ, дает основание определить, что 
общим объектом хулиганства является нормальное и без-
опасное функционирование общества. Родовой объект 
можно самостоятельно определить из наименования 
раздела Уголовного кодекса Российской Федерации, где 
располагается указанная статья, который называется 

«Преступление против общественной безопасности и об-
щественного порядка» [3]. Из этого следует, что в данном 
случае родовым объектом преступления будут являться 
отношения по обеспечению общественной безопасности 
и общественного порядка.

Объективная сторона хулиганства выражается в  со-
вершении грубого нарушения общественного порядка, 
выражающего явное неуважение к обществу. В уголовном 
кодексе Российской Федерации толкования грубости как 
такового нет. Если обратится к  разъяснению Пленума 
Верховного суда Российской Федерации, то уголовно на-
казуемым хулиганством может быть признано только 
такое грубое нарушение общественного порядка, выража-
ющее явное неуважение к  обществу, которое совершено 
с  применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия, либо по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или религиозной не-
нависти или вражды, либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы [5].

Как справедливо отмечает А. С. Рыбакова: «слож-
ность законодательного закрепления исчерпывающих 
признаков хулиганства определяется невозможностью 
описания такого понятия как общественный порядок, 
публичность, общественное место, грубое нарушение 
общественного порядка, явное неуважение к  обществу. 
Осложняет ситуацию многообъектность хулиганства, не 
позволяющая определить самостоятельную специфику 
преступления» [7, с. 190]. И изменить существующее со-
стояние нормы, устанавливающей уголовную ответствен-
ность за хулиганство, возможно посредством осмыслен-
ного пересмотра ее регламентации в  тексте уголовного 
закона.

Субъективная сторона содержит в себе основные (обя-
зательные) и факультативные признаки. К основным при-
знакам относится: вина и её форма, а к факультативным: 
мотив и  цель преступления. Интеллектуальный эле-
мент вины заключается в  полном осознании лицом, со-
вершаемым преступное деяние, свойств объекта посяга-
тельства и  характера совершенного деяния. На примере 
статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, это 
понимание лица его грубости, неуважения к  обществу, 
а также нарушения общественного порядка.

Известным фактом является то, что все действия чело-
века обуславливаются его мотивами. При рассмотрении 
субъективной стороны хулиганства, нельзя обойтись 
без мотива содеянного. Как правило, в  хулиганстве ос-
новным мотивом является именно противопоставление 
себя обществу, хулиган всячески пытается обратить на 
себя внимание, используя при этом незначительные по-
воды. Можно предположить, что основными мотивами 
хулиган являются непосредственно какие-либо незначи-
тельные, по своей совокупности, желания, это могут иг-
норирования правил приличия, нарушение правил чело-
веческой жизни, издевательство над кем-либо.

Основным побудителем хулиганский действий яв-
ляется эгоизм, злоба, отчаяние, либо какой-то эмоцио-
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нальный порыв. Как правило, форма хулиганства за-
висит от места, времени, грубо говоря, от конкретных 
условий.

При решении вопроса о  наличии в  действиях подсу-
димого грубого нарушения общественного порядка, вы-
ражающего явное неуважение к обществу, судам следует 
учитывать способ, время, место их совершения, а также их 
интенсивность, продолжительность и другие обстоятель-
ства. Такие действия могут быть совершены как в  отно-
шении конкретного человека, так и в отношении неопре-
деленного круга лиц. Явное неуважение лица к обществу 
выражается в умышленном нарушении общепризнанных 
норм и правил поведения, продиктованном желанием ви-
новного противопоставить себя окружающим, продемон-
стрировать пренебрежительное отношение к  ним. Суду 
надлежит устанавливать, в  чем конкретно выражалось 
грубое нарушение общественного порядка, какие обстоя-
тельства свидетельствовали о  явном неуважении винов-
ного к обществу, и указывать их в приговоре.

Фактически на сегодняшний день Постановление Пле-
нума так и не представило разъяснений относительно гру-
бости, неуважения. Иными словами, законодатель собрал 
все толкования теоретиков и  их обобщил. Конкретные 
толкования вышеуказанных признаков находятся в ком-
петенции суда по конкретному делу, для того чтобы суд 
при вынесении приговора и мог дать объективную оценку 
всем обстоятельствам дела.

Анализ приговоров суда в  Российской Федерации по 
делам о  хулиганстве показывает, что при установлении 
и указании обязательных признаков хулиганства имеются 
вопросы и трудности. Если обобщить судебную практику, 
то в  мотивировочной части приговора, судьи, как пра-
вило, не расписывают, в чем именно выражалось грубое 
нарушение общественного порядка. Не указывают также 
способ их совершения, продолжительность, и другие об-
стоятельства, указанные в постановлении пленума.

Ошибки при квалификации преступлений приводят 
к  нарушению одного из главных принципов уголовного 
законодательства принципа справедливости. Данное по-
ложение является недопустимым.

Наиболее яркой, на наш взгляд, проблемой при вме-
нении статьи  213 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, является неточность формулировок статьи. Зако-
нодатель не дает разграничения грубости и не грубости, 
где эта тонкая грань, которую нельзя переходить. Как упо-
миналось ранее, толкование данных признаков находится 
в компетенции конкретного правоприменителя и по всей 

своей совокупности является оценочным. При их уста-
новлении суду необходимо проанализировать всю сово-
купность действий виновного и сделать вывод имелось ли 
в его действиях явное неуважение к обществу и были ли 
в его действиях нарушения общественного порядка.

Из этого вытекает следующая проблема, разграни-
чение квалификации хулиганских действий уголовно-
наказуемого деяния и  мелкого хулиганства, предусмо-
тренного КоАП РФ. Так, в  соответствии со статьей  20.1 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, мелкое хулиганство является наруше-
нием общественного порядка, которое выражает явное 
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 
бранью в общественных местах, оскорбительным приста-
ванием к  гражданам, а  равно уничтожением или повре-
ждением чужого имущества [2].

С учетом новой редакции статьи  213 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, основным признаком, от-
граничивающим мелкое хулиганство от уголовного 
наказуемого деяния, является применение насилия к гра-
жданам либо угрозой его применения, мотив, или же 
место совершения преступления.

Также существуют сложности при квалификации ху-
лиганства и отграничения его от вандализма статья 214 
Уголовного кодекса Российской Федерации  [3]. Слож-
ности возникают в связи с тем, что у этих преступлений 
имеются общие признаки состава преступления, что 
в  свою очередь приводит к  ошибочной квалификации 
при совершении одинаковых общественно-опасных 
деяний. Для правильной квалификации и отграничения 
хулиганства от вандализма наиболее важным является 
установить субъективные признаки указанных выше 
преступлений, то есть установить мотив преступного 
деяния, вину и  цель. Как упоминалось ранее, главным 
мотивом при совершении хулиганства являются именно 
хулиганские побуждения. При вандализме наруша-
ется не только общественный порядок, но и  причиня-
ется вред имуществу. Главной целью при вандализме, 
можно сказать, является цель порчи имущества в обще-
ственном месте.

Таким образом, для вынесения обоснованного ре-
шения, подтверждающего квалификацию преступления 
и  на основании, которого, впоследствии виновное лицо 
понесет соответствующее наказание судам необходимо 
учитывать все обстоятельства дела и  установленные 
факты, чтобы дать правовую оценку грубости нарушения 
общественного порядка в каждом конкретном случае.
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Обзор новых технологий и методов расследования 
преступлений в милиции Республики Кыргызстан

Темиров Кенеш, оперуполномоченный отдела уголовного розыска, старший лейтенант милиции
Отдел внутренних дел Ат-Башинского района Управления внутренних дел Нарынской области Кыргызской Республики (Кыргызстан)

В статье автор рассматривает изменения технологии и методов работы расследования преступлений в Республике 
Кыргызстан. Представлено влияние современных компьютерных технологий, таких как цифровизация и искусственный 
интеллект, внедрение автоматизации и сравнительный анализ влияния данных нововведений на работу милиции.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, автоматизирование работы, киберпреступность, со-
временные технологии, преступность.

В последние десятилетия в  работе правоохрани-
тельных органов Республики Кыргызстан про-

изошли значительные изменения, связанные с  внедре-
нием новых технологий и методов, которые значительно 
повышают эффективность расследований. Эти изме-
нения касаются как технических средств, так и подходов 
в  организации работы, что позволяет милиции быстро 
реагировать на преступления, улучшать качество рассле-
дований и обеспечивать высокий уровень правопорядка. 
В  этой статье рассматриваются современные методы 
расследования преступлений, а также новые технологии, 
которые активно внедряются в  полицейскую практику 
Кыргызстан.

В данный момент современные методы расследований 
значительно изменили подход к  раскрытию преступ-
лений и  повысили эффективность работы правоохра-
нительных органов. В Республике Кыргызстан, как и во 
всем мире, технологии и  инновационные методы помо-
гают следственным органам более оперативно и  точно 
раскрывать преступления, улучшать качество расследо-
ваний и  обеспечивать защиту прав граждан. Внедрение 
передовых технологий способствует оптимизации ра-
боты милиции, повышению прозрачности расследований 
и  усилению доверия населения к  правоохранительным 
органам. Рассмотрим, какие современные методы рассле-
дований помогают работникам милиции и следственных 

органов Республики Кыргызстан в их повседневной дея-
тельности.

Могу привести примеры о  современных методах рас-
следования преступлений:

1. Цифровизация работы милиции: важные шаги вперед
Так одним из наиболее значительных изменений 

в  практике расследования преступлений является ак-
тивное внедрение цифровых технологий. В  Республике 
Кыргызстан с  каждым годом увеличивается использо-
вание информационных систем, что помогает ускорить 
и упростить процесс сбора и анализа данных. Программы 
для учёта преступлений, автоматизация процесса реги-
страции обращений граждан и цифровизация всей базы 
данных по расследованиям позволяют значительно сокра-
тить время на сбор информации и улучшить взаимодей-
ствие между различными подразделениями милиции.

Одной из важных инноваций является создание 
единой автоматизированной системы для управления де-
лами и расследованиями, которая позволяет следователям 
иметь быстрый доступ к  данным о  всех преступлениях, 
а также истории правонарушений. Это значительно уско-
ряет поиск информации и способствует лучшему плани-
рованию расследований.

В данный момент искусственный интеллект (ИИ) 
представляет собой одно из самых перспективных на-
правлений в  области технологий, который активно вне-
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дряется в работу правоохранительных органов по всему 
миру, в том числе и в Республике Кыргызстан. Использо-
вание ИИ в расследованиях преступлений помогает зна-
чительно ускорить процесс выявления преступников, 
повысить точность расследований и  улучшить качество 
работы милиции. Кыргызстан также активно осваивает 
технологии ИИ, что способствует повышению эффектив-
ности правоохранительных органов и улучшению право-
порядка в стране.

Современные методы расследования преступлений: 
обзор новых технологий в милиции Республики Кыргыз-
стан Мне бы хотелось рассказать об изменениях работы 
в  милиции в  КР. В  последние десятилетия в  работе пра-
воохранительных органов Республики Кыргызстан про-
изошли значительные изменения, связанные с  внедре-
нием новых технологий и методов, которые значительно 
повышают эффективность расследований. Эти изменения 
касаются как технических средств, так и  подходов в  ор-
ганизации работы, что позволяет милиции быстро реа-
гировать на преступления, улучшать качество расследо-
ваний и  обеспечивать высокий уровень правопорядка. 
В этой статье рассматриваются современные методы рас-
следования преступлений, а  также новые технологии, 
которые активно внедряются в  полицейскую практику 
Кыргызстана. В данный момент современные методы рас-
следований значительно изменили подход к  раскрытию 
преступлений и  повысили эффективность работы пра-
воохранительных органов. В Республике Кыргызстан, как 
и во всем мире, технологии и инновационные методы по-
могают следственным органам более оперативно и точно 
раскрывать преступления, улучшать качество расследо-
ваний и  обеспечивать защиту прав граждан. Внедрение 
передовых технологий способствует оптимизации ра-
боты милиции, повышению прозрачности расследований 
и усилению доверия населения к правоохранительным ор-
ганам. Рассмотрим, какие современные методы расследо-
ваний помогают работникам милиции и  следственных 
органов Республики Кыргызстан в их повседневной дея-
тельности. Могу привести примеры о  современных ме-
тодах расследования преступлений:

Цифровизация работы милиции: важные шаги вперед. 
Так одним из наиболее значительных изменений в прак-
тике расследования преступлений является активное вне-
дрение цифровых технологий. В Республике Кыргызстан 
с  каждым годом увеличивается использование инфор-
мационных систем, что помогает ускорить и  упростить 
процесс сбора и  анализа данных. Программы для учёта 
преступлений, автоматизация процесса регистрации об-
ращений граждан и  цифровизация всей базы данных 
по расследованиям позволяют значительно сократить 
время на сбор информации и  улучшить взаимодействие 
между различными подразделениями милиции. Одной из 
важных инноваций является создание единой автомати-
зированной системы для управления делами и расследо-
ваниями, которая позволяет следователям иметь быстрый 
доступ к данным о всех преступлениях, а также истории 

правонарушений. Это значительно ускоряет поиск ин-
формации и  способствует лучшему планированию рас-
следований. В  данный момент искусственный интеллект 
(ИИ) представляет собой одно из самых перспективных 
направлений в области технологий, который активно вне-
дряется в работу правоохранительных органов по всему 
миру, в том числе и в Республике Кыргызстан. Использо-
вание ИИ в расследованиях преступлений помогает зна-
чительно ускорить процесс выявления преступников, 
повысить точность расследований и  улучшить качество 
работы милицейских. Кыргызстан также активно осваи-
вает технологии ИИ, что способствует повышению эф-
фективности правоохранительных органов и улучшению 
правопорядка в стране.

2. Цифровизация криминалистических и следственных 
процедур

В Кыргызстане активно развиваются цифровые тех-
нологии для работы с доказательствами. Все большее ко-
личество следственных процедур и криминалистических 
анализов осуществляется с  использованием высокотех-
нологичных устройств и программного обеспечения. Это 
включает в себя:

– Цифровую криминалистику — анализ компью-
терных данных, электронной переписки, файлов, что осо-
бенно важно для расследования киберпреступлений, мо-
шенничества и других правонарушений в Интернете.

– Биометрические технологии — сканирование отпе-
чатков пальцев, распознавание лиц. Для более эффектив-
ности я  предлагаю ввести анализ ДНК. Эти методы уже 
активно используются для идентификации преступников 
и раскрытия преступлений в других странах.

– Виртуальные лаборатории — в  некоторых ре-
гионах Кыргызстана внедрены системы для проведения 
судебных экспертиз и  анализов доказательств в  ци-
фровом формате. Это позволяет ускорить процесс рас-
следования и  повысить точность выводов. Применение 
методов криминалистической экспертизы Криминали-
стическая экспертиза, основанная на современных тех-
нологиях, продолжает играть ключевую роль в расследо-
ваниях. Современные методы и оборудование позволяют 
следователям эффективно собирать и анализировать до-
казательства: Современные лаборатории используют вы-
сокоточные методы для идентификации преступников. 
В  случае с  тяжкими преступлениями (например, убий-
ствами или изнасилованиями) такие методы помогают 
установить личность подозреваемого на основе биологи-
ческих следов, оставленных на месте преступления.

– Баллистическая экспертиза: Современные методы 
баллистического анализа помогают точно установить, из 
какого оружия было произведено выстрел, а также иден-
тифицировать пули и гильзы. Эти методы играют важную 
роль в  расследованиях преступлений, связанных с  огне-
стрельным оружием.

– Фотографические и  видеодоказательства: при-
менение высокоточных фото- и  видеокамер позволяет 
фиксировать улики с  максимальной детализацией. Эти 
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доказательства могут быть использованы в суде для под-
крепления обвинений.

Мобильные приложения для граждан

Одним из ярких примеров цифровизации стало со-
здание мобильных приложений, которые позволяют гра-
жданам взаимодействовать с  полицией через смарт-
фоны. Такие приложения, как 100% безопасный город 
и  «Милиция онлайн», предоставляют возможность бы-
стро и удобно сообщать о правонарушениях, подавать за-
явления, а  также отслеживать статус рассмотрения дел. 
Эти приложения также включают в  себя функции для 
экстренных ситуаций, таких как кнопка «SOS», которая 
позволяет мгновенно передать сигнал тревоги и  полу-
чить помощь. Такой подход существенно снижает барьер 
между гражданами и полицией, способствует повышению 
доверия к правоохранительным органам и ускоряет реа-
гирование на угрозы.

3. Создание единой автоматизированной системы 
управления делами

Одним из первых и наиболее значимых шагов на пути 
цифровизации милиции Кыргызстана стало внедрение 
единой автоматизированной системы для управления 
делами. Эта система позволяет следователям и  опера-
тивным сотрудникам быстро и  удобно работать с  боль-
шими объемами информации, обеспечивая центра-
лизованный доступ ко всем данным о  преступлениях, 
разбирательствах, материалах расследований. Система 
помогает ускорить процесс регистрации обращений гра-
ждан, обработки заявлений и  жалоб, а  также отслежи-
вания хода расследований. Важно, что данные в системе 
защищены и  могут быть использованы только уполно-
моченными лицами, что значительно повышает уровень 
безопасности информации и  снижает вероятность кор-
рупции.

4. Использование искусственного интеллекта (ИИ) 
в расследованиях

Система искусственного интеллекта (ИИ) уже активно 
применяется в разных областях правоохранительной дея-
тельности. В  Кыргызстане ИИ используется для анализа 
огромных массивов данных, что помогает полицейским 
выявлять закономерности в  преступной деятельности 
и  более точно планировать свою работу. Искусственный 
интеллект (ИИ) представляет собой одно из самых пер-
спективных направлений в  области технологий, который 
активно внедряется в  работу правоохранительных ор-
ганов по всему миру, в том числе и в Республике Кыргыз-
стан.

Использование ИИ в  расследованиях преступлений 
помогает значительно ускорить процесс выявления пре-
ступников, повысить точность расследований и  улуч-

шить качество работы милицейских. Кыргызстан также 
активно осваивает технологии ИИ, что способствует по-
вышению эффективности правоохранительных органов 
и  улучшению правопорядка в  стране. Кроме того, ИИ 
помогает в  расследовании финансовых преступлений, 
таких как мошенничество, отмывание денег и  кибер-
преступления. Алгоритмы ИИ анализируют банковские 
транзакции и  электронную переписку, помогая следо-
вателям быстрее находить следы преступной деятель-
ности.

Искусственный интеллект в  правоохранительных 
органах Кыргызстана помогает в  анализе и  обработке 
больших объемов информации, что крайне важно для 
успешного расследования преступлений. Технологии ИИ 
позволяют значительно сократить время на поиски улик, 
повышают точность анализа данных и  выявление подо-
зреваемых. Основные направления использования ИИ 
в расследованиях преступлений включают:

– Прогнозирование преступности: ИИ анализирует 
данные о  предыдущих преступлениях и  выявляет за-
кономерности, помогая предсказать места и время воз-
можных преступлений. Это позволяет полицейским 
более эффективно планировать свою работу, а  также 
предотвратить преступления до их совершения. Про-
граммные решения могут оценивать такие параметры, 
как географическое положение, время суток, тип пре-
ступления и  другие факторы, чтобы предложить наи-
более вероятные сценарии.

– Анализ видео и  фотоматериалов: Использование 
ИИ в  анализе видеозаписей с  камер наблюдения помо-
гает быстро идентифицировать преступников, а  также 
выявить закономерности в  поведении людей в  обще-
ственных местах. Это включает в  себя системы распо-
знавания лиц, которые способны отслеживать движения 
людей и находить совпадения с базами данных преступ-
ников и подозреваемых.

– Анализ цифровых следов: при расследовании кибер-
преступлений и других правонарушений, связанных с ци-
фровыми технологиями, ИИ помогает в анализе больших 
массивов данных, таких как электронные письма, сооб-
щения, телефонные звонки и другие онлайн-активности. 
Программы ИИ могут автоматически выявлять подозри-
тельные паттерны или аномалии, что ускоряет процесс 
расследования.

5. Внедрение системы видеофиксации 
правонарушений

Одним из новых шагов в цифровизации стало исполь-
зование технологий видеонаблюдения для фиксации пра-
вонарушений и обеспечения доказательств в расследова-
ниях. В  Кыргызстане активно устанавливаются камеры 
на улицах, в общественных местах и на дорогах, а также 
используются системы распознавания лиц и номеров ав-
томобилей (ANPR). Эти системы позволяют не только 
фиксировать нарушения, но и  оперативно отслеживать 
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преступников, находящихся в розыске, а также собирать 
доказательства для расследований.

Кроме того, милиция активно использует «умные» ка-
меры, которые могут анализировать поведение граждан 
в  реальном времени, а  в  случае возникновения подо-
зрительных ситуаций — сигнализировать оперативным 
службам.

6. Использование видеонаблюдения и технологий 
распознавания лиц

Мне хочется отметить, что одним из их примеров со-
временных методов расследований является использо-
вание видеонаблюдения и  технологий распознавания 
лиц. В Кыргызстане активно развертываются системы ви-
деонаблюдения в городах, на ключевых объектах инфра-
структуры и на дорогах. Эти системы помогают не только 
выявлять правонарушения, но и  обеспечивают доказа-
тельства в уголовных делах.

– Технологии распознавания лиц: Современные ка-
меры с функцией распознавания лиц помогают в поиске 
преступников, особенно в  случае с  тяжкими преступле-
ниями, такими как кражи, грабежи, убийства и  терро-
ризм. Эта технология позволяет оперативно идентифици-
ровать преступников по видеозаписям с  общественных 
камер.

– Интеллектуальные камеры: Камеры видеонаблю-
дения с искусственным интеллектом могут не только фик-
сировать правонарушения, но и анализировать поведение 
людей, выявляя подозрительные действия. Это значи-
тельно улучшает безопасность на улицах и помогает пред-
отвратить преступления.

7. Использование ИИ в криминалистике и судебной 
экспертизе

Криминалистика, как наука, основывается на де-
тальном анализе и обработке доказательств. Современные 
системы ИИ позволяют ускорить этот процесс, улучшая 
качество и точность расследований.

– Анализ цифровых доказательств: ИИ помогает 
правоохранительным органам эффективно работать 
с  данными, полученными с  компьютеров, мобильных 
устройств и  других электронных носителей. Например, 
системы на базе ИИ могут автоматически классифициро-
вать данные, искать скрытые файлы, восстанавливать уда-
ленные документы или находить вредоносное ПО.

– Распознавание лиц и  объектов: Видеонаблюдение 
с  использованием ИИ, в  частности, системы распозна-
вания лиц, активно применяется для отслеживания пре-
ступников в общественных местах. Камеры с встроенным 
ИИ могут автоматически идентифицировать лица, что су-
щественно ускоряет расследования и помогает найти по-
дозреваемых по горячим следам. Аналогично, ИИ может 
анализировать изображения и фотографии, находя совпа-

дения с  базами данных объектов, транспортных средств 
или оружия.

8. Дистанционное видеонаблюдение и системы 
распознавания номеров автомобилей

Современные камеры видеонаблюдения с  функ-
цией распознавания лиц и номеров автомобилей значи-
тельно повысили безопасность на улицах Кыргызстана 
и облегчили расследования. В крупных городах и на ав-
томагистралях установлены камеры с системой автома-
тического распознавания номеров (ANPR), которые по-
могают отслеживать движение транспортных средств 
и  фиксировать их участие в  преступлениях, таких как 
кражи, угоны автомобилей или дорожные происше-
ствия.

Эти системы интегрированы с базами данных, что по-
зволяет не только быстро выявлять преступников, но 
и отслеживать их передвижения в режиме реального вре-
мени. В  некоторых случаях камеры могут помочь найти 
преступников, совершивших преступления на другом 
конце города, буквально через несколько минут после 
происшествия.

9. Доказательства из сети Интернет: 
киберпреступления и их расследование

В последние годы Кыргызстан сталкивается с  ростом 
числа киберпреступлений, таких как хакерские атаки, 
мошенничество в Интернете и распространение детской 
порнографии. Современные методы расследования этих 
преступлений требуют от милиции умения работать с ин-
тернет-технологиями и данными, которые хранятся в ци-
фровом формате.

Одним из эффективных методов расследования таких 
преступлений является использование технологий для 
анализа данных, хранящихся в  Интернете, включая соц-
сети и онлайн-ресурсы. Специалисты по киберпреступле-
ниям могут анализировать переписку, посещаемые сайты, 
а  также проверять адреса электронной почты для выяв-
ления мошенников и преступных группировок.

10. Использование цифровых технологий 
и кибербезопасности

Одним из важнейших достижений в области расследо-
ваний стало внедрение цифровых технологий и кибербез-
опасности. В эпоху информации преступления, связанные 
с киберпространством, становятся все более распростра-
ненными. Для эффективной борьбы с  киберпреступно-
стью в Кыргызстане были созданы специализированные 
подразделения, оснащенные современным программным 
обеспечением для расследования интернет-преступ-
лений, таких как мошенничество, кража данных, распро-
странение вредоносных программ и т. д.
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Цифровая криминалистика: В  Кыргызстане активно 
развиваются методы цифровой криминалистики, ко-
торые включают в себя анализ данных, полученных с элек-
тронных устройств (мобильных телефонов, компьютеров, 
серверов), а  также восстановление удаленной инфор-
мации. С  помощью этих технологий следователи могут 
получать важные доказательства для раскрытия преступ-
лений, связанных с киберпреступностью.

Программы для анализа интернет-активности: Си-
стемы ИИ, позволяющие следить за аномальной актив-
ностью в интернете, помогают выявлять подозрительные 
транзакции, хакерские атаки, попытки фальсификации 
и другие преступления в сети.

11. Применение ИИ в борьбе с киберпреступностью

С развитием технологий и  ростом числа интернет-
преступлений, таких как хакерские атаки, мошенниче-
ство, кибермошенничество, распространение вирусов 
и  кража данных, искусственный интеллект становится 
важным инструментом в расследованиях киберпреступ-
лений.

– Анализ аномальной активности в  сети: ИИ может 
анализировать сетевые потоки и выявлять аномалии, ко-
торые могут указывать на попытки взлома или другие не-
законные действия. Например, ИИ может отслеживать 
необычные транзакции или попытки несанкционирован-
ного доступа к данным, что позволяет оперативно реаги-
ровать на угрозы.

– Борьба с  фальшивыми идентичностями: с  по-
мощью технологий ИИ можно анализировать и проверять 
личные данные, проверяя их подлинность и выявляя под-
делки, что важно при расследованиях финансовых пре-
ступлений, таких как мошенничество с кредитными кар-
тами или фальшивыми документами.

– Выявление фальшивых новостей и  распростра-
нения пропаганды: в  условиях глобального распростра-
нения информации через Интернет и  социальных сетей 
ИИ помогает отслеживать фальшивые новости, пропа-
ганду насилия и экстремизма, а также предотвращать рас-
пространение дезинформации.

12. ИИ и прогнозирование поведения преступников

В данный момент системы ИИ могут быть исполь-
зованы для прогнозирования поведения преступников, 
особенно в случае с рецидивистами или организованной 
преступностью. С  помощью алгоритмов машинного об-
учения ИИ может анализировать поведение преступ-
ников на основе их предыдущих действий и прогнозиро-
вать вероятность совершения новых преступлений.

– Риск-менеджмент в  уголовных делах: ИИ может 
анализировать различные факторы, такие как возраст, ис-
тория преступлений, социальное окружение, чтобы пред-
сказать вероятность повторного преступления. Это помо-
гает правоохранительным органам более точно решать, 

какие меры следует принять в отношении подозреваемых 
или осужденных лиц.

13. Системы ИИ для помощи в управлении ресурсами 
милиции

Помимо непосредственного использования ИИ в рас-
следованиях, мы знаем, что эти технологии также помо-
гают в  оптимизации работы самого полицейского ап-
парата. Например, системы ИИ могут анализировать 
данные о распределении ресурсов, отслеживать загрузку 
сотрудников и  помогать в  принятии решений о  том, где 
и  когда необходимо развернуть дополнительные силы, 
чтобы предотвратить преступления.

14. Этические вопросы и вызовы

Однако использование ИИ в  расследованиях также 
вызывает ряд этических вопросов. Например, исполь-
зование технологий распознавания лиц может привести 
к нарушению приватности граждан, а алгоритмы прогно-
зирования поведения преступников могут быть ошибоч-
ными и дискриминировать определенные группы людей. 
Важно, чтобы использование ИИ было регламентировано 
законами и нормативными актами, а также чтобы суще-
ствовала система контроля, чтобы избежать злоупотреб-
лений.

15. Дрон-технологии и их использование 
в расследованиях

Одним из самых новых направлений в  работе ми-
лиции является использование дронов для получения 
видео- и фотоматериалов, которые могут служить дока-
зательствами в  расследованиях. Дроны способны охва-
тывать большие территории, например, при поиске 
пропавших людей или при расследованиях крупных до-
рожно-транспортных происшествий. Дроны также по-
могают в  расследованиях, связанных с  экологическими 
преступлениями, такими как незаконные свалки или вы-
рубка леса.

Использование дронов в  расследованиях стало воз-
можным благодаря современным технологиям, позво-
ляющим оперативно передавать информацию в  цен-
тральные базы данных, а  также облачным сервисам для 
анализа данных с разных источников.

16. Интеграция данных с другими государственными 
структурами

Цифровизация милиции не ограничивается только 
внутренними процессами. Кыргызстане активно разви-
вает систему межведомственного взаимодействия, инте-
грируя информацию между различными государствен-
ными учреждениями, такими как налоговые органы, 
миграционная служба, министерства юстиции и  другие. 
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Это позволяет полицейским быстрее получать необ-
ходимую информацию для расследований, а  также эф-
фективно бороться с  организованной преступностью, 
коррупцией и  коррупционными схемами, связанными 
с государственными структурами.

С помощью этих интегрированных систем милиция 
имеет возможность оперативно отслеживать передви-
жение граждан, контролировать соблюдение законов 
и норм, а также более эффективно выявлять правонару-
шения.

Современные методы расследования требуют инте-
грации между различными государственными и  право-
охранительными структурами. В  Кыргызстане активно 
разрабатывается система межведомственного взаимо-
действия, которая позволяет объединить информацию, 
полученную из различных источников (миграционные 
службы, налоговые органы, здравоохранение и т. д.). Это 
помогает следователям получить доступ к  необходимым 
данным и ускоряет расследования.

– Обмен данными в  реальном времени: важно, что 
правоохранительные органы могут получать и  обмени-
ваться данными о  преступлениях в  реальном времени, 
что ускоряет реагирование на угрозы и  помогает более 
эффективно расследовать преступления.

– Мониторинг и контроль: Внедрение единой инфор-
мационной системы позволяет органам власти и милиции 
отслеживать не только криминальные действия, но и вы-
полнять профилактику преступности, предупреждая пра-
вонарушения.

17. Использование методов профилирования 
преступников

Методы криминального профилирования показывают 
основанные на психологическом анализе преступников 
и их поведения, активно используются в расследованиях. 
Это помогает следователям составлять психологические 
портреты преступников, что в свою очередь облегчает их 
поиск и задержание.

– Психологическое профилирование: Этот метод 
включает в себя изучение поведения преступников, моти-
вации и других психологических факторов, что помогает 
установить вероятные методы совершения преступления 
и предсказать следующее действие преступника.

– Социальное и  криминальное профилирование: 
Следователи могут использовать профилирование для 
выявления подозреваемых, основываясь на социальных 
и криминальных связях, а также предыдущих правонару-
шениях.

18. Обучение и подготовка сотрудников милиции

Использование новой технологии требуют от мили-
цейских не только приобретения технических навыков, но 
и  развития способности быстро и  правильно их приме-
нять в расследованиях. В связи с этим в Республике Кыр-

гызстан активно развивается система профессиональной 
подготовки сотрудников милиции. В  учебных заведе-
ниях и  на курсах повышения квалификации милицей-
ских обучают не только основам работы с  новыми тех-
нологиями, но и методам их интеграции в повседневную 
практику. Специалисты проходят обучение по кибербез-
опасности, работе с современным оборудованием для ви-
деонаблюдения и криминалистики, а также получают на-
выки в сфере анализа данных.

Цифровизация требует от милицейских не только тех-
нических навыков, но и  способности адаптироваться 
к  новым технологиям. В  Кыргызстане особое внимание 
уделяется обучению сотрудников, их подготовке к исполь-
зованию цифровых инструментов и технологий. Специа-
лизированные курсы и  тренинги по кибербезопасности, 
работе с ИТ-системами, анализу данных и цифровой кри-
миналистике позволяют повысить квалификацию сотруд-
ников и сделать их работу более эффективной.

Модернизация учебных процессов включает в  себя 
практическое освоение новых программ и  технологий, 
таких как использование искусственного интеллекта для 
анализа данных и  проведение судебных экспертиз с  ис-
пользованием цифровых методов.

Заключение

В заключение мне хочется отметить, что использование 
современной технологии становятся важнейшим инстру-
ментом в расследовании преступлений в Республике Кыр-
гызстан. Цифровизация, использование искусственного 
интеллекта, биометрических технологий и дронов позво-
ляет значительно повысить эффективность работы пра-
воохранительных органов, улучшить качество расследо-
ваний и  быстрее раскрывать преступления. Внедрение 
этих технологий также дает возможность полицейским 
более точно и справедливо выполнять свои обязанности, 
укрепляя доверие граждан к правоохранительной системе 
и повышая безопасность в стране.

Также цифровизация милиции Кыргызстана — это 
не просто внедрение новых технологий, а  реформа, ко-
торая делает правоохранительные органы более прозрач-
ными, доступными и  эффективными. Внедрение таких 
технологий, как автоматизация работы, искусственный 
интеллект, биометрические системы, а  также улучшение 
межведомственного взаимодействия и  использование 
видеонаблюдения, способствует повышению уровня 
безопасности в  стране и  улучшению качества работы 
правоохранительных органов. Этот процесс требует по-
стоянного совершенствования и обучения, но его резуль-
таты уже заметны: растет доверие граждан к  милиции, 
ускоряются расследования, а  правопорядок становится 
более стабильным и эффективным.

Поэтому современные методы расследований, включая 
использование высоких технологий, искусственного ин-
теллекта, цифровых и  криминалистических технологий, 
значительно увеличивают эффективность работы право-
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охранительных органов в  Республике Кыргызстан. Эти 
методы не только ускоряют процесс раскрытия преступ-
лений, но и  помогают повысить уровень безопасности 
в  стране, улучшить взаимодействие между различными 
государственными структурами и  предотвратить пра-

вонарушения. Внедрение таких технологий требует по-
стоянного совершенствования и  обучения сотрудников 
милиции, однако уже сегодня можно увидеть реальные 
результаты их применения в  расследованиях и  поддер-
жании правопорядка.
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На сегодняшний день средства массовой информации 
(далее — СМИ) считаются популярным способом 

распространения информации, так как ни один человек 
не может обойтись без радио, газеты, телевидения и сети 
«Интернет».

В Конституции РФ [1] закреплено право СМИ на рас-
пространение информации, полученной законным путем. 
Однако после получения СМИ данного права стали суще-
ствовать и  отрицательные моменты: интриги, скандалы, 
«слухи» и так далее.

Несмотря на отрицательные моменты, СМИ играют 
очень важную роль в  обществе и  государстве, в  част-
ности, в системе правоохранительных органов, так как по-
средством взаимодействия СМИ с правоохранительными 
органами защищаются общественные и государственные 
интересы от противоправных деяний.

После появления какой-либо информации в  СМИ, 
указывающей на наличие преступления, правоохра-
нительные органы реагируют на данную информацию, 
а  после выявления факта совершения преступления 
данная информация может превратиться в повод для на-
чала уголовного преследования и  обрести форму дока-
зательств в целях изобличения преступников и установ-
ления их вины.

Необходимо отметить, что информационные возмож-
ности СМИ давно используются в  уголовно-процессу-
альной деятельности, однако отсутствуют четкие норма-

тивные и процедурные предписания на законодательном 
уровне.

Нормативная база относительно СМИ представлена 
в  уголовно-процессуальном кодексе Российской Феде-
рации (далее — УПК РФ), принятом в 2001 году. Именно 
с  этого года понятие «средства массовой информации» 
стали использовать в  уголовно-процессуальной деятель-
ности.

Несмотря на законодательное определение данного по-
нятия, имеются проблемы, связанные с порядком взаимо-
действия СМИ с  правоохранительными органами в  во-
просах возбуждения уголовного дела, расследования 
преступлений, где материалы СМИ используются в каче-
стве доказательств. До сих пор в качестве насущных оста-
ются вопросы о  повышении эффективности взаимодей-
ствия СМИ с  правоохранительными органами, а  также 
о  разграничении СМИ от других средств массовой ком-
муникации.

Анализ уголовно-процессуального законодательства 
показывает то, что порядок превращения материалов 
СМИ в уголовно-процессуальную информацию не разра-
ботан в  полной мере, так как нет нормативного опреде-
ления критериев допустимости полученных материалов 
СМИ в уголовном судопроизводстве.

Например, сообщения, полученные из СМИ, не от-
ражены в  перечне поводов для возбуждения уголовного 
дела, однако на практике данные сообщения использу-
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ются в  качестве оснований для возбуждения уголовного 
дела.

Кроме того, материалы СМИ могут использоваться 
в  качестве доказательств в  уголовном процессе («иные 
документы» согласно п.  6 ч.  2 ст.  74 УПК РФ и  «веще-
ственные доказательства» в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 74 
УПК РФ [2]). Однако на практике возникает проблема от-
носительно допустимости материалов СМИ как доказа-
тельства.

Также к  доказательствам можно отнести показания, 
данные журналистом по поводу информации, распро-
страненной в СМИ. Но зачастую на практике возникает 
проблема, связанная с использованием показаний журна-
листа, не называющего источник своей осведомленности.

Федеральный закон от 4 марта 2013 г. №  23-ФЗ «О вне-
сении изменений в  статьи  62 и  303 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и  Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации»  [3] признает допустимым 
использование таких доказательств при условии, что 
будут соблюдены нормы статей 75 и 89 УПК РФ. Поэтому 
показания журналиста, полученные с соблюдением поло-
жений статьи 75 УПК РФ, признаются допустимым дока-
зательством в уголовном процессе.

Кроме того, в уголовном деле журналист может полу-
чить статус свидетеля, после чего будет допрошен в ходе 
расследования. Однако для того, чтобы показания журна-
листа были признаны полноценным доказательством, не-
обходимо, чтобы данные показания соответствовали всем 
требованиям уголовно-процессуального закона.

Таким образом, на сегодняшний день необходима зако-
нодательная регламентация процедуры взаимодействия 
СМИ с  правоохранительными органами, тем самым это 
позволит расширить возможности использования мате-
риалов СМИ в качестве средства доказывания.
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Для определения характера полномочий прокурора 
в  отношении органов дознания необходимо исхо-

дить из функций, которые на него возлагаются. В  соот-
ветствии с  ч.  1 ст.  37 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — УПК РФ): «Прокурор яв-
ляется должностным лицом, уполномоченным в пределах 
компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, 
осуществлять от имени государства уголовное преследо-
вание в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор 
за процессуальной деятельностью органов дознания и ор-
ганов предварительного следствия»  [1]. Следовательно, 
законом на прокурора возлагается две функции: функция 
уголовного преследования и функция прокурорского над-
зора.

Вместе с  тем, анализ уголовно-процессуальных норм 
позволяет сделать вывод о  том, что полномочия проку-
рора в отношении органов дознания носят руководящий 
характер. В  отношении следственных органов данные 
полномочия были переданы руководителю следственных 
органов в результате реформы 2007 года.

Сохранение руководящей роли прокурора по отно-
шению к органам дознания имеет как исторические, так 
и практические предпосылки.

Еще со времен действия Устава уголовного судопроиз-
водства 1864 года дознание находилось в процессуальном 
подчинении прокурора, в  то время как следствие — нет. 
Но тогда и различия между дознанием и следствием были 
существенными: дознание было лишь начальным этапом 
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производства по уголовному делу, результаты работы по-
лиции по общему правилу не приводили к  формиро-
ванию доказательственной базы. Сейчас же положение 
существенно иное. Дознание проводится по тем делам, 
по которым проведение предварительного следствия не-
обязательно. Исходя из этого возникает вопрос, почему 
существует такая дифференциация полномочий проку-
рора в зависимости от формы предварительного рассле-
дования?

В первую очередь это связано с тем, что расследование 
преступлений не является единственной компетенцией 
органов дознания, они также осуществляют оператив-
но-розыскную и административную деятельность. Кроме 
того, к  расследованию преступлений в  форме дознания 
могут привлекаться должностные лица, которые на по-
стоянной основе данной деятельностью не занимаются. 
Следовательно, широкий круг полномочий прокурора об-
условлен функциональным назначением и задачами, стоя-
щими перед органами дознания.

Еще одно объяснение такого положения прокурора по 
отношению к  дознанию заключается в  том, что началь-
ники подразделений дознания и начальники органов до-
знания заинтересованы в  высоких ведомственных по-
казателях, данная ситуация не исключает вероятность 
снижения эффективности контроля с  их стороны за со-
блюдением законности. Прокурор же не имеет прямой за-
интересованности в высоких ведомственных показателях, 
а  значит, реализуя свои полномочия, он выступает га-
рантом соблюдения законности и прав личности. Кроме 
того, занимая руководящую роль, прокурор повышает ка-
чество расследования, так как в  дальнейшем именно он 
будет поддерживать государственное обвинение в суде.

Термин «процессуальное руководство» в  УПК РФ от-
сутствует. Однако споры о  его толковании имели место 
еще в период действия УПК РСФСР 1960 г. C. И. Ожегов 
определял, что «руководить» значит направлять чью-то 
деятельность  [2]. Профессор А. М. Ларин считал, что 
«процессуальное руководство заключается в  направ-
лении предварительного расследования, даче указаний, 
предъявлении обязывающих требований, вынесении по-
становлений, определении правового статуса конкретных 
лиц, их вызове для участия в следственных действиях и т. 
д». [3].

Таким образом, применительно к  органам прокура-
туры процессуальное руководство дознанием означает 
направление расследования, заключающееся в  даче ука-
заний совершать те или иные процессуальные действия, 
принимать определенные процессуальные решения и пра-
вильно квалифицировать уголовно-наказуемое деяние 
в целях реализации законности и достижения целей уго-
ловного судопроизводства.

Как отмечает К. А. Рыгалов, сущность процессуаль-
ного руководства расследованием преступлений заклю-
чается в  том, что оно «предполагает наличие по отно-
шению к руководимым субъектам властных полномочий; 
надзор же за соблюдением законов по отношению к под-

надзорным субъектам подразумевает их отсутствие»  [4]. 
Среди таких полномочий прокурора можно выделить сле-
дующие: прокурор дает дознавателю письменные ука-
зания, обязательные для исполнения, тем самым влияет 
на ход расследования, организацию работы дознавателя. 
Также прокурор дает согласие дознавателю на возбу-
ждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или 
изменении меры пресечения либо о  производстве иного 
процессуального действия, которое допускается на осно-
вании судебного решения; в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК 
РФ только с согласия прокурора дознаватель вправе воз-
буждать дела частного обвинения; прокурор разрешает 
отводы, заявленные дознавателю, а  также самоотводы; 
утверждает постановления дознавателя о  прекращении 
уголовного дела; продлевает срок дознания; отменяет не-
законные и  необоснованные постановления дознавателя 
и т. д.

Таким образом, дознаватель полностью подчиняется 
прокурору, он обязан согласовывать с прокурором любое 
значимое процессуальное действие и решение, он в обя-
зательном порядке выполняет все указания прокурора, 
обязан уведомлять последнего о  большинстве принятых 
процессуальных решений. Именно в  таком подчинении 
и  заключается суть процессуального руководства дозна-
нием со стороны прокурора.

Проведя анализ полномочий прокурора в отношении 
органов дознания можно сделать вывод, что, реализуя 
свои полномочия, он осуществляет «опосредованное уго-
ловное преследование в форме процессуального руковод-
ства». Опосредованное уголовное преследование предпо-
лагает воздействие на изобличение виновного лица путем 
дачи дознавателю указаний, отмены его незаконных или 
необоснованных постановлений и  другими способами, 
предусмотренными законом.

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что 
часть полномочий, предоставленных прокурору в  отно-
шении органов дознания, вторгается в сферу ведомствен-
ного процессуального контроля.

Разграничивая ведомственный контроль и  надзор, 
А. В. Спирин верно отмечает, что «контроль — неотъем-
лемая функция и  одна из стадий управления. Поэтому 
органы контроля осуществляют свои функции и  полно-
мочия в  основном в  отношении организационно подчи-
ненных и в некоторых случаях — в отношении не подчи-
ненных объектов, органы надзора — всегда в отношении 
тех объектов, которые им организационно не подчи-
нены. Надзорные органы не выполняют непосредственно 
управленческих функций» [5]. Кроме того, как уже отме-
чалось ранее, процессуальный контроль предполагает на-
личие властных полномочий, в то время как надзор харак-
теризуется их отсутствием. Еще одним отличительным 
признаком ведомственного контроля является его сфера 
действия. Органы контроля осуществляют проверку раз-
личных сторон деятельности подконтрольных объектов, 
оценивая в том числе целесообразность и эффективность 
принятых актов и  совершенных действий, предъявляя 
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требования и  выдвигая предложения по корректировке 
норм и  целей управления, вмешиваясь в  деятельность 
подконтрольного объекта. Целью деятельности органов 
надзора является обеспечение режима законности и пра-
вопорядка путем выявления и  устранения допущенных 
нарушений закона, а  также их предупреждения, вмеша-
тельство в оперативно-хозяйственную деятельность объ-
екта надзора при этом не происходит.

Рассмотрев отличительные черты ведомственного 
процессуального контроля и  прокурорского надзора, 
можно сделать вывод, что в сфере дознания существует 
двойной контроль: со стороны начальника подразде-
ления дознания и прокурора. Наличие у прокурора кон-

трольных полномочий, на наш взгляд, положительно 
сказывается на качестве расследования, так как именно 
прокурор признан процессуальным гарантом защиты 
прав и законных интересов привлекаемого к ответствен-
ности лица. На прокурора возложена обязанность утвер-
ждения по уголовному делу окончательного решения. 
А  вторжение полномочий прокурора в  сферу ведом-
ственного процессуального контроля является целесо-
образным и  не противоречит действующему законода-
тельству, так как законодатель четко определил предмет 
прокурорского надзора в отношении органов дознания, 
что задает строгие рамки вмешательства прокурора 
в процессуальную деятельность дознания.
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В настоящее время криминализация как следствие об-
щественной потребности в уголовно-правовом регу-

лировании должна быть сбалансированной. Кроме того, 
этот процесс не должен необоснованно ограничивать сво-
боду граждан и вести к избыточной репрессивности в от-
ношении неправомерных действий. Однако, в УК РФ на-
блюдаются изменения и дополнения, характеризующиеся 
излишней криминализации деяний, а  также декримина-
лизации определенных проступков, которые ранее могли 
приводить к уголовной ответственности. Можно думать, 
что для современной России характерна избыточная кри-
минализация некоторых видов поведения. Эта избыточ-
ность может быть обусловлена как переоценкой размера 
вреда, проистекающего от соответствующих деяний, так 
и преследованием выгоды со стороны тех или иных групп 
населения  [6, с.  1079]. Изучение этих тенденций позво-

ляет выявить закономерности и  особенности развития 
уголовного права, а также определить возможные направ-
ления его совершенствования. Так, изменения и  допол-
нения уголовного законодательства, начиная с  2017  года 
привели к  несогласованности и  противоречиям между 
уголовно-правовыми нормами. Учёные и  практики осо-
знают необходимость корректировки уголовного за-
кона, однако законодатели оценивают эту деятельность, 
без криминологических обоснований и  вводят новые 
нормы, усугубляя путаницу в  действующем законода-
тельстве. В последние десятилетия учёные пришли к вы-
воду, что криминализация и  декриминализация должны 
основываться на общественной потребности в уголовном 
праве [4, с. 38]. Напротив, в настоящее время мы наблю-
даем чрезмерную криминализацию, которая не всегда со-
ответствует общественным потребностям.
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Зарубежными учёными подчеркивается, что пони-
мание социальных функций криминализации остается 
неполным до тех пор, пока разработка эмпирических ис-
следований и проектов по построению теории в этой об-
ласти является методологически национальной [7, p. 455–
486]. Нельзя спорить с тем, что процессы криминализации 
и  декриминализации требуют международной коорди-
нации, но для начала они должны быть упорядочены на 
местном (национальном) уровне. Для создания такого за-
конопроекта на национальном уровне о криминализации 
и  декриминализации деяний необходимо провести ком-
плексные исследования экономических, социальных, по-
литических и других факторов [3, c.24–28].

Очевидно, что с момента принятия Уголовного кодекса 
РФ произошли значительные изменения в разных сферах 
жизни общества и это вызвало необходимость внести кор-
рективы в уголовное законодательство. К 2022 году было 
принято свыше 250 федеральных законов о внесении по-
правок в УК РФ. Однако большое количество изменений 
вызывает вопросы об их обоснованности и  социальной 
обусловленности. Стабильность уголовного законода-
тельства влияет на его эффективность, поэтому крими-
нализация статей УК РФ должна основываться на опре-
делении степени общественной опасности различных 
преступлений. Некоторые позиции Конституционного 
суда устанавливают принципы криминализации, которые 
теперь имеют обязательную юридическую силу. Главным 
основанием для криминализации является высокая обще-
ственная опасность и  невозможность противодействия 
таким преступлениям другими правовыми методами.

Приведем лишь несколько примеров. В 2021 году боль-
шинство изменений в Уголовном кодексе РФ было направ-
лено на усиление уголовной ответственности. Например, 
криминализировали нарушения законодательства об ино-
странных агентах, расширили круг субъектов преступ-
лений против государственной власти и  муниципальной 
службы, ввели новые квалифицирующие признаки скло-
нения к употреблению наркотиков. В 2022 году тенденция 
криминализации новых деяний продолжилась, и были кри-
минализированы деяния, ранее неизвестные российскому 
уголовному законодательству. Введены новые составы пре-
ступлений и  ужесточена ответственность для лиц, совер-
шивших государственную измену (ст. 275 УК РФ), введена 
уголовная ответственность за неоднократное агрессивное 
вождение (ст.  264.2 УК РФ), новые преступления в  сфере 
государственного оборонного заказа (ст. 201.3, 285.5, 285.6 
УК РФ), ответственность за распространение ложной ин-
формации об исполнении госорганами РФ своих полно-
мочий, а  также ответственность за призывы к  введению 
санкций против Российской Федерации (ст.  20.3.4. КоАП 
РФ). В 2023 году была ужесточена ответственность за дис-
кредитацию Вооруженных Сил РФ, путем увеличения мак-
симального срока лишения свободы (ст. 280.3 УК РФ).

Но были изменения и  иного рода. Так, в  2017  году 
были внесены изменения в  уголовное законодательство, 
декриминализирующие семейные побои, что вызвало 

волну споров, несмотря на опрос ВЦИОМ, в  котором 
большая часть россиян высказалась в  поддержку пере-
вода наказания за побои в  семье из уголовного в  адми-
нистративное. Один из новейших опросов, проведённый 
с  23  мая по 2  июня 2024  года исследовательской компа-
нией Russian Field совместно с партией «Новые люди», по-
казал, что 89% участников поддерживают принятие за-
кона о  домашнем насилии, 6% опрошенных выступили 
против, 4% затруднились ответить, а  1% выбрал другие 
варианты (например, «закон уже существует» или «его со-
держание зависит от контекста»). Большинство женщин 
(95%) поддерживают принятие закона, в  то время как 
среди мужчин эта цифра составляет 83%. Большинство 
противников принятия закона о  домашнем насилии на-
ходятся среди людей старше 30 лет: в возрастных группах 
30–44 года и 54–59 лет против принятия высказались 7% 
опрошенных. Наименьшее количество противников на-
блюдается среди молодых людей в  возрасте 18–29  лет — 
всего 3%. Молодые люди чаще других сообщали о личном 
опыте домашнего насилия или о  случаях насилия среди 
их знакомых. В  возрастной группе 18–29  лет 24% опро-
шенных лично сталкивались с домашним насилием, а 45% 
сообщили, что это происходило с их знакомыми. В других 
возрастных категориях лично с домашним насилием стал-
кивались около 20% респондентов [8].

Многими учеными и  практиками высказывается 
мнение, что в России присутствует излишняя криминали-
зация и нужно следовать по пути западной цивилизации, 
декриминализируя, например, наркотические средства, как 
это было сделано в штате Орегон, США. Некоторые страны, 
например, Канада, Люксембург, Мальта, Бельгия, Нидер-
ланды уже легализовали каннабис для рекреационного 
(личного) использования, тем самым решив несколько 
проблем: во-первых, проблему черного рынка; во-вторых, 
использование наркотических средств низкого уровня, что 
способно дать нежелательный эффект или даже убить по-
требителя; в-третьих, проблему отсутствия достаточного 
объема средств для финансирования должной профилак-
тики и должного лечения зависимости. Однако, некоторые 
авторы высказывали мнение, что декриминализация в ряде 
стран привела к тому, что к наркотическим средствам пе-
решли подростки, из-за чего, например в  Нидерландах 
были закрыты многие кофе-шопы [2, с. 586–588].

На государственном уровне проблема избыточной 
криминализации возникает из-за отсутствия в  россий-
ском законодательстве требования привлекать авто-
ритетных криминологов к  процессу криминализации 
и декриминализации. Это приводит к недостаткам в при-
нятии решений, так как учёные не участвуют в подготовке 
законопроектов [1]. Для улучшения ситуации необходимо 
привлекать специалистов разных областей, таких как 
криминалистика, уголовный процесс, уголовное право, 
а также судей, прокуроров и адвокатов. 26 июня 2024 года 
в Санкт-Петербурге состоялся международный юридиче-
ский форум, на котором также были затронуты вопросы 
криминализации и  декриминализации. В  рамках этой 
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темы высказался Заместитель министра юстиции Россий-
ской Федерации Фёдоров Вадим Витальевич, который со-
общил о деятельности Минюста по смягчению уголовного 
и  административного законодательства. Он подчеркнул, 
что нынешнее уголовное и  уголовно-процессуальное за-
конодательство нуждается в  серьёзной модернизации. 
Сопредседатель центра общественных процедур «Бизнес 
против коррупции» Бурковская Виктория Алексеевна вы-
ступила с  заявлением о  реформировании УК путем со-
здания специальных норм расследования под специ-
альные составы преступлений. Также ей было высказано 
предложение скорректировать норму налогового законо-
дательства таким образом, чтобы погашение задолжен-
ности по налогам и  сборам до возбуждения уголовного 
дела служило основанием для отказа в возбуждении дела.

Таким образом, актуальные тенденции криминали-
зации деяний в  Российской Федерации связаны с  изме-
нением общественных отношений и  необходимостью 
адаптации уголовного законодательства к  современным 
условиям. Эти процессы направлены на усиление охраны 
общественных отношений, обеспечение справедливости 
и равенства перед законом, а также на адаптацию законо-
дательства к изменяющимся условиям жизни общества.

Криминализация должны быть основана на научных 
принципах и соответствовать потребностям общественной 
жизни. Важно, чтобы она основывалась на научных прин-
ципах и  соответствовала потребностям общественной 
жизни. Привлечение авторитетных специалистов в  об-
ласти уголовного права к этому процессу поможет гаранти-
ровать научную обоснованность этих изменений.
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Состав преступления как юридическое основание  
уголовной ответственности за участие в незаконном обороте 

наркотических средств и психотропных веществ
Цоктоев Альбер Валерьевич, студент магистратуры

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Преступления, связанные с  наркотическими сред-
ствами и  психотропными веществами или их ана-

логами включены в  главу 25 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (Далее — УК РФ), которая, в  свою 
очередь, входит в раздел IX «Преступления против обще-
ственной безопасности и  общественного порядка» дан-
ного кодекса.

В уголовно-правовой науке преступления, описанные 
в  IX разделе Уголовного кодекса Российской Федерации, 
имеют родовой объект — общественную безопасность 
в широком смысле [1, с. 100].

Непосредственным объектом преступления являются 
общественные отношения, подвергающиеся негатив-
ному влиянию неправомерных деяний. В преступлениях 
с участием в незаконном обороте наркотических средств 
и  психотропных веществ непосредственным объектом 
представляются общественные отношения, возникающие 
в  следствие необходимости защиты здоровья населения 
от злоупотребления наркотическими средствами и психо-
тропными веществами [2, с. 9].

Отметим, что в  преступлениях с  незаконным обо-
ротом наркотических средств и  психотропных веществ 
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предметом являются сами наркотические средства, пси-
хотропные вещества, их аналоги.

Нормы ст.  228 УК РФ содержат указание на «альтер-
нативные действия», в которых выражается объективная 
сторона преступления. К  таковым действиям относятся 
незаконное приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотических средств и  психо-
тропных веществ, а также прекурсоров.

Легальный оборот наркотических средств и  психо-
тропных веществ регулируется Федеральным законом 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» 
от 8 января 1998 года №  3-ФЗ, который чётко определяет 
порядок, условия и участников такого оборота.

Для привлечения лица у уголовной ответственности по 
ст. 228 УК РФ необходимо наличие обязательного условия — 
незаконный характер действий. В пункте 6 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О  су-
дебной практике по делам о  преступлениях, связанных 
с  наркотическими средствами, психотропными, сильно-
действующими и  ядовитыми веществами» от 15.06.2006 
№  14 содержится разъяснение, что под незаконным приоб-
ретением, без цели сбыта, наркотических средств и психо-
тропных веществ или их аналогов следует понимать «полу-
чение их любым способом, в том числе покупку, получение 
в  дар, а  также в  качестве средства взаиморасчета за про-
деланную работу, оказанную услугу или в  уплату долга, 
в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, 
сбор дикорастущих растений или их частей, включенных 
в Перечень наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, на участках граждан, если эти растения 
не высевались и  не выращивались, сбор остатков нахо-
дящихся на неохраняемых полях посевов указанных ра-
стений, после завершения их уборки» [3].

Приобретение наркотических веществ и психотропных 
препаратов считается оконченным в тот момент, когда они 
оказываются в  распоряжении виновного лица, позволяя 
ему свободно использовать и распоряжаться ими.

Незаконным приобретением считается и  незаконный 
сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений. 
К  примеру, незаконным приобретением наркотического 
средства — каннабиса можно считать если гражданин Б. 
сорвал листья дикорастущей конопли, упаковал их и по-
ложил в свой карман.

Важно отметить, что если лицо сам выращивает нарко-
тические растения, то их сбор будет квалифицироваться 
по ст.  231 УК РФ, а  не по статье  228, поскольку в  этом 
случае растения считаются его собственностью. В  пред-
ставленных примерах есть разница в  искусственном 
и диком произрастании наркотикосодержащих растений.

Незаконное хранение наркотических средств и  психо-
тропных веществ характеризуется отсутствием правомочий 
по их хранению вне зависимости от сроков такого хранения.

Окончено данное преступление с  момента прекра-
щения владения запрещенными средствами вне зависи-
мости от причин завершения хранения. Приведем пример, 
когда незаконное хранение было судом отменено в  виду 

того, что фактического владения запрещенными веще-
ствами еще не произошло. Гражданин М. был задержан 
сотрудниками Управления Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков России на территории 
почтового отделения. Они изъяли у него почтовое отправ-
ление с наркотическим веществом. Согласно материалам 
дела гражданин М. получил почтовое отправление — по-
сылку, в которой было наркотическое средство. При ква-
лификации деяния гражданина М. следователи усмотрели 
в  его действиях признак незаконного хранения нарко-
тических веществ без цели сбыта. Однако в последствии 
Верховным Судом РФ незаконное хранение наркотиче-
ских веществ без цели сбыта было отменено [4].

Следует отметить, что незаконная перевозка нар-
котических средств и  психотропных веществ, согласно 
пункта  8 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с  наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и  ядовитыми ве-
ществами» от 15.06.2006 №  14, означает перемещение нар-
котических средств и  психотропных веществ из одного 
места в другое (в том числе в пределах одного и того же 
населенного пункта), совершенные с использованием лю-
бого вида транспорта или какого-либо объекта, приме-
няемого в виде перевозочного средства.

При этом дальность перевозки на оценку действий, 
связанных с  незаконным перемещением наркотиче-
ских средств и психотропных веществ с использованием 
транспортного средства, не влияет. Незаконная перевозка 
наркотических средств и  психотропных веществ счита-
ется оконченным преступлением с  момента начала вы-
полнения преступного деяния.

Под изготовлением наркотических средств и  психо-
тропных веществ, согласно статье 1 Федерального закона 
«О наркотических средствах и психотропных веществах», 
понимаются действия, в результате которых на основе нар-
котических средств, психотропных веществ или их прекур-
соров получены готовые к использованию и потреблению 
формы наркотических средств и  психотропных веществ. 
Исходя из этой дефиниции, основой для изготовления тех 
или иных наркотических средств и психотропных веществ 
могут являться другие наркотические средства и  психо-
тропные вещества или их прекурсоры [5, с. 105].

Согласно пункта  9 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими 
и  ядовитыми веществами» от 15.06.2006, исходным ма-
териалом для незаконного изготовления наркотических 
средств и  психотропных веществ могут быть как нарко-
тикосодержащие растения, лекарственные, химические 
и иные вещества (в том числе прекурсоры), так и другие 
наркотические средства и психотропные вещества.

Верховный Суд Российской Федерации обращает вни-
мание на то, что изготовление наркотических средств 
и  психотропных веществ из исходных материалов, ко-
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торые сами по себе не являются наркотиками или психо-
тропными веществами, не может быть расценено как не-
законное приобретение.

Согласно пункту  10 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 15  июня 2006  года 
«О  судебной практике по делам о  преступлениях, свя-
занных с  наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» [3], не-
законной переработкой наркотических средств и  психо-
тропных веществ считаются умышленные действия, ко-
торые направлены на:

1. очистку твёрдой или жидкой смеси, содержащей 
наркотические средства и психотропные вещества, от по-
сторонних примесей;

2. повышение концентрации наркотических средств 
и психотропных веществ в данной смеси (препарате);

3. смешивание с  другими фармакологически актив-
ными веществами с  целью усиления их активности или 
воздействия на организм.

Когда мы говорим о незаконном изготовлении и пере-
работке наркотических средств и психотропных веществ, 
важно понимать, в чём их отличие.

Современные технологии переработки наркотических 
средств и психотропных веществ постоянно изменяются. 
Так, производятся изменения их химического состава, 
что считается незаконной переработкой. А вот производ-
ство может осуществляться с использованием разных ис-
ходных материалов [6, с. 14–28].

Ещё один важный момент: результатом производства 
становится появление нового вещества с уникальной хи-
мической формулой и  психоактивным действием. А  вот 
переработка не приводит к  созданию новых наркотиков 
или психотропных веществ.

При решении вопроса о субъективной стороне состава 
рассматриваемого нами преступления, у  теоретиков, 
так и  практиков не возникает никаких разногласий: со-
вершение преступления возможно только с  прямым 
умыслом [7, с. 83].

Однако на практике, нередко, возникают трудности 
с установлением наличия или отсутствия умысла на сбыт 
наркотических средств и  психотропных веществ. Об от-
сутствии цели сбыта, как важного признака при квали-
фикации деяния говорит Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О  судебной практике по делам 
о  преступлениях, связанных с  наркотическими сред-
ствами, психотропными, сильнодействующими и  ядови-
тыми веществами». Так, важно следствию доказать, что 
субъект предпринимал попытки сбыта непосредствен-
ными доказательствами.

К примеру, действия А. были судом признаны неза-
конным приобретением, хранением с  целью последу-
ющего сбыта наркотических средств в  крупном раз-
мере [8].

Однако в ходе расследования не было обнаружено ни-
каких доказательств того, что А. планировал продавать ге-
роин. При обыске его жилища не было найдено никаких 
приспособлений для расфасовки наркотиков, которые 
могли бы указывать на намерение сбыть их. Кроме того, 
следствием не были установлены лица, которым А. плани-
ровал продать наркотические средства.

Исходя из представленным материалов дела и недока-
занности умысла сбыть наркотические средства у подсу-
димого Верховным Судом Российской Федерации были 
переквалифицированы преступные действия на неза-
конное приобретение и хранение наркотических средств 
без цели сбыта в особо крупном размере [9, с. 234].

Таким образом, состав преступления является ос-
новным юридическим основанием для уголовной ответ-
ственности за наркопреступления в  Российской Феде-
рации. Он включает в себя несколько элементов, которые 
необходимо установить для квалификации деяния как 
преступления. Рассмотрим основные компоненты состава 
преступления на примере наркопреступлений.

Объектом наркопреступлений выступает здоровье на-
селения и общественная безопасность. Это может вклю-
чать в себя:

— защиту от вреда, причиняемого наркотическими 
средствами.

— защиту общественного порядка от преступлений, 
связанных с наркотиками.

Объективная сторона преступления включает в  себя 
внешние проявления деяния, такие как:

— производство, сбыт, хранение, перевозка наркоти-
ческих средств или психотропных веществ.

— последствия, связанные с распространением нарко-
тиков, например, причинение вреда здоровью граждан.

Субъектом наркопреступления может быть любое фи-
зическое лицо, достигшее возраста уголовной ответствен-
ности (16 лет для большинства преступлений, 14 лет для 
некоторых). Важно отметить, что особую ответственность 
несут лица, занимающиеся организованной преступной 
деятельностью в сфере наркотиков.

Состав преступления в контексте наркопреступлений 
включает в себя все вышеперечисленные элементы. Уста-
новление каждого из них позволяет квалифицировать 
действия лица как преступные и привлечь его к уголовной 
ответственности. Это важный механизм в борьбе с нарко-
преступностью и охране здоровья населения.
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Совершенствование мер предупреждения коррупции
Цоктоева Марина Леонидовна, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Антикоррупционная политика России — это сложная 
и многогранная система, базирующаяся на законода-

тельстве о противодействии коррупции и национальной 
стратегии, направленной на постоянное совершенство-
вание правовых норм и механизмов борьбы с этим явле-
нием. Ключевым нормативно-правовым актом является 
Федеральный закон «О  противодействии коррупции» от 
25.12.2008 N273-ФЗ [1], где даётся определение коррупции, 
перечисляющее конкретные действия и  деяния, однако, 
это лишь юридическая формулировка. На практике, кор-
рупция представляет собой гораздо более широкое яв-
ление, включающее в себя не только взяточничество и хи-
щения, но и широкий спектр действий, направленных на 
извлечение личной выгоды за счёт использования долж-
ностного положения. Это могут быть незаконное лобби-
рование, кумовство, уклонение от налогов, подкуп сви-
детелей, а  также более изощрённые схемы, такие как 
отмывание денег или создание фиктивных компаний для 
вывода активов.

Российское законодательство активно борется с  кор-
рупцией, предусматривая уголовную, административную 
и  дисциплинарную ответственность за коррупционные 
правонарушения. Однако, эффективность этих мер за-
висит от многих факторов, включая уровень правовой 
культуры, независимость судебной системы и эффектив-
ность работы правоохранительных органов. В последние 
годы наблюдается тенденция к  ужесточению наказания 
за коррупционные преступления, а также к расширению 
механизмов проверки деклараций о  доходах государ-
ственных и муниципальных служащих. Внедрение совре-
менных технологий, таких как системы анализа больших 

данных, также позволяет выявлять скрытые схемы кор-
рупции, которые ранее были практически не обнару-
жимы.

Характерной чертой российской коррупции является 
её глубокая вкоренённость в  системе государственного 
и муниципального управления и экономической деятель-
ности. Исторически сложившаяся система взаимоотно-
шений между властью и  бизнесом, отсутствие прозрач-
ности в  принятии решений, а  также низкий уровень 
общественного контроля способствуют распространению 
коррупции. Более того, существуют региональные особен-
ности проявления коррупции, обусловленные уровнем 
экономического развития, социально-культурными фак-
торами и спецификой местных властных структур. Наи-
более распространенными формами коррупции в России 
остаются взяточничество, хищения государственных 
средств, злоупотребление должностным положением 
и препятствование правосудию.

Модель российской антикоррупционной политики 
имеет как свои сильные, так и слабые стороны. С одной 
стороны, она ориентирована на соответствие междуна-
родным стандартам, включая конвенции ООН и  реко-
мендации группы государств против коррупции (ГРЕКО). 
С  другой стороны, её эффективность ограничена недо-
статком ресурсов, недостаточной координацией работы 
различных государственных органов, а также проблемой 
независимости судебной системы. Необходимо отметить, 
что российская модель близка к  моделям противодей-
ствия коррупции в странах Европейского союза, особенно 
в части правовых норм, но существуют значительные раз-
личия в эффективности их применения.
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Российская система противодействия коррупции — 
сложный механизм, включающий в себя законодательную 
базу, правоприменительную практику и  институцио-
нальные структуры. Хотя Российское законодатель-
ство насчитывает достаточное количество нормативных 
актов различного уровня, однако, эффективность оста-
ется предметом дискуссий и постоянного совершенство-
вания. Основной правовой акт, определяющий общие 
принципы борьбы с  коррупцией, дополняется множе-
ством специальных законов и  подзаконных актов, регу-
лирующих отдельные аспекты — от декларирования до 
ответственности за взятки и злоупотребление должност-
ными полномочиями. Эта многоуровневая система стре-
мится регулировать коррупционные проявления во всех 
сферах жизни — от государственного управления и биз-
неса до образования и здравоохранения.

В основе противодействия коррупции лежат консти-
туционные принципы, которые, согласно мнению не-
которых исследователей, являются фундаментальными. 
Так, Тохтарбаева С. М. указывает, что: «сформулиро-
ванные в  Конституции Российской Федерации социаль-
но-правовые блага (верховенство закона, демократия, 
права и свободы человека, принципы надлежащего госу-
дарственного управления, равенства, социальной спра-
ведливости, конкуренции, экономического развития 
и др.) относятся к конституционно-ценностным основам. 
Они призваны содействовать укреплению Россией ста-
туса правового демократического государства, в  связи 
с чем коррупционные правонарушения относятся к особо 
опасным деяниям. В  российское правовое пространство 
весьма активно имплементируются международно-пра-
вовые стандарты на основании ч.  4 ст.  15 Конституции 
Российской Федерации» [2, с. 108]. В. В. Астанин отмечает, 
что «под антикоррупционной правовой политикой пони-
мает совокупность законодательных, экономических, по-
литических, информационных, организационных мер, на-
правленных на государственное регулирование в области 
противодействия коррупции. В  данном определении 
сделан обоснованный акцент на круг вопросов государ-
ственного регулирования, выражающихся в  осущест-
влении совокупности антикоррупционых мер» [3, с. 20].

Верховенство права, демократия, защита прав и свобод 
человека, принципы надлежащего государственного 
управления, равенство перед законом, социальная спра-
ведливость и свобода конкуренции — все эти положения 
Конституции РФ непосредственно противостоят кор-
рупции, так как любое коррупционное деяние является 
нарушением этих основополагающих принципов. Кор-
рупция подрывает доверие к  государственным инсти-
тутам, препятствует экономическому развитию и создает 
неравные условия для граждан и бизнеса. Поэтому борьба 
с  ней рассматривается как задача первостепенной важ-
ности для построения правового и демократического го-
сударства.

Включение международно-правовых норм в  россий-
ское законодательство осуществляется в  соответствии 

со статьей  15 Конституции РФ. Россия активно импле-
ментирует стандарты ООН, Совета Европы и других ме-
ждународных организаций, что отражается в постоянном 
обновлении и  совершенствовании национального зако-
нодательства. Так, Конвенция ООН против коррупции [4] 
определила широкий спектр мер, направленных на преду-
преждение и пресечение коррупции, включая криминали-
зацию различных форм коррупционных деяний, между-
народное сотрудничество в  сфере правоохранительной 
деятельности и  обеспечение прозрачности государ-
ственных финансов. Эти международные обязательства 
значительно повлияли на развитие российского законода-
тельства в сфере противодействия коррупции.

Однако, законодательная база — лишь один из эле-
ментов системы. Не менее важны эффективность право-
применения, независимость судебной системы и наличие 
прозрачных и подотчетных государственных институтов. 
Проблема коррупции в России имеет глубокие историче-
ские корни и связана с множеством социальных и эконо-
мических факторов. Поэтому простое принятие новых за-
конов не гарантирует автоматического снижения уровня 
коррупции, считаем, что необходимы комплексные меры, 
направленные на изменение общественного сознания, по-
вышение правовой культуры граждан и  усиление ответ-
ственности государственных служащих.

В числе таких мер можно назвать усиление антикор-
рупционного надзора, внедрение механизмов контроля за 
финансовыми потоками, прозрачность государственных 
закупок, укрепление независимости правоохрани-
тельных органов и  судов, а  также проведение профи-
лактических мероприятий, направленных на предупре-
ждение коррупционных правонарушений. Важную роль 
играют образовательные программы, формирующие ан-
тикоррупционную культуру среди государственных 
и  муниципальных служащих, бизнесменов и  граждан. 
Кроме того, активное участие общественности в борьбе 
с  коррупцией является необходимым условием для до-
стижения положительных результатов. Это может выра-
жаться в  общественном контроле за деятельностью го-
сударственных органов, распространении информации 
о  коррупционных проявлениях и  поддержке инициатив 
по противодействию коррупции.

В целом, борьба с  коррупцией в  России представ-
ляет собой длительный и  многогранный процесс, тре-
бующий постоянных усилий со стороны государства, 
общественных организаций и  каждого гражданина. Эф-
фективность принятых мер зависит от множества фак-
торов, и  постоянный мониторинг ситуации, анализ 
причин коррупционных явлений и  своевременная кор-
рекция законодательства и  практики являются необхо-
димыми условиями для достижения значимого прогресса 
в этой сложной области. Только комплексный подход, объ-
единяющий законодательные инициативы, институцио-
нальные реформы и изменение общественного сознания, 
может привести к существенному снижению уровня кор-
рупции в России.
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Теоретическую базу административно-деликтного 
права заложил известный теоретик административ-

ного права И. А. Галаган. Две свои монографии он по-
святил исследованиям административного права в СССР. 
В  них им впервые были научно обоснованы самостоя-
тельные совокупности материальных и  процессуальных 
норм, которые регулируют различные аспекты этого вида 
юридической ответственности.

Научные изыскания проблем административно-
юрисдикционной деятельности органов внутренних 
дел, которые проводились в  70–80  годах прошлого 
века экспертами ВНИИ МВД России С. В. Бородиным, 
М. Я. Саввиным, А. П. Шергиным и другими исследовате-
лями, позволили создать прочный научный фундамент, 
который послужил основой для разработки КоАП РСФСР 
1984 года. С середины 80-х и до начала 90-х годов ХХ века 
активно разрабатывались основные институты админи-
стративно-деликтного права, которые касались правона-
рушений и административного наказания.

Термин «административно-деликтное право» по-
явился не так давно. Подтолкнула исследования в этой 
обрасти изданная в  1994  году работа А. П. Шергина 
«Проблемы административно деликтного права». На 
самом деле, до этого момента проблемы администра-
тивной ответственности рассматривались в  рамках 
общих административно-правовых исследований, ко-

торые являлись частью проблем науки административ-
ного права.

А. П. Шергин обосновал и  выделил в  совокупности 
правовых норм, которые регулируют вопросы админи-
стративной ответственности, все необходимые конститу-
ционные признаки отрасли права, которые были разрабо-
таны российской правовой доктриной — предмет, метод 
и  нормативная обособленность. Опираясь на сущность 
административно-деликтного права и  подчеркивая его 
специфику, он обоснованно характеризует администра-
тивно-деликатное право как самостоятельную отрасль 
российского права, которая занимается материально-пра-
вовым регулированием административной ответствен-
ности.

При этом совокупность составляющих его норм имеет 
свой предмет, метод правового регулирования и обособ-
ленную организацию нормативного материала в  виде 
КоАП РФ и  законов субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Данные нормы 
определяют, какие деяния являются административными 
правонарушениями, а также какие административные на-
казания применяются за их совершение. Администра-
тивно-деликтное право как средство противодействия 
административной деликтности входит составной ча-
стью в  семью охранительного (деликтного) российского 
права [1, С. 187].
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А. П. Шергин указал на важность отраслевой юридиче-
ской институализации, структуризации и статуирования 
правовой общности. Все это позволило сформулировать 
специфику охранительного механизма правового регу-
лирования, определить ключевые элементы системного 
правового образования, что, безусловно, облегчает нахо-
ждение соответствующих правовых предписаний, их тол-
кование и,  в  конечном счете, эффективную реализацию 
соответствующего вида законодательства [2].

Выделяет административно-деликтное право в  само-
стоятельную отрасль и  О. С. Рогачева. В  своей доктор-
ской диссертации «Эффективность норм административ-
но-деликтного права», автор отмечает такие отраслевые 
признаки как функциональность и субстанциональность, 
объект и  предмет правового регулирования, метод пра-
вового регулирования, а  также обособленная законода-
тельная база  [3, С. 214–215]. Кроме того, в предмет этой 
отрасли добавляется процессуальная составляющая. По 
мнению О. С. Рогачевой, Административно-деликтное 
право это «самостоятельна отрасль российского права, со-
вокупность правовых норм, определяющих, какие деяния 
являются административными правонарушениями, за-
крепляющих основания и  условия административной 
ответственности, устанавливающих административные 
наказания, меры предупреждения и профилактики адми-
нистративных правонарушений, регулирующих возника-
ющие в  связи с  совершением правонарушения админи-
стративно-деликтные процессуальные правоотношения 
и  деятельность судей, уполномоченных органов, долж-
ностных лиц по возбуждению, расследованию и  разре-
шению дел об административных правонарушениях, 
исполнению постановлений о  наложении администра-
тивных наказаний» [3, С. 234].

Одновременно существует точка зрения, которую под-
держивают многие известные административисты, как 
например, Ю. Н. Стариков и Б. В. Россинский, что необхо-
димо объединить общность административно-деликтных 
норм с подотраслью административного права. Теорети-
ческое обоснование этой точки зрения было представлено 
в работе А. В. Кирина. Он акцентирует внимание на том, 
что институт административной ответственности изна-
чально был создан и  развивался в  рамках администра-
тивного права. А. В. Кирин сформулировал следующее 
определение административно-деликтного права: «Ад-
министративно-деликтное право, как подотрасль адми-
нистративного права — это предметно единый комплекс 
правовых институтов, объединяющих материальные 
и  процессуальные административно-правовые нормы, 
регламентирующие основания и  порядок применения 
уполномоченными субъектами административной юрис-
дикции системы мер административной ответственности 
(административных наказаний) за совершение админи-
стративных правонарушений» [4, С. 140].

Согласимся с  мнением Ю. И. Попугаева, что «ни ука-
занная точка зрения, ни приведенная формулировка 
определения административно-деликтного права с выде-

лением административно-правовых, а не административ-
но-деликтных норм, не выглядят бесспорными» [5, С. 41]. 
Вместе с  тем, А. В. Кирин отметил возможность пол-
ного обособления в  недалеком будущем общности норм 
об административной ответственности, отмечая их бли-
зость по предмету регулирования с уголовным правом [4, 
С. 136].

Таким образом, и с этим согласны все авторы, форми-
рование и  развитие административно-деликтного права 
происходило в  рамках административного права. Далее, 
в  результате двух кодификаций норм об администра-
тивной ответственности, оно выделилось в отдельную от-
расль российского права.

Таким образом, точка зрения об административно-
деликтных нормах как подотрасли административного 
права не актуальна. В подтверждение этого вывода при-
ведем эволюцию мнения Ю. Н. Старилова. Так, в  своей 
статье «Реформе административно-деликтного законода-
тельства необходима надлежащая концепция», изданной 
по итогам научно-практической конференции (Сорокин-
ские чтения) Санкт-Петербургским университетом МВД 
России 20 марта 2015 года он пишет: «Общеизвестно, что 
административное право — это право, устанавливающее 
в  многочисленных юридических институтах, принципах 
и нормах порядки (административные процедуры) по ор-
ганизации и осуществлению исполнительной власти, пуб-
личного управления (государственного и  муниципаль-
ного управления), систему и  структуру исполнительных 
органов государственной власти, государственной 
службы. В современных условиях развития научных пред-
ставлений о назначении, системе и роли административ-
ного права в процессе юридической регламентации пуб-
личного управления постепенно складывается твердое 
убеждение, что для института административной ответ-
ственности нет места в системе общей части администра-
тивного права; то есть, другими словами, отсутствует це-
лесообразность включения норм об административных 
правонарушениях, административной ответственности 
и  производстве по делам об административных право-
нарушениях в систему современного административного 
права» [6, С. 34].

Высказывания А. П. Шергина и  О. С. Рогачевой о  рас-
смотрении административно-деликтного права в качестве 
самостоятельного отраслевого образования, основанного 
на аргументации об особой специфичности его субстан-
циональности, предмета, метода и обособленной законо-
дательной базы, могут показаться разумными и  обосно-
ванными с точки зрения теории и практики. Однако стоит 
отметить тот факт, что такой признак, как обособленная 
организация нормативного материала, после принятия 
Кодекса РСФСР в 1984 году получил еще одно дополни-
тельное подтверждение в виде второй кодификации.

Таким образом, административно-деликтное право 
имеет свои особенности, которые свойственны только ему. 
С одной стороны, оно регулирует отношения между госу-
дарством и  правонарушителем. Этот факт, несомненно, 
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сближает его с уголовным правом, являющимся также пуб-
личным штрафным и  наказывающим правом. Также ему 
присущ административный компонент, так как помимо 

суда (судьи), который является субъектом его применения 
в  уголовном праве, административная ответственность 
применяется органами исполнительной власти.
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В статье рассматриваются особенности правового регулирования заключения трудового договора в органах мест-
ного самоуправления (ОМСУ). Особое внимание уделяется анализу действующего законодательства и правопримени-
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Введение

Заключение трудового договора является основой для 
регулирования трудовых отношений и обеспечения прав ра-
ботников в органах местного самоуправления. Уникальность 
этой сферы заключается в сочетании норм трудового права 
и требований, специфичных для муниципальной службы.

ОМСУ, являясь ближайшим к  гражданам уровнем 
власти, обеспечивает решение вопросов местного зна-
чения. Поэтому эффективность их работы напрямую за-
висит от профессионализма и  квалификации сотруд-
ников, чьи права и обязанности закрепляются в трудовых 
договорах. Однако в  этой сфере существуют многочис-
ленные проблемы, связанные как с недостатками право-
вого регулирования, так и с нехваткой кадровых ресурсов.

Целью данной статьи является анализ существующих 
правовых норм и практических проблем, связанных с за-
ключением трудовых договоров в ОМСУ, а также форму-

лировка рекомендаций по совершенствованию законода-
тельства и кадровой политики.

1. Правовые основы заключения трудового договора 
в ОМСУ

Правовая база заключения трудовых договоров вклю-
чает:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ): 
определяет общие правила заключения трудового дого-
вора, права и обязанности сторон.

2. Федеральный закон №  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации»: устанавливает полномочия муни-
ципальных органов.

3. Федеральный закон №  25-ФЗ «О  муниципальной 
службе в Российской Федерации»: регламентирует особен-
ности трудовых отношений для муниципальных служащих.
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Особенности трудового договора в ОМСУ:
— Обязательность проверки квалификации кандидатов;
— Специфические условия работы, связанные с  вы-

полнением функций публичной власти;
— Установление дополнительных требований к  со-

блюдению антикоррупционного законодательства.

2. Основные проблемы правового регулирования

2.1. Нечеткость законодательства
Нормативная база не дает четких разъяснений по 

многим вопросам, например, относительно порядка заме-
щения вакантных должностей. Это приводит к различной 
трактовке норм закона в разных муниципалитетах.

2.2. Недостаток кадров
ОМСУ сталкиваются с нехваткой квалифицированных 

специалистов, что вызвано низким уровнем заработной 
платы и ограниченными карьерными перспективами.

2.3. Использование срочных трудовых договоров
Срочные договоры часто заключаются в  нарушение 

требований ТК РФ, что порождает нестабильность тру-
довых отношений.

2.4. Отсутствие единого подхода к кадровой политике
Местные власти разрабатывают собственные регла-

менты, которые не всегда согласуются с федеральным за-
конодательством.

3. Рекомендации по совершенствованию правового 
регулирования

1. Разработка типовых трудовых договоров.
На федеральном уровне следует разработать стандартные 

формы трудовых договоров для муниципальных служащих.
2. Создание системы мотивации кадров.
Необходимо внедрить меры по повышению уровня за-

работной платы, а также разработать механизмы карьер-
ного роста.

3. Ужесточение контроля за использованием 
срочных договоров.

Рекомендуется усилить надзор за правомерностью за-
ключения срочных договоров в ОМСУ.

4. Цифровизация процессов трудоустройства.
Внедрение автоматизированных систем подбора и про-

верки кандидатов позволит сократить временные затраты 
и повысить прозрачность.

Заключение

Государственное регулирование охраны здоровья гра-
ждан является важным элементом социальной политики, 
направленным на повышение качества жизни и благосо-
стояния населения. Однако на практике реализация этой 
политики сталкивается с рядом системных проблем, тре-
бующих решения.

Для достижения целей государственной политики 
в сфере охраны здоровья необходимо совершенствование 
нормативной базы, увеличение финансирования, раз-
витие инфраструктуры и кадрового потенциала, а также 
внедрение инновационных технологий. Реализация ука-
занных мер позволит обеспечить равный доступ граждан 
к качественным медицинским услугам, повысить уровень 
здоровья населения и укрепить социально-экономическое 
развитие страны.

Проблема — Предложение

Нечеткость законодательства  — Разработка типовых 
регламентов

Нехватка квалифицированных кадров — Увеличение 
финансирования и создание программ переподготовки

Злоупотребления срочными договорами — Усиление 
государственного контроля

Отсутствие цифровизации — Внедрение информаци-
онных систем для автоматизации кадрового учета
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В статье исследуются вопросы государственного регулирования охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 
Автор анализирует основные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу здравоохранения, а также выявляет 
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ключевые проблемы, с которыми сталкивается система, и предлагает пути их решения. Основное внимание уделяется 
законодательной базе, механизмам реализации государственной политики в области охраны здоровья и перспективам 
развития.

Ключевые слова: охрана здоровья, государственное регулирование, здравоохранение, право на здоровье, государ-
ственная политика, медицинская реформа.

Введение

Охрана здоровья граждан — одно из важнейших на-
правлений государственной политики в  России. В  со-
ответствии с  Конституцией РФ каждый человек имеет 
право на охрану здоровья, что закреплено в статье 41 Кон-
ституции. Однако, несмотря на существующие правовые 
нормы и достаточно развитую систему здравоохранения, 
в  стране продолжают возникать проблемы, связанные 
с  качеством медицинской помощи, доступностью меди-
цинских услуг и эффективностью использования государ-
ственных средств в здравоохранении.

Государственное регулирование охраны здоровья гра-
ждан включает в  себя не только предоставление бес-
платной медицинской помощи, но и обеспечение доступ-
ности, качества и эффективности медицинских услуг. Эта 
область охватывает широкий спектр нормативных актов, 
от обеспечения прав граждан на медицинские услуги до 
обеспечения правильного функционирования всей си-
стемы здравоохранения.

Целью данной статьи является более глубокий анализ 
правового регулирования в  сфере охраны здоровья гра-
ждан в России, выявление существующих проблем и пред-
ложение решений для их устранения.

1. Правовые основы государственного регулиро-
вания охраны здоровья граждан

Государственное регулирование охраны здоровья гра-
ждан основывается на множестве законодательных актов, 
ключевыми из которых являются:

— Конституция Российской Федерации, статья  41, 
которая гарантирует каждому гражданину право на меди-
цинскую помощь и охрану здоровья.

— Федеральный закон №  323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в  Российской Федерации», который 
определяет основные принципы охраны здоровья граждан 
и регулирования системы здравоохранения.

— Федеральная целевая программа «Развитие здра-
воохранения», которая определяет долгосрочные цели, 
задачи и ресурсы для обеспечения охраны здоровья гра-
ждан.

— Федеральный закон №  61-ФЗ «О  лекарственных 
средствах», регулирующий производство и  распростра-
нение медикаментов, их доступность для населения.

— Закон №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», который регулирует вопросы 
эпидемиологической безопасности и санитарных норм.

Эти нормативно-правовые акты образуют юридиче-
скую основу для реализации государственной политики 
в области охраны здоровья и медицины в стране.

2. Проблемы государственного регулирования 
охраны здоровья граждан

2.1. Недостаток финансирования системы здраво-
охранения

Одной из главных проблем является недостаточное 
финансирование здравоохранения, которое не позво-
ляет покрыть все потребности населения в  медицин-
ской помощи. Это особенно заметно в отдаленных и сель-
ских районах, где отсутствуют современные медицинские 
учреждения и оборудование. Проблема финансирования 
также затрудняет повышение заработной платы медицин-
ским работникам и улучшение условий труда.

2.2. Неравномерность доступа к  медицинским 
услугам

Граждане, проживающие в удаленных регионах, стал-
киваются с  ограниченным доступом к  качественным 
медицинским услугам. Это связано с  дефицитом ме-
дицинских кадров, устаревшей инфраструктурой и недо-
статочной мобильностью медиков.

2.3. Проблемы с качеством медицинских услуг
Несмотря на существующие нормативы качества ме-

дицинских услуг, в  реальности пациентам часто прихо-
дится сталкиваться с  низким качеством обслуживания, 
длительным ожиданием и недостаточной квалификацией 
врачей. Это происходит как из-за дефицита кадров, так 
и из-за недостаточности государственного контроля.

2.4. Высокая стоимость медицинских услуг и  ле-
карств

Еще одной проблемой является высокая стоимость ле-
карств и медицинских процедур. Это затрудняет доступ-
ность медицинской помощи для граждан, особенно для 
пожилых людей и семей с низким доходом.

2.5. Отсутствие единого подхода к  реабилитации 
и профилактике заболеваний

В сфере реабилитации и  профилактики заболеваний 
также существуют пробелы. Множество мер профилак-
тики не охватывают все группы населения, а реабилита-
ционные программы для больных часто оказываются не-
достаточно развитыми.

3. Пути совершенствования государственного регу-
лирования охраны здоровья граждан

3.1. Увеличение финансирования здравоохранения
Необходима значительная работа по увеличению фи-

нансирования здравоохранения, прежде всего, на уровне 
региональных и муниципальных бюджетов. Это позволит 
улучшить материально-техническую базу больниц, по-
высить зарплату медицинских работников и создать сти-
мулы для привлечения кадров в  труднодоступные ре-
гионы.



“Young Scientist”  .  # 3 (554)  .  January 2025 217Jurisprudence

3.2. Развитие системы телемедицины
Телемедицина — одно из перспективных направлений, 

которое позволит значительно улучшить доступность ме-
дицинской помощи для граждан, особенно в  удаленных 
районах. Внедрение этой технологии требует не только за-
конодательной базы, но и технического оснащения меди-
цинских учреждений.

3.3. Совершенствование качества медицинских услуг
Для улучшения качества медицинских услуг необ-

ходимо внедрять более строгие требования к  аккре-
дитации медицинских учреждений и  квалификации 
персонала, а также более эффективные механизмы кон-
троля за оказанием медицинской помощи. Регулярные 
проверки качества работы медицинских учреждений 
и  внедрение новых стандартов обслуживания могут 
значительно повысить уровень удовлетворенности па-
циентов.

3.4. Программы государственной поддержки насе-
ления в части лекарств и медицинских услуг

Снижение стоимости жизненно важных лекарств 
для категорий населения с низким доходом является не-
обходимым шагом. Также следует разработать допол-
нительные программы для поддержки пожилых людей, 
инвалидов и  многодетных семей в  плане компенсации 
расходов на медицинские услуги.

3.5. Развитие профилактики и реабилитации
Особое внимание следует уделить профилактическим 

и  реабилитационным программам. Это поможет сокра-
тить нагрузку на медицинские учреждения и  повысить 
общую эффективность системы здравоохранения. Необ-

ходимо развивать системы диспансеризации, регулярных 
медицинских осмотров и укрепления здоровья.

Заключение

Государственное регулирование охраны здоровья гра-
ждан в  России — это сложная и  многогранная система, 
включающая в  себя широкий спектр законодательных 
инициатив и  организационных мер. Несмотря на суще-
ствующие проблемы, система здравоохранения продол-
жает развиваться, и внедрение современных технологий, 
увеличение финансирования, а также совершенствование 
правового регулирования способны существенно улуч-
шить качество медицинской помощи и доступность услуг 
для граждан. Реализация предложенных мер позволит 
обеспечить здоровое будущее для населения страны и по-
высить качество жизни граждан.

Проблема — Решение

Недостаточное финансирование — Увеличение государ-
ственного и частного финансирования здравоохранения

Неравномерность доступа к медицине — Развитие те-
лемедицины и мобильных медицинских пунктов

Низкое качество медицинских услуг — Внедрение строгих 
стандартов качества и повышение квалификации кадров

Высокая стоимость лекарств — Развитие системы суб-
сидий и ценового контроля

Недостаточная профилактика заболеваний — Расши-
рение программ профилактики и регулярных медосмотров
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Актуальные проблемы гражданско-правового 
регулирования отношений договора подряда

Ширяева Мария Петровна, студент
Волгоградский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации

Статья посвящена анализу актуальных проблем гражданско-правового регулирования отношений договора подряда. 
Автором выявлены проблемы и предложены пути их преодоления. Договор подряда играет ключевую роль в современном 
мире, рынок труда становится все более гибким и разнообразным, а значит, возникают новые проблемы и вызовы, на ко-
торые необходимо реагировать. В условиях современной глобализации и быстрого технического прогресса юридические 
вопросы становятся все более сложными, требующими глубоких знаний и опыта. Автор рассмотрел основные аспекты 
гражданско-правового регулирования отношений договора подряда, проанализировал права и обязанности сторон, по-
рядок заключения и исполнения договора, а также возможные способы разрешения конфликтных ситуаций.
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Actual problems of civil law regulation of contract relations
Shiryayeva Mariya Petrovna, student
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Договор подряда является одним из наиболее распро-
страненных видов гражданско-правовых договоров 

в  сфере предоставления услуг. Его важность на совре-
менном рынке труда заключается в  том, что данный до-
говор позволяет снизить себестоимость производства 
и  увеличить конкурентоспособность предприятия. Он 
также открывает дополнительные возможности для пре-
доставления услуг, что в  свою очередь способствует раз-
витию рынков услуг. Основным преимуществом договора 
подряда является возможность заказчиков приобретать 
необходимые услуги не напрямую у исполнителей, а через 
посредническую организацию-подрядчика. Это снижает 
затраты на содержание собственного штата сотрудников 
и повышает гибкость компаний на рынке, позволяя им бы-
стро и эффективно решать проблемы подбора персонала.

В настоящее время указанные отношения регулиру-
ются прежде всего нормами главы 37 Гражданского ко-
декса РФ. Так, согласно ст.  702 «подряд — это договор, 
в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется вы-
полнить по заданию другой стороны (заказчика) опреде-
ленную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 
обязуется принять результат работы и оплатить его» [1].

Договор подряда также позволяет предприятиям эко-
номить на налогах и  социальных отчислениях. Если ра-
ботники, осуществляющие определенный проект, не яв-
ляются сотрудниками компании и работают на условиях 
договора подряда, то это не требует дополнительных за-
трат на отчисления в  государственные фонды. В  то же 
время при использовании договора подряда необходимо 
учитывать ряд рисков, которые могут возникнуть для 
обеих сторон.

При заключении договора подряда необходимо учиты-
вать особенности его регулирования.

Договор подряда является одним из наиболее распро-
страненных способов организации труда в  современном 
бизнесе. Однако, как и любой договор, он может быть на-
рушен сторонами.

Самые частые споры в  судах связаны с  нарушением 
сроков выполнения работ подрядчиком, неоплатой заказ-
чиком выполненных работ, взысканием неотработанного 
аванса, ненадлежащим качеством выполненных работ. Не-
редки и  споры по гарантиям на работы, обоснованности 
выполнения дополнительных работ, а  также касающиеся 
расторжения договора подряда, истребования техники, 
оборудования, незаконно удерживаемых заказчиком.

В данной статье на примере судебной практики рас-
смотрены проблемы правового регулирования отно-
шений договора подряда при неоплате заказчиком выпол-
ненных работ и как следствие одностороннего отказа от 
договора подряда.

Решением от 20 марта 2020 г. по делу №  А14–19780/2019 
было установлено, что между двумя организациями был 
заключен муниципальный контракт №  Раз-19, в соответ-
ствии с условиями которого подрядчик (истец) обязался 
по заданию заказчика (ответчика) выполнить работы по 
нанесению горизонтальной дорожной разметки и сдать 
их результат заказчику, а  заказчик обязался принять 
надлежащим образом выполненные работы и  оплатить 
их в соответствии с условиями контракта. В силу п. 5.1 
контракта общий срок выполнения подрядчиком всех 
этапов работ по контракту составляет 72 календарных 
дня согласно сетевому графику выполнения работ (при-
ложение №  7 к контракту).

Ссылаясь на выполнение работ, истцом представлены 
акты ф. КС-2 и КС-3 №  97 от 17.09.2019, №  95 от 17.09.2019 
на общую сумму 3 523 682,70 руб., подписанные им в одно-
стороннем порядке.

Претензией от 28.10.2019 №  64 истец потребовал 
оплаты выполненных работ. Неисполнение требований 
претензии послужило основанием для предъявления на-
стоящего иска.

Как следует из материалов дела и не оспаривается сто-
ронами, 01.07.2019 подрядчик в адрес заказчика направил 
письмо о завершении выполненных работ.
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Актом осмотра межведомственной комиссии от 
05.08.2019 установлено, что восстановление фотометри-
ческих параметров горизонтальной дорожной разметки 
проведено с использованием краски.

Считая указанный способ восстановления недопу-
стимым, поскольку в  соответствии с  приложением №  6 
к  контракту выполнение работ по улицам Остужева 
и  45-й Стрелковой Дивизии предполагалось термопла-
стиком, заказчик отказался от приемки и  оплаты работ, 
в том числе письмом от 20.09.2019 №  3299/ГДДХиБ.

В данной ситуации видно, как подрядчик сам поспо-
собствовал тому, чтобы к  нему применили вид ответ-
ственности, установив факт нарушения условий договора 
подряда. Для этого провели анализ документации (прило-
жений к договору), выявили существующие расхождения 
между выполнением работ и указанными в договоре тре-
бованиями, а  также произвели оценку размера возмож-
ного ущерба. Как следствие, решением суда стало: в удо-
влетворении иска истца отказать.

Договор подряда заключается на определенный период 
времени или на выполнение конкретной работы. Если эта 
работа была выполнена или цель достигнута, то договор 
автоматически прекращается.

Если подрядчик умер или стал непригодным к  ра-
боте из-за болезни или других причин, то заказчик имеет 
право расторгнуть договор.

В заключение можно отметить, что гражданско-пра-
вовое регулирование отношений договора подряда явля-
ется достаточно сложной темой, требующей серьезного 
изучения и понимания всех ее аспектов. Однако при пра-
вильном подходе и четком формулировании условий до-
говора можно избежать многих проблем и конфликтных 
ситуаций в процессе его исполнения.

Договор подряда является одним из наиболее распро-
страненных способов организации работ с привлечением 
сторонних исполнителей. Несмотря на то, что в большин-

стве случаев такой договор заключается без каких-либо 
нарушений и  проблем, возможны ситуации, когда сто-
роны не могут прийти к единому мнению по поводу вы-
полнения работ или оплаты.

Одной из частых причин возникновения споров яв-
ляется неполное или некачественное выполнение работ. 
В этом случае заказчик может требовать устранения недо-
статков или расторжения договора. Исполнитель, в свою 
очередь, может ссылаться на технические трудности или 
отсутствие необходимых материалов для выполнения за-
дания.

Кроме того, возможны разногласия по поводу оплаты 
работ. Заказчик может считать, что работы выполнены 
некачественно, и  отказаться от оплаты полностью или 
частично. Исполнитель же может требовать дополни-
тельной оплаты за проведенные работы и затраты на ма-
териалы.

Для предотвращения возможных споров и  кон-
фликтных ситуаций стоит заранее прописать в договоре 
подряда условия разрешения возможных споров. Для 
этого могут использоваться следующие способы:

– переговоры и консультации между сторонами;
– обращение к третейскому суду или арбитражу;
– обращение в судебные органы.
Как правило, при заключении договора подряда стоит 

учитывать все возможные риски и  проблемы, которые 
могут возникнуть в процессе работы. Важно определить 
порядок выполнения работ, сроки их исполнения, а также 
условия оплаты. Такой подход позволит избежать боль-
шинства конфликтных ситуаций и обеспечить успешное 
выполнение работ.

Г. Ф. Шершеневич еще в начале XX века говорил о том, 
что «договор подряда возбуждает большие сомнения при 
уяснении его природы, потому что в  понимании его об-
наруживается разногласие как в теории, так и в законода-
тельствах» [8, C. 608].
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Социальные институты, в  частности институт семьи, 
относятся к  старейшим общественным институтам 

человечества. Людям с  самого детства прививаются 
знания о брачном союзе, о родительстве, о братстве, о важ-
ности значения семейных отношений. Всё наше естество 
построено на результате союза мужчины и женщины, без 
которого распространение людской популяции попросту 
невозможно — отсюда и не приходится удивляться столь 
большой роли семьи. Это сравнимо с рядом таких биоло-
гических потребностей человека, как еда, вода или сон. 
Вне зависимости от субъективного отношения к  подоб-
ному оно является необходимой и неотъемлемой частью 
самой сути человечества.

Многие граждане считают, что регулирование личных 
отношений супругов является неэтичным, так как пра-
вовая природа личных взаимоотношений между муж-
чиной и женщиной должна отсутствовать [1]. Тем не менее 
правоотношения между супругами регулируются в  ос-
новном Семейным Кодексом Российской Федерации (далее 
по тексту — СК РФ). В СК РФ семья не является субъектом 
права, так как семейные отношения между людьми регу-
лируются как отношения между физическими лицами [2]. 
Несмотря на это регуляция личных прав устанавливает 
благоприятные условия для развития каждого из супругов, 
укрепления семьи и  обеспечивания равенства между су-
пругами. О равенстве супругов в семье сказано в ст. 31 СК 
РФ. В этой статье говорится о том, что каждый из супругов 
свободен в  выборе рода занятий, профессии, мест пре-
бывания и  жительства, вопросы материнства, отцовства, 
воспитания, образования детей и другие вопросы жизни 
семьи решаются супругами совместно исходя из принципа 
равенства супругов, а также супруги обязаны строить свои 
отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопо-
мощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, 
заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.

Под личными правами брачных партнеров следует по-
нимать субъективные права, относящиеся к  нематери-
альным ценностям.

Личные неимущественные права и  обязанности су-
пругов, регулируемые семейным правом, основываются 
на обще конституционных правах человека, составля-
ющих государственно-правовой статус личности в  Рос-
сийской Федерации. В частности, ст. 19 Конституции РФ 
устанавливает равенство мужчины и женщины в правах 
и свободах и гарантирует свободу их реализации.

Список неимущественных благ обозначен в ст. 150 Гра-
жданского Кодекса РФ: жизнь и  здоровье, достоинство 
личности, неприкосновенность личности, честь и доброе 
имя, деловой имидж, неприкасаемость частной жизни, 
личные и  семейные тайные сведения, право беспрепят-
ственного передвижения, выбора места пребывания 
и  жительства, право на имя, интеллектуальное право, 
прочие личные неимущественные права и прочие немате-
риальные ценности [3].

Существуют следующие неимущественные отношения 
в браке:

— по вопросу выбора профессии, рода деятельности, 
места жительства и пребывания;

— по поводу воспитания детей и планирования семьи;
— по вопросам общения в семье;
— связанные с разводом и совместным проживанием.
Так, личные неимущественные и  имущественные 

права и  обязанности супругов регулируются ст.  161 СК 
РФ. Согласно данной норме, личные неимущественные 
и  имущественные права и  обязанности супругов опре-
деляются законодательством государства, на территории 
которого они имеют совместное место жительства, а при 
отсутствии совместного места жительства законодатель-
ством государства, на территории которого они имели 
последнее совместное место жительства. Личные неиму-
щественные и  имущественные права и  обязанности су-
пругов, не имевших совместного места жительства, 
определяются на территории Российской Федерации за-
конодательством Российской Федерации.

Можно сделать вывод, что под личными неимуще-
ственными правами и обязанностями понимаются те, ко-
торые затрагивают личные интересы супругов. Личные 
права не могут быть отменены или ограничены путем за-
ключения соглашения между супругами. Для личных не-
имущественных прав супругов характерны следующие 
черты: неотделимость от их носителей; неотчуждаемость 
по воле их обладателя; они не могут быть предметом каких 
бы то ни было сделок; не имеют денежного эквивалента.

Таким образом, лишь незначительная часть лич-
ностных отношений в браке, не затрагивающих вопросов 
имущества, урегулирована Семейным законодательством. 
Среди них право на свободу передвижения, выбор места 
проживания, право на выбор фамилии и  профессио-
нальной деятельности. Нормы семейного законодатель-
ства, декларирующие личные права в семье, являются по 
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своей сущности декларативными. Они ориентированы 
на создание благоприятного микроклимата в  семье, по-

зволяют провести определение принципов взаимоотно-
шений, отражают государственную семейную политику.
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