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На обложке изображен Пол Анастас (1962), американский 
ученый, изобретатель, писатель, предприниматель, профессор и 
государственный деятель.

Пол Анастас родился в Куинси, штат Массачусетс, США. 
Он заинтересовался проблемами окружающей среды после 

того, как на его глазах водно-болотные угодья позади дома, где 
он вырос, были уничтожены бульдозерами для дальнейшей 
стройки. Когда ему было девять лет, за свое эссе об основании 
Агентства по охране окружающей среды США он получил 
премию от президента Ричарда Никсона «За выдающиеся до-
стижения в области охраны окружающей среды». Будучи под-
ростком, в Куинси Анастас познакомился и подружился с «зе-
леным» химиком Джоном Уорнером. В дальнейшем они стали 
соавторами нескольких научных статей и книг, включая «Двена-
дцать принципов зеленой химии».

После получения докторской степени в университете Бран-
дейса Анастас поступил на работу в Агентство по охране окру-
жающей среды в качестве штатного химика, а в 1989 году был 
назначен главой отдела промышленной химии Управления по 
профилактике, пестицидам и токсичным веществам. Именно 
в те первые годы работы в Агентстве по охране окружающей 
среды Анастас придумал термин «зеленая химия».

В 2007 году Пол Анастас стал доцентом кафедры химии в 
Йельском университете, где основал Центр зеленой химии и зе-
леной инженерии. На момент основания группа Анастаса была 
небольшой и состояла всего из трех постдоков и самого Анастаса. 
Первоначальной задачей лабораторий Центра было оптимизи-
ровать процессы синтеза сначала для натуральных продуктов, 
таких как эральнафталеновые лактоны и пищевые добавки, а 
затем перейти к биотопливу и серфактинам. Помимо новых ме-
тодов химического синтеза, Анастас также интересовался разра-
боткой химических веществ и полимеров на биологической ос-
нове, которые были бы менее вредны для окружающей среды.

Анастас опубликовал десять книг, в том числе «Благотворное 
воздействие по замыслу», «Разработка более безопасных поли-
меров» и «Зеленая инженерия». Он также является соавтором 
руководства для «зеленых» химиков «Зеленая химия: теория и 
практика».

Анастас считает, что отходы, попадающие в окружающую 
среду, представляют опасность как для производителей, так и 
для потребителей. Поэтому он стремится усовершенствовать 
безвредные химические процессы и продукты на молекулярном 
уровне, тем самым устраняя потенциальные отходы еще до их 
появления. Такие изменения могут повысить эффективность 
промышленных процессов, а также сделать окружающую среду 
более безопасной, повысить безопасность работников и сокра-
тить расходы, связанные с утилизацией отходов, судебными 
разбирательствами и регулирующим контролем.

Надеясь донести свое видение до других, в 1996 году Ана-
стас убедил EPA спонсировать президентскую премию Green 
Chemistry Challenge Awards, единственную награду президент-

ского уровня в области химических наук. Благодаря тому, что 
правительство может как поощрять, так и наказывать, престиж 
премии побудил сотни компаний, в том числе Dow Agrosciences, 
Bayer Corporation и Pfizer, Inc., принять двенадцать принципов 
«зеленой» химии. Например, компания Pfizer теперь использует 
«зеленые» химические синтезы для производства двух своих ве-
дущих продуктов — «Золофта» и «Виагры». С другой стороны, 
компания NatureWorks PLA создала первый пластик, полностью 
изготовленный из ежегодно возобновляемых ресурсов, таких 
как кукуруза. С 1996 года премия Challenge Awards присужда-
ется за технологии, которые позволили отказаться от миллионов 
фунтов опасных химических веществ и растворителей, сэконо-
мить миллионы галлонов воды и сократить выбросы углекис-
лого газа на миллионы фунтов.

Помимо влияния на промышленную практику, Анастас 
также оказал большое влияние на академические исследования. 
Чтобы помочь финансировать исследования в области «зеленой» 
химии, он наладил постоянное сотрудничество в области ис-
следований и разработок между Агентством по охране окружа-
ющей среды и Национальным научным фондом. В результате 
программа «Технологии для устойчивой окружающей среды» 
продолжает финансировать исследования на десятки мил-
лионов долларов.

В 1997 году Анастас также способствовал созданию Инсти-
тута «зеленой» химии (GCI) — организации, которая позже объ-
единилась с Американским химическим обществом (ACS) для 
развития сотрудничества между промышленностью, научными 
кругами и правительством. ACS, которое всегда уделяло особое 
внимание очистке окружающей среды, начало больше работать 
над предотвращением загрязнений. Сейчас у института 25 ме-
ждународных отделений, и Анастас сыграл важную роль в его 
глобализации.

В 2008 году ICIS включила профессора Анастаса в список 
40 ведущих специалистов химической промышленности за его 
вклад в развитие «зеленой» химии. Сегодня на домашней стра-
нице факультета химии Йельского университета перечислено 
более 16 наград, и это только за 2008 год.

Пожалуй, самое показательное прозвище, которое дал Ана-
стасу научный мир, — «отец зеленой химии». В 2009 году прези-
дент Обама назначил Анастаса главой управления исследований 
и разработок Агентства по охране окружающей среды США, а в 
2010 году сенат США утвердил назначение Анастаса новым по-
мощником администратора по исследованиям и разработкам 
Агентства по охране окружающей среды (EPA).

В настоящее время Анастас находится в академическом от-
пуске в Йельском университете, но Бич и другие профессора 
Йельского центра «зеленой» химии и «зеленой» инженерии про-
должают его исследования.

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

Актуальные проблемы условно-досрочного освобождения
Абрамкина Анна Юрьевна, студент магистратуры

Ульяновский государственный университет

Анализируя институт условно-досрочного освобо-
ждения от наказания, можно отметить, что его со-

держание включает два ключевых элемента: «условно» 
и «досрочно», которые следует рассматривать совместно. 
Термин «условно» подразумевает, что освобождение от 
наказания происходит при выполнении определенных 
условий, таких как отбытие части наказания и  наличие 
факторов, свидетельствующих об исправлении осужден-
ного. В свою очередь, «досрочно» означает освобождение 
до истечения того срока, который был установлен в при-
говоре суда для полного отбывания наказания.

Закон связывает возможность применения условно-до-
срочного освобождения с  наличием ряда обстоятельств, 
которые рассматриваются как основания для такого ре-
шения. Наличие этих условий позволяет суду объективно 
принять решение о  возможности применения УДО для 
осужденных, имеющих право на это по закону.

Основания для условно-досрочного освобождения от 
наказания, согласно статье 79 УК РФ, включают:

— Материальное основание  — осужденный достиг 
определенной степени исправления;

— Формальное основание — осужденный отбыл тре-
буемую часть срока наказания.

Для того чтобы быть условно-досрочно освобо-
жденным, осужденный должен отбыть определенную 
часть срока, даже если его характеристика положительная. 
Эти сроки установлены в части 3 статьи 79 УК РФ:

— не менее 1/3 срока наказания за преступления не-
большой или средней тяжести;

— не менее 1/2 срока наказания за тяжкие преступ-
ления;

— не менее 2/3 срока наказания за особо тяжкие пре-
ступления, а также за повторное условно-досрочное осво-
бождение, если оно было отменено по основаниям, ука-
занным в части 7 статьи 79 УК РФ;

— не менее 3/4 срока наказания за преступления, свя-
занные с  нарушением половой неприкосновенности не-
совершеннолетних, а  также за преступления, связанные 
с  наркотиками и  терроризмом, согласно статьям 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 210 и 361 УК РФ;

— не менее 4/5 срока наказания за преступления 
против половой неприкосновенности несовершенно-
летних, не достигших 14 лет.

Также осужденный обязан отбыть минимум шесть 
месяцев лишения свободы. Для осужденных к  пожиз-
ненному лишению свободы условно-досрочное освобо-
ждение возможно при отбытии не менее 25 лет наказания, 
а также при признании суда, что осужденный больше не 
нуждается в отбывании наказания.

В случае, если осужденный признан виновным по не-
скольким статьям с  разными сроками наказания, то для 
определения срока, после которого возможно условно-
досрочное освобождение, принимается общий срок на-
казания. Этот срок исчисляется в  соответствии с  поло-
жениями статьи 69 (ст. 70) УК РФ. Например, если одно 
преступление требует отбытия 2/3 срока, а другие — 1/3 
или 1/2, то условно-досрочное освобождение возможно 
только по истечении 2/3 общего срока наказания.

Согласно УИК РФ, осужденный к  пожизненному ли-
шению свободы может быть условно-досрочно освобо-
жден, если суд признал, что он больше не нуждается в от-
бывании наказания, и если он отбывает не менее 25 лет. 
Однако УДО возможно только при условии, что за по-
следние три года осужденный не нарушал установленного 
порядка отбывания наказания. Если в  этот период осу-
жденный совершает новое тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление, условно-досрочное освобождение ему не пре-
доставляется.

Условно-досрочное освобождение является важным 
элементом уголовной системы, и одним из ключевых ас-
пектов этого процесса является право суда, предусмо-
тренное частью 2 статьи 79 УК РФ, возложить на осужден-
ного определенные обязательства, которые он должен 
исполнять в  период оставшейся части наказания. При 
этом суд обязан учитывать личные характеристики осу-
жденного и характер совершенного им преступления.

На условно-досрочно освобожденного могут быть воз-
ложены следующие обязанности:

— не менять постоянное место жительства, работы 
или учебы без уведомления специализированного госу-
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дарственного органа, осуществляющего надзор за исправ-
лением осужденного;

— не посещать определенные места, такие как ресто-
раны, бары, игорные заведения и другие аналогичные за-
ведения;

— пройти курс обязательного лечения от алкоголизма, 
токсикомании или венерических заболеваний.

Суд может также наложить другие обязанности, на-
правленные на содействие исправлению освобожденного, 
например, обязанность оказывать материальную под-
держку своей семье.

Если условно-досрочно освобожденный изменяет место 
жительства, работы или учебы, он обязан заранее уведо-
мить об этом уполномоченный орган в письменной форме. 
В  случае нахождения в  запрещенном месте, с  него могут 
быть взяты объяснения и  показания свидетелей. Лечение 
от алкоголизма, наркомании или токсикомании проводится 
в  специализированных медицинских учреждениях, а  ре-
зультат подтверждается справкой, высылаемой в орган, осу-
ществляющий контроль за поведением освобожденного.

Оказание материальной поддержки семье также кон-
тролируется с помощью опросов родственников, соседей 
и  других лиц, которые могут оценить финансовое поло-
жение семьи осужденного.

Кроме того, суд может наложить на условно-досрочно 
освобожденного другие ограничения в  соответствии с  ча-
стью 5 статьи 73 УК РФ, такие как ограничение выезда за пре-
делы места жительства или требование прекратить общение 
с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни.

В течение испытательного срока суд вправе изменить 
или дополнить ранее установленные для осужденного 

обязательства, основываясь на представлениях органов, 
осуществляющих надзор. Несмотря на то, что статья 79 
УК прямо не указывает на такую возможность, отсылка 
к части 7 статьи 73 УК позволяет сделать вывод о приме-
нении этих правил и к условно-досрочно освобожденным. 
После освобождения осужденного контролирующие ор-
ганы должны следить за поведением условно-досрочно 
освобожденных, однако в настоящее время такие органы 
не определены, что является пробелом в  законодатель-
стве. Проектами закона предполагается, что этими орга-
нами станут уголовно-исполнительные инспекции. На 
данный момент надзор за соблюдением ограничений осу-
ществляется милицией, которая наделена необходимыми 
правами. Однако такие общие указания недостаточны 
для эффективного контроля, а более детальная регламен-
тация отсутствует. В  случае военнослужащих контроль 
за условно-досрочно освобожденными осуществляет ко-
мандование воинских частей.

Законодательство не устанавливает ограничений на 
применение условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания. Основанием для досрочного осво-
бождения является отбытие осужденным определенной 
части наказания. Однако, поскольку эти условия зависят 
от личных характеристик осужденного и тяжести совер-
шенного им преступления, они также связаны с  его ис-
правлением.

Таким образом, можно сделать вывод, что основания 
для применения условно-досрочного освобождения опре-
деляются в уголовном законодательстве и должны учиты-
вать как характеристики осужденного, так и особенности 
совершенного преступления.

Проблемы судопроизводства по уголовным делам о совершении 
преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ

Аникин Александр Александрович, студент магистратуры
Научный руководитель: Суханов Александр Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты

В статье автор рассматривает проблемы судопроизводства по уголовным делам о совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 264 УК РФ. Основное внимание уделяется трудностям, которые возникают при производстве по уго-
ловному делу в рамках судебного разбирательства.

Ключевые слова: вред, ПДД, квалификация, суд.

Актуальность темы, рассматриваемой в  настоящей 
статье, обуславливается тем фактом, что для государ-

ства одним из приоритетных направлений правоохрани-
тельной деятельности является минимизация дорожно-
транспортных происшествий, а  также неблагоприятных 
последствий их происшествия, в целях защиты и охраны 
жизни и здоровья граждан, а также предотвращения пре-
ступных посягательств.

Статья 264 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривает ответственность за нарушение правил 
дорожного движения и  эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью или смерть человека. Данная норма 
является одной из наиболее социально значимых, так как 
связана с обеспечением безопасности на дорогах. Однако 
судопроизводство по делам, связанным с  этой статьей, 
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сталкивается с  рядом проблем, которые затрудняют до-
стижение справедливости и эффективности правосудия.

Одной из ключевых проблем является установление 
причинно-следственной связи между нарушением правил 
дорожного движения (ПДД) и  наступившими послед-
ствиями. Нередко в  ходе расследования возникают слож-
ности с определением того, какие именно действия или без-
действие водителя привели к аварии. Например, в условиях 
плохой видимости или при наличии других отягчающих 
факторов (например, неисправность дорожного покрытия) 
бывает трудно однозначно установить вину водителя.

Кроме того, в  случаях, когда ДТП происходит с  уча-
стием нескольких транспортных средств, возникает во-
прос о  распределении ответственности между участни-
ками. Это требует тщательного анализа всех обстоятельств 
дела, что не всегда возможно в рамках стандартного след-
ственного процесса.

Автотехническая экспертиза играет ключевую роль 
в делах, связанных с нарушением ПДД. Однако на практике 
качество таких экспертиз нередко вызывает нарекания. Экс-
перты могут допускать ошибки в расчетах или не учитывать 
все факторы, влияющие на ситуацию на дороге. Это при-
водит к тому, что выводы экспертизы могут быть оспорены 
сторонами, что затягивает процесс рассмотрения дела.

Кроме того, отсутствие единых стандартов прове-
дения экспертиз и  недостаточная подготовка некоторых 
экспертов усугубляют проблему. В  результате суды вы-
нуждены полагаться на спорные заключения, что может 
привести к необоснованным решениям.

Статья 264 УК РФ предусматривает различные степени 
ответственности в  зависимости от тяжести последствий 
(причинение тяжкого вреда здоровью, смерть одного или 
нескольких лиц). Однако на практике возникают слож-
ности с  правильной квалификацией деяния. Например, 
в  случаях, когда вред здоровью пострадавшего изна-
чально оценивался как легкий, но впоследствии перешел 
в категорию тяжкого, возникают вопросы о том, как ква-
лифицировать действия водителя.

Также проблемы возникают при определении степени 
неосторожности. В некоторых случаях суды сталкиваются 

с трудностями при разграничении простой и грубой не-
осторожности, что влияет на конечный вердикт.

Дела, связанные с нарушением ПДД, особенно те, ко-
торые повлекли тяжкие последствия, часто рассматрива-
ются в течение длительного времени. Это связано с необ-
ходимостью проведения множества экспертиз, допросов 
свидетелей и изучения материалов дела. Затягивание про-
цесса негативно сказывается как на пострадавших, так 
и на обвиняемых, которые могут находиться в состоянии 
неопределенности в течение нескольких лет.

Кроме того, длительность судебного разбирательства 
может привести к  утрате доказательств или изменению 
показаний свидетелей, что усложняет процесс установ-
ления истины.

Еще одной проблемой является взыскание компен-
сации за причиненный вред. Даже если суд устанавливает 
вину водителя, пострадавшие не всегда могут получить 
полное возмещение ущерба, особенно если у  виновного 
отсутствуют достаточные финансовые средства. В  таких 
случаях возникает вопрос о  необходимости совершен-
ствования механизмов страхования и  обеспечения га-
рантий для пострадавших.

Для улучшения ситуации в судопроизводстве по делам, 
связанным со статьей 264 УК РФ, необходимо:

1. Совершенствование методик проведения автотех-
нических экспертиз и  повышение квалификации экс-
пертов.

2. Ускорение судебных процессов за счет внедрения 
электронных технологий и упрощения процедур.

3. Разработка четких критериев для квалификации 
преступлений и определения степени неосторожности.

4. Усиление гарантий для пострадавших, включая со-
вершенствование системы страхования и  механизмов 
взыскания ущерба.

Проблемы судопроизводства по делам, связанным 
с нарушением ПДД, требуют комплексного подхода и уча-
стия всех заинтересованных сторон. Только при условии 
устранения существующих недостатков можно добиться 
повышения эффективности правосудия и  обеспечения 
справедливости для всех участников процесса.
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Соотношение частного и публичного права
Атрушкевич Евгений Дмитриевич, студент магистратуры

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

Вопрос разделения частного и  публичного права и  в 
настоящий момент является крайне дискуссионной 

и  обсуждаемой темой. Ученые-правоведы, как в  России, 
так и  за рубежом, не могут прийти к  общим критериям 
разделения права по сферам, несмотря на вполне явную 
область интереса каждой социальной группы. Однако 
из-за многообразия взаимодействия государства и инди-
вида в различных правоотношениях, граница публичного 
интереса чрезвычайно трудно определить точно.

Долгие годы в  праве остается дискуссионным во-
прос о разделении права на частное и публичное. И в на-
стоящее время нет единой позиции по данному вопросу 
в научном сообществе, какой критерий необходим для од-
нозначного разделения? Одним из таких ряд исследова-
телей выделяют совокупность норм права, регулирующих 
определенное правоотношение. Другие предлагают об-
ращать внимание не на структуру нормы, а как в рамках 
правовых отношений строится взаимодействие субъектов 
(равенство субъектов или модель «власти-подчинения»). 

Противники материального интереса утверждают, что 
нормы права также служат защите публичного интереса. 
Сторонником данной позиции является И. А. Покровский, 
который приводит в своих трудах приводит в пример по-
ставку провианта или обмундирования для армии, таким 
образом, указывая на удовлетворение публичного интереса 
путем участия государства в  частных правоотношениях. 
Некоторые отрасли права полностью урегулированы тре-
бованиям, исходящими от вышестоящих нижестоящим, 
таковыми, чаще всего, являются отношения в сфере госу-
дарственного управления. В таких правоотношениях госу-
дарство определяет правовой статус субъекта и его место 
в  иерархии. Только от данного «центра» могут исходить 
властные распоряжения, положения которых не могут из-
менены тем или иным частным воздействием на него. 

Иной способ регулирования отношений предлагает 
частное право, которое характерно минимальным вмеша-
тельством государства. Если публичное право в  данной 
классификации обладает одним «центром», который осу-
ществляет управление, то частное право, в сущности, раз-
деляется на множество маленьких центров. Государство 
предоставляет им возможность регулировать отношения 
между собой, достигая желаемого результата. Оно, как 
властный субъект, не понуждает стороны к совершению 
юридически значимых действий, однако занимает охра-
нительную позицию по отношению к воле частных субъ-
ектов, давая различные определения в  случае, если сто-
роны не договорились об ином. 

Однако не следует забывать, что не всегда существо-
вала граница между частным и  публичным. В  Древнем 
Риме привычная нам сфера уголовного права относилась 

к частному институту. Пострадавший от правонарушения 
мог, например, возместить ущерб за воровство или чле-
новредительство в  порядке гражданского судопроизвод-
ства, однако со временем государство взяло под контроль 
сферу предупреждений и  наказания за преступления, 
определяя статус субъекта, совершившего такое деяние 
и, таким образом, уголовное право отделилось от част-
ноправовых начал и  полностью стало контролироваться 
публичными отраслями права. 

Однако, истории известен и обратный процесс, когда 
область частных отношений переходит под публичный 
контроль. Примером тому служит брачный закон импе-
ратора Августа. Поводом для его создания послужило 
стремление обеспечить качественный и количественный 
прирост населения. Закон обязывал мужчин в  возрасте 
от 25 до 50 лет и женщин от 20 до 45 лет вступать в брак 
и иметь детей. Неисполнение данного акта запрещало по-
лучать имущество путем составления в отношении право-
нарушителей завещание [1].

В своих работах Агарков  М.  А. придерживается по-
зиции о  бессмысленности разделения права на частное 
и публичное утверждая, что практического смысла в этом 
нет, а  разделение является лишь исторически обосно-
ванной традицией. Попытка определения понятия част-
ного и публичного права путем их оценки через судебную 
защиту приводит лишь к тавтологической ошибке [2].

Л. Эннекцерус придерживается схожего мнения об от-
сутствии практической необходимости в  делении права 
на публичное и частное. Публичным же принято называть 
право, регулирующее отношение публичных организаций, 
однако если таковые вступают в отношения с отдельными 
субъектами в  правоотношениях, связанных с  кредитова-
нием, вопросами собственности, наследования, то такие 
организации подчиняются нормам частного права. 

Последнее же направлено на регулирование отно-
шений между равными по своему правовому статусу субъ-
ектами, которые выступают в качестве отдельных лиц от 
своего лица. Часто публичные права связаны с  требова-
нием к  государству с  просьбой о  защите. За нарушение 
частных правил следует наказание со стороны публич-
ного органа, за которое следует санкция, установленная 
государством. Однако, не следует забывать, что и  нару-
шение публичных обязанностей влечет частноправовую 
ответственность в виде возмещения вреда. 

Поэтому в некоторых ситуациях крайне трудно опре-
делить однозначную правовую природу определенного 
правоотношения. Значимым в  данной ситуации может 
служить не возможность защитить свои права в  рамках 
гражданского процесса, как утверждают сторонники фор-
мальной теории, так или иначе, наличие имущественного 
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интереса не является значимым ввиду существования не-
имущественных ценностей (семейные права, право на 
имя). Так же и  ряд публичных прав обладают имуще-
ственной ценностью (налоги, взносы, пошлины). Тра-
диционно в  публичном праве существует ряд ключевых 
отраслей: государственное право, регулирующее отно-
шения между ветвями власти, и осуществляющее работу 
системы сдержек и противовесов. К нему также принято 
относить и  административное право, при помощи норм 
которого происходит государственное управление в раз-
личных сферах жизни общества. К публичным отраслям 
общепринято относят уголовное право и уголовный про-
цесс. Относят и гражданский процесс, поскольку обеспе-
чивает государственную защиту прав в частном порядке, 
хоть и  французские исследователи определяют природу 
цивилистического процесса как частноправовую [3]. 
Важно отметить, что автор являлся гражданином Герман-
ской империи, в  которой было разделение был субъект 
«юридические лица публичного права».

В своей монографии Солодовниченко  Т.  А. предлагает 
перечень различий между частным и публичным правом: 
участники публичных правоотношений удовлетворяют ин-
терес неопределенного круга лиц, всего общества, частное 
право удовлетворяет интерес отдельно взятого субъекта 
гражданского права. Основной фигурой в публичных пра-
воотношениях является государство, в том числе и в лице 
уполномоченных органов. Субъекты частного право чаще 
всего индивиды или их персонифицированные объеди-
нения. Нормы публичного права сформулированы по 
принципу «запрещено все, что прямо не разрешено», пре-
обладают императивные нормы, указывающие четкий по-
рядок действий. В частном праве нормы сформулированы 
иначе («разрешено все, что прямо не запрещено»), преоб-
ладают диспозитивные нормы, которые и  позволяют вы-
бирать модель поведения, воздерживаться или действо-
вать по отношению к  имеющемуся праву. Частное право, 
в большей степени, регулирует имущественные отношения, 
публичное же организацию, функции и  компетенцию ор-
ганов государственной власти [4].

Несколько иного мнения на данную проблему придер-
живается Коршунов Н. М. Он считает, что в 50–60 годах 
20 века мы стали свидетелями синтеза капиталистиче-
ской и  социалистической систем. Однако конвергенция 
частного и публичного происходит по объективным при-
чинам в  рамках национальных правовых систем, заим-
ствуя методы регулирования и  институты друг у  друга 
с целью более эффективной защиты прав и свобод чело-
века и гражданина [5].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о не-
возможности проведения четкого разделения на частное 
и  публичное, особенно при учете тенденции конвер-
генции и  заимствования публичным правом частнопра-
вовых институтов и наоборот.

В юридической науке есть понятия, употребляемые как 
нечто само собой разумеющееся, однако не все пытаются 
понять, что именно содержит тот или иной термин, его сущ-

ность. Категория интереса представляет собой, в  большей 
степени, явление социологическое, которое помогает детер-
минировать поведение людей с желаемым результатом.

В своих трудах Иеринг Р. в процессе исследования пра-
вогенеза отмечал, что основой ускорения развития права 
является интересы людей как в целом, так и отдельно взя-
того индивида. Существование права немыслимо без ин-
тереса как такового. Он акцентировал внимание, что 
именно материальный расчет мотивирует человека защи-
щать свои права, однако позднее отмечает, что интерес 
бывает и нематериальным [6].

Другой, не менее значимой категорией, выступает пуб-
личный интерес. Таковым является общий интерес, некое 
среднее мнение между личными и  групповыми интере-
сами, в  сущности, общественные интересы, реализация 
которых способствует устойчивому развитию общества 
широком смысле. С другой стороны, содействовать в раз-
витии индивида. Таким образом, можно сделать вывод, что 
публичный интерес представляет собой признанный госу-
дарством и обществом социальный интерес, обеспечива-
ющий существование и дальнейшее развитие какой-либо 
социальности общности. Однако пределы публичных ин-
тересов бывает трудно определить. Это обусловлено ди-
намикой развития политической и экономической сферы 
жизни общества, большое число рисков, факторов, опреде-
ляющих модель поведения человека. Однако, особенность 
публичного интереса заключается в том, что подвижность 
обсуждаемого явления, при должном изменении, изме-
нить направленность самого интереса, с  публичного на 
частный. Поэтому, можно сделать вывод, что публичный 
интерес может содержаться как в публичноправовых, так 
и  в частноправовых нормах. Н.  Н.  Косаренко предлагает 
разделять частный и  публичный интерес следующим об-
разом: право охраняет частный интерес в отношении ин-
дивида или социальных групп, а  публичный охраняет 
общественный и государственный интерес. Носителем по-
следнего является Российская Федерация, субъекты фе-
дерации или муниципальные образования, а  их волю 
выражают компетентные государственные и иные уполно-
моченные на то органы [7].

Финогентова О. Е. и Ломаев А. Ю. отмечают более фун-
даментальную проблему соотношения частного и  пуб-
личного: материальное деление на частные и  публичные 
отрасли не аналогично разделению интересов, приводя 
в  пример человека, обратившегося в  суд за защитой. 
Путем использования универсального способы защиты 
нарушенного права, через публичные институты защи-
щается частноправовой интерес. Публичный интерес 
субъектом может и не осознаваться и правильное их осо-
знание способствует правомерному поведению и  укреп-
лению законности в  государстве. Оно обеспечивает гра-
жданам должную защиту, возможность достигать цели, 
непротиворечащие законодательству [8].

В ходе совершенствования российского законодатель-
ства, как частного, так и публичного, можно заметить, как 
совершенно противоположные отрасли перенимают по-
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ложения друг друга. Например, известен случай, когда из 
гражданского права перенимается принцип злоупотреб-
ления правом и  лицо, обладающее налоговой задолжен-
ностью, погашает ее через третьих лиц и  другие счета. 
Пытаясь анализировать межотраслевые и  внутриотрас-
левые правовые дисциплины, можно увидеть явное раз-
деление публичного интереса в  частноправовой сфере: 

одна направлена на сопровождение гражданских отно-
шений (явным примером тому выступает банкротное за-
конодательство, закон о  лицензировании и  т.  д.), другая 
же на превенцию и наказание антиправовых отношений, 
вредящих гражданским правоотношениям (законодатель-
ство об административных правонарушениях, уголовное, 
уголовно-процессуальное) [8].
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В статье рассмотрены признаки оценки доказательств, отличающие их от других процессуальных источников. Ис-
пользуя критерий последовательности действий вхождения доказательства в  уголовное производство, выделяются 
и  анализируются элементы процессуальной формы оценки доказательств как правовой системы: надлежащая про-
цедура введения оценки доказательств в уголовное производство; надлежащая процедура хранения доказательств. От-
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The article examines the features of evidence assessment that distinguish them from other procedural sources. Using the criterion 
of the sequence of actions of entering evidence into criminal procedure, the elements of the procedural form of evidence assessment 
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Постановка проблемы. Обоснована ошибочность раз-
деления оценки доказательств на предварительную (те-
кущую) и окончательную (конечную). Указано, что термин 
«умная оценка доказательств» не определен ни в законода-
тельстве, ни в судебной практике. Доказано, что на этапе 
судебного контроля существует локальный предмет дока-
зывания, отличный от предмета доказывания на стадии 
рассмотрения уголовного производства по существу. Об-
основано, что оценка доказательств неотъемлемой частью 
процесса доказывания. Внутреннее убеждение следова-
теля судьи (как результат оценки доказательств), необхо-
димое принятия решения по делу, может сформироваться 
только в результате оценки доказательств по критериям, 
определенным ст. 94 УПК РФ.

Разумная оценка доказательств без детальной оценки 
действий лица и  без высоких требований к  предостав-
ленным доказательствам не дает возможности устано-
вить совокупность обстоятельств, входящих в локальный 
предмет доказывания и  которые необходимы для пра-
вильного решения соответствующего процессуального 
вопроса, и  сформировать соответствующее внутреннее 
убеждение судьи (как результат оценки доказательств). 
Решения следственных судей, принимаемых в результате 
так называемой «умной оценки доказательств», не могут 
считаться обоснованными в понимании ч. 3 ст. 370 УПК 
РФ.

Оценка доказательств необходима для соблюдения за-
конности, принятия обоснованных действий в уголовном 
производстве, в качестве основы вынесения окончатель-
ного процессуального решения — приговора.

Оценка доказательств как элемент процесса доказы-
вания является умственной, логической деятельностью, 
целью является определение допустимости, принадлеж-
ности, достоверности, достаточности каждого доказа-
тельства для установления обстоятельств, входящих 
в предмет доказывания.

Для практического воплощения в  правопримени-
тельную деятельность способов оценки доказательств, это 
важное значение имеет для определение принципов этой 
оценки. В уголовном процессуальном законе нет опреде-
ления понятия принципов оценки доказательств. В юри-
дической литературе система и  содержание принципов 
оценки доказательств, предложенных разными авторами, 
не совпадают и трактуются по-разному.

Отметим, что принципы оценки доказательств тесно 
связаны с принципами уголовного процесса в целом. По-
этому можно прийти к  выводу, что принципы оценки 
доказательств  — это теоретически обоснованные и  за-
конодательно закрепленные руководящие (основопола-
гающие) основы, которые выражают сущность оценки 
доказательств и  определяют конкретность, внутреннюю 
согласованность и  доброкачественность имеющихся до-
стоверных сведений.

О фактах преступного события, их допустимости 
и  принадлежности к  производству, достаточности всей 
совокупности установленных фактических данных для 
достижения истины в  ходе расследования. Анализ дей-
ствующего уголовного процессуального закона (ст. 9 и ст. 
94 УПК РФ) позволяет определить систему принципов 
оценки доказательств, включающей следующие поло-
жения:

1) при оценке доказательств необходимо руководство-
ваться законом;

2) никакие доказательства для суда, прокурора, следо-
вателя не имеют вперед установленной силы. Свобода при 
оценке доказательств гарантируется законом;

3) судья, прокурор, следователь оценивают доказа-
тельства по своему внутреннему убеждению. Суд в оценке 
доказательств не связан с  выводами, сделанными в  ходе 
досудебного расследования;

4) внутреннее убеждение основывается на оценке со-
вокупности рассматриваемых доказательств. Внутреннее 
убеждение  — не бесконтрольное, это не произвольное 
мнение тех или иных лиц, его обоснованность должна и 
может быть проверена по материалам уголовного произ-
водства;

5) каждое доказательство подлежит оценке с  точки 
зрения принадлежности, допустимости, достоверности, 
а все собранные доказательства в их совокупности — до-
статочности и взаимосвязи для принятия соответствую-
щего процессуального решения. Оценка доказательств 
должна быть основана на рассмотрении всех фактических 
данных в их совокупности и изложена в форме мотиви-
рованного заключения о том, почему одни доказательства 
положены в основу решения, а другие отвергнуты;

6) оценка доказательств судьей, прокурором, следо-
вателем должна быть всесторонней, полной и  беспри-
страстной.

Можно утверждать, что только данная система прин-
ципов оценки доказательств наиболее полно и  всесто-
ронне отражает ее основные черты и содержание. Оценка 
доказательств — важнейшая составляющая процесса до-
казывания в уголовном судопроизводстве. Задача оценки 
представленных доказательств имеет место наряду с  за-
дачей сбора необходимых сведений об обстоятельствах 
уголовного преступления. Оценка доказательств необ-
ходима для соблюдения законности, принятия обосно-
ванных действий.

Процессуальное и технико-криминалистическое обес-
печение досудебного расследования в  уголовном произ-
водстве, в  качестве основы вынесения окончательного 
процессуального решения  — приговора. Оценка доказа-
тельств  — это завершающий элемент процесса доказы-
вания. Она тесно связана с сбором и проверкой улик.

Оценка доказательств, как элемент процесса доказы-
вания, является умственной, логической деятельностью, 
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цель определения допустимости, принадлежности, до-
стоверности, достаточности каждого доказательства для 
установления обстоятельств, входящих в предмет доказы-
вания. Оценка состоит в определении:

1) относятся ли доказательства к  данному делу (при-
надлежность);

2) получены они способом, установленным законом 
и из указанных в законе источников (допустимость);

3) достаточна ли совокупность доказательств, чтобы 
вынести правильное процессуального решения;

4) достоверны ли они, то есть правильно, адекватно 
отражают материальные и  нематериальные следы пре-
ступления.

Особое значение оценка доказательств имеет в стадии 
судебного разбирательства. Эта стадия практически не 
характеризуется сбором улик. В  ходе судебного разби-
рательства процесс доказывания осуществляется в  ос-
новном в форме проверки и оценки представленных до-
казательств.

При этом судья имеет особый статус среди субъектов 
доказывания. Именно его деятельность, прежде всего, 
связана с  оценкой представленных сторонами доказа-
тельств в  уголовном производстве. Эта оценка произво-
дится на основе исследованных в судебном заседании до-
казательств.

Она дает возможность сделать главный вывод о  до-
казанности или недоказанности фактов, относящихся 
к устанавливаемым обстоятельствам. Для практического 
воплощения в  правоприменительную деятельность ме-
тодов оценки доказательств, принципиальное значение 
имеет определение принципов данной оценки.

В уголовном процессуальном законе нет определения 
понятия принципов оценки доказательств. В  юридиче-
ской литературе система и содержание принципов оценки 
доказательств, предложенных разными авторами, не со-
впадают и трактуются по-разному.

Отметим, что принципы оценки улик тесно свя-
заны с  принципами уголовного процесса в  целом. По-

этому можно сделать вывод, что принципы оценки 
доказательств — это теоретически обоснованные и зако-
нодательно закрепленные руководящие (основополага-
ющие) основы, которые выражают сущность оценки до-
казательств и  определяют конкретность, внутреннюю 
согласованность и  доброкачественность имеющихся до-
стоверных сведений.

О фактах преступного события, их допустимости 
и  принадлежности к  производству, достаточности всей 
совокупности установленных фактических данных для 
достижения истины во время расследования. Анализ дей-
ствующего уголовного процессуального закона, УПК РФ, 
позволяет определить систему принципов оценки доказа-
тельств, которая включает следующие положения:

1) при оценке доказательств необходимо руководство-
ваться законом;

2) никакие доказательства для суда, прокурора, сле-
дователя не имеют заранее установленной силы. Свобода 
при оценке доказательств гарантируется законом;

3) судья, прокурор, следователь оценивают доказа-
тельства по своему внутреннему убеждению. Суд в оценке 
доказательств не связан с  выводами, сделанными в  ходе 
досудебного расследования;

4) внутреннее убеждение основывается на оценке со-
вокупности рассматриваемых доказательств. Внутреннее 
убеждение — не бесконтрольное, это не случайное мнение 
тех или иных лиц, его обоснованность должна и  может 
быть проверена по материалам уголовного производства;

5) каждое доказательство подлежит оценке с  точки 
зрения принадлежности, допустимости, достоверности, 
а все собранные доказательства в их совокупности — до-
статочности и взаимосвязи для принятия соответствую-
щего процессуального решения;

6) оценка доказательств судьей, прокурором, следо-
вателем должна быть всесторонней, полной и  беспри-
страстной. Можно утверждать, что только данная система 
принципов оценки доказательств наиболее полно и  все-
сторонне отражает ее основные черты и содержание.
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В статье автор исследует криминалистические характеристики преступлений, методы их использования при рас-
следовании преступлений данной вида, а также затрагивает тему повышения эффективности практического исполь-
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Коррупция как социальное явление требует внима-
тельного анализа с  позиций криминалистической 

характеристики. Эффективное расследование преступ-
лений коррупционной направленности возможно только 
при наличии четко структурированной модели, которая 
включает в  себя анализ механизмов, условий, лиц, со-
вершающих преступления, и мотивов их действий. Кор-
рупционные преступления зачастую характеризуются 
сложным многоступенчатым выполнением, в котором за-
действованы различные элементы государственной ма-
шины, что накладывает особые требования на органи-
зацию расследования [4].

Методы расследования коррупционных преступлений 
включают в себя систему специализированных подходов, 
адаптированных к  специфике данного явления. Эти ме-
тоды требуют знания особенностей коррупционных 
деяний, механик их осуществления, а также механизмов 
защиты прав и  законных интересов граждан. Важный 
элемент  — выделение специальных принципов, которые 
формируют основу для организации эффективного рас-
следования. В  контексте расследования коррупционных 
преступлений это означает необходимость учитывать ме-
тоды и приемы, которые используют коррупционеры для 
сокрытия своей деятельности [5].

При формировании криминалистической характери-
стики коррупционных преступлений необходимо опре-
делять ключевые признаки этих деяний. Криминалисти-
ческая характеристика должна включать типовые версии, 
которые могут быть проверены в ходе расследования. Это 
требует тщательного анализа не только конкретных фак-
торов, но и  контекста, в  котором произошли преступ-
ления. Выявление закономерностей в действиях преступ-
ников может стать основой для рационального выбора 
стратегии расследования [6].

Анализ распространенных ошибок органов рассле-
дования в  процессе раскрытия коррупционных пре-
ступлений также является важным шагом в  повышении 
эффективности. Наблюдения показывают, что сотруд-
ники зачастую игнорируют методологические рекомен-
дации, что приводит к неэффективным действиям и, как 
следствие, к  снижению шансов на успешное завершение 

дела. Важность рекомендаций по предотвращению этих 
ошибок вытекает из необходимости оптимизации работы 
следствия и других правоохранительных органов [2].

Интеграция технологий, таких как искусственный ин-
теллект, весьма интересная тема для размышления над 
тем, как адаптировать процесс расследования под совре-
менные реалии. Совершенствование методов обработки 
и  анализа данных искусственным интеллектом помо-
гает в более детальном и быстром выявлении коррупци-
онных схем. Такие технологии могут быть использованы 
для предварительного анализа операций, следствия и об-
основания необходимых действий следователей и опера-
тивников [3]. Например, обработка больших данных и ал-
горитмическое выявление аномалий могут послужить 
основой для возбуждения уголовных дел в случаях, когда 
физические доказательства отсутствуют. Разумеется, си-
стема далека от идеала и сложна в реализации из-за посто-
янной необходимости сотрудников «учить» программу во 
избежание разного рода ошибок. Однако, каким бы ни 
был кропотливым и долгим по времени этот труд, резуль-
таты могут значительно ускорить работу, не теряя при 
этом в качестве.

Существующие методики расследования должны быть 
постоянно обновляемыми и  адаптироваться к  изменяю-
щимся условиям. Меры, принятые на правительственном 
уровне для борьбы с коррупцией, должны быть система-
тически оценены и доработаны на основе практического 
опыта, собранного в ходе расследований предыдущих дел. 
Ключевой аспект заключается в  формировании единой 
системы, которая будет успешна в применении как для со-
временных расследований, так и для работы с историями 
прошлых лет, что требует комплексного подхода и актив-
ного сотрудничества разных структур [5].

Изучение эффективных методов расследования кор-
рупционных преступлений становятся важным эле-
ментом борьбы с данной угрозой для правопорядка. Си-
стематизация принципов, развитие криминалистической 
характеристики, использование передовых технологий 
и понимание тонкостей каждой категории коррупции — 
все эти аспекты создают базу для успешного выявления 
и пресечения преступной деятельности. Безусловно, даль-
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нейшие исследования в этой области необходимы для вы-
явления новых подходов и методов, которые могли бы еще 
больше повысить эффективность борьбы с  коррупцией 
в государственном аппарате [6].

Говоря о разработке новых методик расследования кор-
рупционных преступлений, следует сказать, что данная 
методика требует осознания специфики таких правона-
рушений, что позволяет повысить эффективность самого 
процесса. При разработке новой методики следует учиты-
вать принципы, которые будут служить основой для по-
нимания и анализа криминалистической характеристики 
коррупции. Основные принципы включают дифферен-
цированный подход к различным видам коррупционных 
действий, который предполагает выделение ключевых 
признаков и специфики каждого из них [6].

Особое внимание должно быть обращено на выяв-
ление типовых версий, представляющих собой сценарии, 
которые могут объяснить преступную деятельность. Эти 
версии служат основой для построения доказательной 
базы и  помогают как следователям, так и  обвинению 
в  более детальном анализе обстоятельств дела. Наличие 
обоснованных версий ускоряет сбор доказательств и фор-
мирует стратегию судебного разбирательства [5].

Планирование расследования должно основываться на 
четком алгоритме действий, где каждый шаг будет логично 

вытекать из предыдущего. Начальный этап, когда форми-
руется первичное представление о деле, имеет решающее 
значение для его дальнейшего развития и успеха. Именно 
в этот период определяется его направление и корректи-
руется процесс сбора доказательств. Не менее важно ак-
тивно применять современные технологии, которые по-
зволяют собирать и  анализировать данные, упростить 
процесс работы следственных групп.

Важным аспектом повышения эффективности мето-
дики является интеграция наработок, основанных на ме-
ждународной практике в  том числе, что поможет вы-
работать универсальные решения для отечественного 
расследования коррупционных преступлений. Нельзя за-
бывать об актуальности межведомственного взаимодей-
ствия, что может стать залогом успешного выявления 
и раскрытия коррупционных схем.

Обширная документальная база и доступ к ресурсам, 
включая данные о  зарубежных практиках, помогут сле-
дователям лучше понять механизмы коррупции, а также 
разработать более тонкие инструменты анализа и рассле-
дования [6]. Практическое применение методики предпо-
лагает постоянное обновление и адаптацию к новым усло-
виям, что позволит эффективно справляться с  наиболее 
распространенными формами коррупции в современном 
обществе.
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требляющим психоактивными веществами. Уголовное законодательство подразделяет их на принудительные меры 
воспитательного характера и принудительные меры медицинского характера. Наряду с уголовными санкциями они яв-
ляются формами реализации уголовной ответственности.
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Статья 2 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривает возможность применения к лицам, 

совершившим преступления, не только наказания, но 
и иных мер уголовно-правового характера. Уголовное за-
конодательство подразделяет их на принудительные меры 
воспитательного характера и  принудительные меры ме-
дицинского характера. Наряду с  уголовными санкциями 
они являются формами реализации уголовной ответ-
ственности. Такой подход является традиционным в оте-
чественном праве. Так, еще в середине 70-х гг. прошлого 
столетия Л. В. Багрий-Шахматов подчеркнул, что прину-
дительные меры медицинского и воспитательного харак-
тера выступают в качестве самостоятельных форм реали-
зации уголовной ответственности [1].

Некоторые отечественные авторы рассматривают при-
нудительные меры медицинского характера как меры 
обеспечения безопасности (социальную, правовую и ме-
дицинскую реабилитацию). На протяжении последнего 
столетия в науке советского уголовного права формиро-
валось понимание принудительных мер медицинского ха-
рактера. К  ним относятся установленные законом меры 
медицинского и судебного характера, назначаемые судом 
в  отношении невменяемых лиц, представляющих опас-
ность по своему психическому состоянию и характеру со-
вершенного деяния, а также в отношении вменяемых лиц, 
заболевших хроническим или временным психическим 
заболеванием после совершения преступления. Авторы 
одного из учебников по уголовному праву считают, что 
под принудительными мерами медицинского характера 
следует понимать меры, предусмотренные уголовным 
законом и  применяемые к  лицам, страдающим психи-
ческими заболеваниями, совершившим общественно 
опасное деяние или преступление, а также к больным ал-
коголизмом или наркоманией, виновным в  совершении 
преступления, в целях излечения или улучшения их пси-

хического состояния, а  также профилактики антиобще-
ственного поведения. По мнению П. А. Колмакова, данные 
меры представляют собой «особый вид государственного 
принуждения, предусмотренный уголовным законом, 
применяемый судом в определенном уголовно-процессу-
альном порядке»... [5].

В свою очередь, В. С. Егоров предлагает акцентировать 
внимание на медицинской составляющей и понимает под 
принудительными мерами медицинского характера пред-
усмотренные законом методы лечения, применяемые 
к гражданам, совершившим общественно опасное деяние 
и страдающим психическим расстройством, в целях улуч-
шения их состояния или излечения, а  также предупре-
ждения новых приступов [4].

Заслуживает внимания определение, сформулиро-
ванное  Э.  Л.  Биктимером: «Уголовно-судебные меры 
безопасности и  лечения формулируются как меры го-
сударственного уголовно-судебного принуждения, на-
значаемые по решению или приговору суда к  лицам, 
страдающим психическими расстройствами, алкого-
лизмом, наркоманией, токсикоманией, совершившим 
общественно опасное деяние или преступление, заклю-
чающиеся в  принудительном лечении этих лиц в  целях 
обеспечения общественной безопасности, исправления 
и реабилитации указанных лиц» [2].

Можно согласиться с мнением В. В. Дробышевой, со-
гласно которому принудительное лечение осужденных 
больных наркоманией является мерой уголовно-ис-
полнительного характера, предусмотренной уголов-
но-исполнительным законодательством и  применяемой 
к осужденным к принудительным работам, аресту или ли-
шению свободы наркоманам, в отношении которых вра-
чебной комиссией исправительного учреждения принято 
решение о применении указанного лечения в целях улуч-
шения их психического состояния и предупреждения со-
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вершения ими новых преступлений на почве наркомании 
[3].

Таким образом, закон устанавливает императив отно-
сительно обязательности принудительного лечения ука-
занных категорий лиц.

Что касается проблемы принудительного лечения лиц, 
злоупотребляющих психоактивными веществами, то, по 
нашему мнению, она фактически урегулирована нацио-
нальным законодательством. Дело в том, что наркомания, 
токсикомания и  алкоголизм, согласно Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), вве-
денной в практику здравоохранения на всей территории 
Российской Федерации в 1999 году приказом Минздрава 
России от 27.05.1997 № 170, отнесены к психическим рас-
стройствам (раздел F «Психические и  поведенческие 
расстройства», рубрики F10–19 «Психические и  пове-
денческие расстройства, связанные с употреблением пси-
хоактивных веществ»).

Лица, злоупотребляющие психоактивными веще-
ствами, исходя из положений МКБ-10, относятся к кате-
гории, указанной в пункте «в» части 1 статьи. 97 УК РФ, 
поскольку они страдают психическими расстройствами, 
не исключающими психического здоровья. Однако при 
решении вопроса об их принудительном лечении это об-
стоятельство по тем или иным причинам часто игнориру-
ется.

Таким образом, лица, злоупотребляющие психоак-
тивными веществами, подлежат принудительному ле-
чению в  соответствии с  действующим законодатель-
ством. К аналогичному выводу склонны прийти и другие 
авторы.

Принудительные меры медицинского характера при-
меняются к лицам, злоупотребляющим психоактивными 
веществами в  связи с  совершением ими преступного 
деяния и болезненным состоянием, вызванным зависимо-
стью от психоактивных веществ. Таким образом, в случае 
привлечения к уголовной ответственности лица, злоупо-
требляющего психоактивными веществами, суд обязан 
в ходе судебного разбирательства и вынесения приговора 
оценить юридическое значение состояния здоровья пра-
вонарушителя (в нашем случае лица, страдающего алкого-

лизмом, наркоманией или токсикоманией). Особенности 
личности и  тяжесть состояния определяют специфику 
применения медицинских мер. Последнее должно приме-
няться в дополнение к уголовному наказанию.

При обсуждении правового содержания принуди-
тельных мер медицинского характера следует особо под-
черкнуть, что они по определению не могут содержать ка-
рательного аспекта. Даже их принудительный характер 
не позволяет характеризовать упомянутые меры как ка-
рательные. Так, Б.  А.  Протченко справедливо отмечает, 
что принудительные меры медицинского характера не яв-
ляются наказаниями и  не содержат в  себе элемента воз-
мездия [6].

При этом С. Улицкий считает, что применение прину-
дительного лечения не ухудшает, а улучшает правовое по-
ложение человека [7].

Таким образом, медицинские меры представляют 
собой особую форму принуждения, поскольку приме-
няются к  определенной категории лиц, нуждающихся 
в  медицинской помощи. Принудительное лечение осу-
ществляется на основе методов диагностики, лечения 
и  реабилитации. Все принимаемые меры должны быть 
одобрены Министерством здравоохранения. Срок реали-
зации медицинской меры ограничен полным выздоровле-
нием или стойкой ремиссией. Следует отметить, что во-
прос о выздоровлении в случае зависимости человека от 
психоактивных веществ, в силу биологических особенно-
стей действия последних, практически не возникает, так 
как из-за необратимых биологических изменений, проис-
ходящих в организме таких больных, употребление даже 
небольших доз алкоголя или других психоактивных ве-
ществ практически неизбежно приводит к рецидиву забо-
левания.

При определении целей принудительных мер меди-
цинского характера, применяемых к  лицам, злоупотреб-
ляющим психоактивными веществами, следует учиты-
вать, что они являются, наряду с наказанием, важнейшим 
элементом достижения целей уголовной ответственности. 
Именно сочетание карательных и медицинских мер в со-
вокупности должно обеспечить достижение желаемого 
результата.
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феномена “черного ящика”. Анализируются основные вызовы, связанные с отсутствием прозрачности алгоритмов ИИ 
и  сложностью контроля над принимаемыми ими решениями. Особое внимание уделяется законодательным инициа-
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На протяжении последних десятилетий технологии 
искусственного интеллекта захватывают простран-

ство нашей жизни, происходит активное внедрение гло-
бальной технологии во все сферы жизнедеятельности 
человека. В свою очередь, такие изменения не могут оста-
ваться незамеченными законодателем.

Право, которое традиционно регулировало обще-
ственные отношения не может оставаться равнодушным 
к  появлению таких технологий. Новые вызовы поро-
ждают новые риски, которые невозможно оставить вне 
правового поля.

Технологии искусственного интеллекта могут значи-
тельно оптимизировать решение самых сложных производ-
ственных, экологических и социальных проблем, с другой 
же стороны эффективность и инновации, создаваемые ис-
кусственным интеллектом, при отсутствии должного регу-
лирования могут создавать угрозу как для прав и  свобод 
отдельного человека, так и для всего общества в целом.

Невозможно не согласиться, что технологии искус-
ственного интеллекта, с точки зрения экономической цен-
ности являются «золотой жилой» для общества. Однако, 
важно изучить потенциальные опасности, связанные 
с работой искусственного интеллекта, и проблемы, возни-
кающие в связи с использованием такой продвинутой тех-
нологии, чтобы применение искусственного интеллекта 
соответствовало человеческим ценностям и убеждениям.

Одной из проблем, стоящих перед современной юрис-
пруденцией, является феномен «черного ящика» в  кон-
тексте технологий искусственного интеллекта. Под 
«черным ящиком» в  данном случае подразумевается 
сложность понимания и контроля над решениями и дей-
ствиями, которые производят системы и алгоритмы ИИ. 
Указанная проблема отражена в  работах многих иссле-
дователей, и связана, в том числе, с трудностями в уста-
новлении ответственности за решения, принимаемые 
искусственным интеллектом на основании ранее запро-
граммированных алгоритмов. Как отмечают Паскуччи 
и Стайано, «черные ящики» в ИИ создают проблемы про-
зрачности и подотчетности, что особенно важно в юриди-
ческом контексте [1].

В идеальном мире компании и пользователи ИИ хотят, 
чтобы системы ИИ были прозрачными, объяснимыми, 
этичными, адекватно обученными на соответствующих 
данных и свободными от предвзятости [2].

Национальное право Российской Федерации не об-
делило вниманием указанную проблему. Так, в  Нацио-
нальной стратегии развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 года, утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 (ред. от 15.02.2024) 
«О развитии искусственного интеллекта в Российской Фе-
дерации», прозрачность перечисляется в  ряду основных 
принципов развития и  использования технологий ис-
кусственного интеллекта. Под прозрачностью понима-
ется объяснимость работы искусственного интеллекта 
и  процесса достижения им результатов, недискримина-
ционный доступ пользователей продуктов, которые со-
зданы с  использованием технологий искусственного ин-
теллекта, к информации о применяемых в этих продуктах 
алгоритмах работы искусственного интеллекта [3].

Ввиду того, что указанный принцип пока что не реа-
лизован, устанавливаются ограничения на использо-
вание технологий искусственного интеллекта, когда та-
ковые могут иметь определенное юридическое значение. 
Например, в  соответствии со статьей 16 Федерального 
закона «О персональных данных» в  Российской Феде-
рации принятие решений, имеющих юридические послед-
ствия, исключительно на основе автоматизированной об-
работки персональных данных запрещено. Исключением 
являются ситуации, когда такие решения принимаются на 
основании письменного согласия субъекта данных либо 
в  соответствии с  положениями, установленными феде-
ральным законодательством.

В зарубежных государствах законодатели также указы-
вают на необходимость соблюдения принципа прозрач-
ности, посредством адаптации источников права под «ту-
манные» алгоритмы искусственного интеллекта.

Так, например, статья 22 Общего регламента по за-
щите данных Европейского союза (General Data Protection 
Regulation) регламентирует право субъекту данных (в от-
ношении которого на основании машинных алгоритмов 
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принимается решение) требовать объяснения того, как 
автоматизированная система приняла решение, которое 
его затрагивает, в противном случае, он вправе оспорить 
его, а также не выступать субъектом такого решения.

Закон об алгоритмической подотчетности Соединенных 
штатов Америки устанавливает требования для опреде-
ленных коммерческих организаций, выражающиеся в  не-
обходимости проведения оценки рисков для конфиден-
циальности или безопасности личности, создаваемых 
автоматизированной системой принятия решений, а  также 
рисков, которые способствуют принятию неточных, неспра-
ведливых, предвзятых или дискриминационных решений. 
При этом оценка рисков должна содержать подробное опи-
сание алгоритма работы такой автоматизированной системы.

Закон о равных возможностях получения кредитов Со-
единенных штатов Америки устанавливает возможность 
объяснения причин получения или отказа в кредите, что 
представляется затруднительным при использовании ис-
кусственного интеллекта на основе «черного ящика».

Ввиду изложенного «высокотехнологичные» государ-
ства работают над созданием концепции объяснимого ис-
кусственного интеллекта (Explainable AI, XAI) — модели, 
которая могла бы в  перспективе объяснять механизмы, 
лежащие за алгоритмами машинного обучения.

Проблемой объяснения работы искусственного ин-
теллекта занимаются такие крупные образовательные 
учреждения, как Технологический университет Мичи-
гана (США), Корнелльский Университет (США), Универ-
ситет Карнеги Меллон (США), Университет Дьюк (США), 
Эдинбургский университет (Великобритания), Борнмут-
ский университет (Великобритания), Лондонский уни-
верситет (Великобритания), Норвежский университет 
естественных и технических наук. Группам ученых, зани-
мающимся изучением и развитием данной проблематики, 
выделяются гранты от правительств и университетов [4].

Говоря о практической необходимости изучения данной 
проблемы, стоит отметить следующее. Как было указано 
ранее, технологии искусственного интеллекта могут зна-
чительно оптимизировать решение самых сложных задач. 
В настоящее время они используются, например, в финан-
совой сфере, медицине, предпринимаются попытки реали-
зации такого потенциала и в юриспруденции.

На международной арене сформировалось две си-
стемы предполагаемого использования технологий ис-
кусственного интеллекта в  юридической сфере: амери-
канский и  германский. Стоит уточнить, что зарубежные 
государства делают упор на использовании ИИ в  уго-
ловном судопроизводстве.

Суть первой системы заключается в  следующем: ней-
росети обучаются на статистических данных о ранее осу-
жденных лицах, включая их криминальное прошлое и со-
циально-демографические характеристики. На основе 
найденных корреляций алгоритмы прогнозируют веро-
ятность совершения преступлений в будущем и рекомен-
дуют оптимальный размер наказания для подсудимых. 
Сейчас, такие системы применяются уже в 24 штатах.

Суть второй системы видится в следующем: обучение 
искусственного интеллекта производится на основании 
судебных приговоров, в  которых содержатся детальное 
описание выводов суда. Цель такого обучения заключа-
ется в унификации размеров наказаний для разных судов.

В Российской Федерации учеными-юристами также 
обсуждаются вопросы внедрения технологий ИИ в  си-
стему судопроизводства. Однако, в  отличии от ино-
странных юристов, в России больший интерес вызывает 
вопрос оптимизации гражданского и арбитражного судо-
производства.

Как отметил бывший Председатель Верховного суда Рос-
сийской Федерации В. М. Лебедев, «основной задачей искус-
ственного интеллекта в суперсервисе «Правосудие онлайн» 
станет автоматизированное составление проектов су-
дебных актов на основе анализа текста процессуального об-
ращения и материалов судебного дела» [5]. Стоит отметить, 
что намеченный курс поддерживается Верховным судом РФ 
и  сейчас. Так, действующий председатель Верховного суда 
РФ  И.  Л.  Подносова в  июле 2024 года выступила на пле-
нарном заседании Форума председателей ВС стран БРИКС 
с докладом о важности цифровизации судебной работы [6].

Наиболее интересное применение ИИ — в разрешении 
сложных правовых казусов, где еще не сформировалась 
судебная практика. При рассмотрении различных кате-
горий дел судьи сталкиваются не только с неоднозначно-
стью судебной практики, но с огромным количеством дел 
при поиске ответа на те или иные запросы. В этом плане 
ИИ является незаменимым при работе с  огромным ко-
личеством судебной практики, которая размещена в ин-
формационно-правовых программах и  в Картотеке ар-
битражных дел. ИИ может быть делегирована функция 
поиска информации и ее обзора [7].

Некоторые авторы высказывают даже столь ради-
кальные предложения, как полная замена судей искус-
ственным интеллектом в  приказном производстве, об-
основывая минимизацию рисков наличием упрощенной 
процедуры отмены судебного приказа [8].

По мнению автора, для внедрения таких инноваци-
онных технологий в  сферу судопроизводства, первосте-
пенным этапом видится окончательное разрешение фе-
номена «черного ящика» ИИ. Важно не просто получать, 
в  качестве результата, готовый процессуальный доку-
мент, соответствующий требованиям к содержанию зако-
нодательства того или иного государства, но и, при необ-
ходимости, иметь возможность проследить весь процесс 
«принятия решения» искусственным интеллектом.

Кроме того, феномен «черного ящика» не позволяет 
разграничить юридическую ответственность за такие «ре-
шения». В  настоящее время в  российском законодатель-
стве нет однозначных ответов на эти вопросы, что делает 
проблему «черного ящика» еще более актуальной.

Таким образом, в связи с активной интеграцией техно-
логий искусственного интеллекта в повседневную жизнь 
возникает острая потребность в формировании актуали-
зированной правовой базы.
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Ключевым элементом новой системы должно стать 
право физических и  юридических лиц на получение де-
тального разъяснения решений, основанных на работе ис-
кусственного интеллекта. Это обеспечит возможность их 
обжалования и защиты законных интересов.

Для достижения необходимого уровня прозрачности 
необходимо внедрить систему обязательной регламен-
тации важнейших параметров при принятии алгоритмиче-

ских решений. Такой подход позволит при необходимости 
воспроизвести и  проанализировать работу ИИ-системы, 
а также внести необходимые корректировки.

Важным шагом станет создание единого механизма 
сертификации алгоритмических систем, который будет 
оценивать их соответствие установленным нормам на 
протяжении всего периода эксплуатации и гарантировать 
их надежность.
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В статье проанализированы виды мошенничества в сфере компьютерной информации и предложены меры профи-
лактики. Каждый вид мошенничества представляет угрозу для финансов граждан. Видов мошенничества существует 
много, все они разнообразны, и с каждым днем их становится больше, а мошенники изобретательнее.
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The article analyzes the types of fraud in the field of computer information and suggests preventive measures. Each type of fraud 
poses a threat to the finances of citizens. There are many types of fraud, and they are all diverse to facilitate the actions of scammers, 
and every day there are more of them, and scammers are more inventive.
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В настоящее время активно распространилось мо-
шенничество в  сфере компьютерной информации. 

Преступнику проще совершить такое деяние, так как 

объектами преступных посягательств становятся: персо-
нальные данные, финансовые активы, интеллектуальная 
собственность, безналичные денежные средства, соответ-
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ственно, данный вид мошенничества можно совершать из 
любой точки мира, не находясь в непосредственной бли-
зости к потерпевшим.

Статья 159.6 Мошенничество в  сфере компьютерной 
информации была введена в  Уголовный Кодекс Феде-
ральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ. Однако, как от-
мечает А. Н. Попов: «Первым официально зарегистриро-
ванным компьютерным преступлением, совершенным 
на территории Советского Союза, было преступление 
против чужой собственности. В 1979 году в Вильнюсе со-
вершено хищение денежных средств посредством ЭВМ» 
[1]. Распространение данного вида преступления способ-
ствовало введению статьи в уголовное законодательство.

Но все же преступники находят новые способы со-
вершения преступных замыслов, рассмотрим подробнее 
популярные сейчас виды совершения мошенничества 
в сфере компьютерной информации.

Например, условно называемый вид «брачные мошенни-
чества». В этом случае, преступники заходят на сайты зна-
комств, выбирают жертву и ведут с ними электронную пе-
реписку, располагая к себе жертву для дальнейшего обмана. 
Обычно в  этом случае преступники выманивают деньги 
у  жертвы под предлогами покупки нового телефона, би-
летов на самолет для встречи, лечение. И  после того, как 
жертва переводит денежные средства, все переписки уда-
ляются и на связь преступник больше не выходит. Однако 
не все люди переводят денежные средства мошенникам, 
рано или поздно, понимая с кем они общаются, например, 
в Биробиджане: «Один из таких случаев произошел с под-
ростком, который несколько месяцев переписывался с  де-
вушкой в мессенджере. В процессе общения он обменивался 
личными фотографиями и видео, не подозревая о том, что 
его собеседник на самом деле является мошенником. Зло-
умышленник стал шантажировать юношу, угрожая распро-
странением личной информации и требуя перевести деньги. 
Сумма требований росла: сначала требовалось 6000 рублей, 
затем 9000, а  после получения первого перевода запро-
сили ещё 10000 рублей. После того как подросток сообщил 
о  происходящем родителям, они обратились в  полицию». 
В данном случае было возбуждено уголовное дело по статье 
163 УК РФ «Вымогательство» [2]. Мера профилактики дан-
ного вида мошенничества состоит в том, что граждане, ко-
торые ведут переписки с незнакомыми людьми посредством 
сети Интернет, не должны переводить денежные средства 
незнакомым людям и не переходить по ссылкам, которые им 
отправляют, так как это также может быть сайтом, который 
передаст данные мошенникам.

В настоящее время также очень распространены интер-
нет-магазины, и чаще всего люди оплачивают товар до его 
отправления. Мошенники так же нашли в  этом свою вы-
году. Преступники создают сайты, страницы в социальных 
сетях, на которых размещается информация о несуществу-
ющих товарах, чаще всего с ценами ниже, чем у реальных 
магазинов, чем и привлекают покупателей заказать именно 
на их сайте. Однако после оплаты товара страница удаля-
ется, либо пользователя заносят в черный список. Новости 

от 12.03.2025: «33-летний житель поселка Гайдук пытался 
приобрести автомобильную запчасть, 38-летняя житель-
ница Приморского района «купила» кухонный гарнитур, 
а 41-летнему мужчине из Центрального района была необ-
ходима видеокарта. Все потерпевшие поверили лже-про-
давцам, разместившим объявления и  перевели полную 
стоимость товаров предоплатой. Однако после этого стра-
ницы в сети Интернет были заблокированы, на связь с ними 
«продавцы» не вышли» [3]. Сейчас такие новости встретить 
не редкость. Хотя распространяя информацию через СМИ, 
сотрудники правоохранительных органов предостерегают 
граждан от совершения таких покупок. Чтобы обезопасить 
себя от таких мошенников, самый простой вариант — это 
делать покупки на проверенных сайтах, но иногда нет воз-
можности купить у проверенного продавца или интернет-
магазина, тогда нужно проверить: как давно была создана 
страница или сайт, наличие отзывов у  данного магазина, 
а также по возможности сравнить цены на похожий товар 
в других магазинах, если есть возможность, то лучше опла-
тить покупку после получения.

Следующий вид мошенничества в  сфере компью-
терной информации, условно обозначаемый правоохра-
нительными органами «крик о  помощи». Мошенники 
придумывают историю о том, что ребенок сильно болен, 
срочно необходимы лекарства или лечение, которое стоит 
несколько миллионов, и просят неравнодушных помочь, 
размещая такие истории в социальных сетях, указывают 
реквизиты, по которым необходимо перевести денежные 
средства. В этом случае необходимо проверять номера те-
лефонов, которые указаны в  подобных постах (обычно, 
это номера родителей ребенка), возможно, найти стра-
ницы родителей в  социальных сетях, чтобы проверить 
правда ли люди нуждаются в помощи.

Самый опасный и  распространенный способ называ-
ется «фишинг». При таком способе мошенники рассылают 
письма со ссылками на сайты, которые являются поддель-
ными. Цель — выманить денежные средства путем полу-
чения номера карты, CVV кода и  пин-кода. Жертва по-
лучает письмо, например, о том, что выиграла в лотерею 
100 тысяч рублей, переходит по ссылке в письме, вводит 
данные карты для получения выигрыша, при этом вы-
игрыш не получает и  данные карты передаются мошен-
никам. Так, 17 февраля 2025 года «Магаданец получил по 
электронной почте письмо с информацией о победе в ло-
терее. В  ответном послании 55-летний мужчина должен 
был отправить все данные банковской карты. Постра-
давший купился на уловку и отправил мошенникам всю 
информацию, сообщает пресс-служба МВД. В  итоге со 
счета мужчины были списаны 25 тысяч рублей. Местный 
житель обратился в полицию» [4].

Для предотвращения всех видов мошенничества в сфере 
компьютерной информации сотрудники правоохрани-
тельных органов составляют памятки для граждан о про-
филактике и  предупреждении таких преступлений. В  па-
мятках указывают, какие действия необходимо совершить, 
чтобы не быть жертвой преступных деяний мошенников.
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В наше время информационные технологии играют большую роль для всего человечества упрощая, совершенствуя, 
ускоряя нашу жизнь. Внедрения информационных и коммуникационных технологий не обошло стороной и гражданский 
процесс. Содействуя в эффективном введении данной отрасли судебной деятельности. Эти новшества способствуют 
обеспечению доступности и открытости правосудия не только участникам гражданского процесса, но и другим субъ-
ектам. Огромную роль в  этом играет аудиопротоколирование, которое отвечает всем вышеперечисленным призна-
ками и способствует прозрачности, максимальной полноты и правильности ведения протокола судебного заседания. 
В статье будет рассмотрена правовая сущность аудиопротоколирования в гражданском процессе, порядок и важность 
применения, выявлены проблемы и предложены пути решения.
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В Российской Федерации принцип гласности судопро-
изводства является одним из основополагающих 

принципов, обеспечивающих открытость и  доступность 
информации о  деятельности судов. Протокол судебного 
заседания выступает в  качестве основного инструмента, 
гарантирующего соблюдение этого принципа. Введение 
аудиопротоколирования судебных заседаний представ-
ляется логичным и  целесообразным решением, направ-
ленным на повышение эффективности судопроизводства.

Гражданско-процессуальное законодательство регла-
ментирует, что в ходе каждого судебного заседания судов 
первой и  апелляционной инстанций (включая предва-
рительное судебное заседание), а  также при совершении 
вне судебного заседания отдельного процессуального 
действия ведется протоколирование с  использованием 
средств аудиозаписи (аудиопротоколирование) и состав-
ляется протокол в  письменной форме. Указание на осу-
ществление, при наличии технической возможности, 
фиксации судебного разбирательства с  использованием 
средств аудиозаписи и иных технических средств, преду-

смотрено в п.16 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 35 от 13.12.2012 г. «Об открытости и гласности судо-
производства и о доступе к информации о деятельности 
судов» [3]. Протокол судебного заседания по своей пра-
вовой природе играет роль истинного отражения про-
цесса. В нём закрепляется важная доказательственная ин-
формация. Иногда, точно зафиксированная на первый 
взгляд малозначительная деталь судебного разбиратель-
ства может существенным образом повлиять на оценку 
судебного акта. В связи с этим, протокол — это важный 
процессуальный документ.

При наличии разногласий аудиозапись судебного за-
седания имеет преимущество перед письменным прото-
колом. Отсутствие протокола в деле является безусловным 
основанием отмены решения. Письменный протокол до-
пускает возможность ошибок, неточностей, различных 
упущений. Получить его на руки не всегда возможно, так 
как он может вообще отсутствовать в деле и выдаваться 
только по запросу участника процесса. В  этом случае 
протокол вообще пишется задним числом. А  вот аудио-
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протокол даёт возможность зафиксировать более полно 
и точно ход судебного заседания.

Ведение судебного протокола — это обязательный 
пункт любого судебного разбирательства. Использование 
аудиопротоколирования в  гражданском процессе гаран-
тирует эффективность и способно изменить качество су-
допроизводства в  лучшую сторону. Перечислим неко-
торые его преимущества [1]. Например, значительная 
гарантия на наиболее полное и  правдивое закрепление 
всего происходящего, как в зале суда, так и на предвари-
тельном судебном заседании, что позволяет минимизиро-
вать фальсификацию доказательств в  суде. Сокращается 
время проведения заседания в части ведения письменного 
протокола. Аудиопротоколирование позитивно влияет на 
соблюдение разумных сроков судопроизводства. К  тому 
же аудиопротокол способствует повышению дисциплини-
рованности в суде. Ускорение работы секретаря, влияние 
на участников судебного процесса, а  именно на их дис-
циплинированность. Возможность ссылаться на аудио-
протокольную запись неё в случае возникновения возра-
жений относительно содержания письменного протокола 
заседания, а  также оптимизация работы суда, что повы-
шает эффективность гражданского судопроизводства 
в целом. Вышестоящая инстанция имеет возможность по-
дробно проанализировать все обстоятельства дела.

Однако аудиопротоколирование, несмотря на свои 
очевидные достоинства, имеет ряд нерассмотренных 
и  нерешенных проблем, выявленных в  ходе применения 
[2]. Большинство авторов указывают на технические не-
поладки, которые могут быть связаны с  перебоями на 
электросетях, в  связи с  этим необходим перерыв в  су-
дебном заседании, что увеличивает временные затраты. 
Плохое качество записи, проблемы с  оборудованием 
и его использованием. Все это является результатом про-
блемы связанной с  финансированием на приобретение 
качественной техники. Не стоит закрывать глаза и на то, 
что у  работников аппарата суда, обеспечивающих ве-
дение аудиопротокола, отсутствуют практические навыки 
в применения. В связи с некомпетентностью и рядом вы-
шеперечисленных проблем возникают нередкие случаи, 

когда по итогу получается аудиопротокол с  дефектами. 
Отсутствие контроля за внедрением и  использованием 
системы аудиопротоколирования. Также недостатком яв-
ляется срок оформления протокола секретарем, который 
следует из «двойной» работы и необходимости изучения 
записи.

Мы считаем, в век развития информационных усовер-
шенствованных технологий будет не лишним помечтать 
об их внедрении в  гражданско-правовое судопроизвод-
ство, для оптимизации работы системы аудиопротоко-
лирования. Искусственный интеллект, который начинает 
в наше время обретать все большую популярность, может 
играть значительную роль в  автоматизации процесса. 
Данная отрасль постоянно совершенствуется и поражает, 
своей точностью, быстротой и  простотой в  использо-
вании. Современные ИИ-системы способны автоматизи-
ровано распознавать и  транскрибировать речь, улуч-
шать качество записи за счёт фильтрации фонового шума, 
а  также составлять протоколы на основе аудиозаписей, 
выделяя ключевые моменты заседания. Это снижает на-
грузку на секретарей и повышает общую эффективность 
процесса.

Однако, необходимо учитывать проблемы, связанные 
с внедрением новых технологий, такие как необходимость 
качественного оборудования, защиты персональных 
данных и  обучения сотрудников. Также важно устано-
вить контроль за выполнением стандартов аудиопрото-
колирования и  необходимостью поддержки со стороны 
законодательных органов в  вопросах финансирования 
и нормотворчества. К тому же данная отрасль еще только 
развивается, но в будущем обретет популярность и в этой 
области значительно улучшит судебный процесс.

Таким образом, аудиопротоколирование является 
важным шагом в  модернизации судопроизводства и  по-
вышении его эффективности. Оно способствует укреп-
лению доверия к судебной системе и защите прав участ-
ников процесса. Однако для успешного внедрения 
и использования аудиопротоколирования необходимо ре-
шить ряд проблем, связанных с финансированием, обуче-
нием сотрудников и контролем за внедрением системы.
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Одним из ключевых аспектов уголовно-правовой ква-
лификации присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ) 

является правильное определение специального субъекта 
преступления. Однако в правоприменительной практике 
наблюдается неоднозначность в  его толковании, что не-
редко приводит к судебным ошибкам и нарушению прин-
ципа законности. Разное толкование специального субъ-
екта создают риски неправильной квалификации деяний, 
что, в свою очередь, может негативно отражаться как на 
эффективности уголовного преследования, так и  на га-
рантиях защиты прав граждан.

В рассматриваемой норме законодатель характе-
ризует специальный субъект присвоения и  растраты 
только тем, что виновному лицу должно быть вверено 
чужое имущество. Однако, неоднозначно определяется, 
что следует понимать под вверенными имуществом. 
Большинство исследователей отмечают, что ключевым 
моментом является то, каким образом и  в каких об-
стоятельствах имущество было передано, а также какие 
права и обязанности возлагаются на лицо, которому до-
верили это имущество [1].

Судебная практика предлагает считать имущество вве-
ренным при обстоятельствах, когда лицо является его фак-
тическим обладателем либо имущество находится в  его 
ведении через лиц, находящихся в  его подчинении. При 
этом ключевое значение имеет наличие у виновного кон-
кретных правомочий в  отношении имущества  — таких 
как управление, распоряжение, доставка или хранение. 
Эти правомочия возникают на основании должностных 
обязанностей, договорных отношений или специального 
поручения, исходящего от собственника либо законного 
владельца имущества.

Б. В. Волженкин, З. А. Незнамова, А. Ю. Чупрова под-
мечают: чтобы признать имущество вверенным, нужно 
установить, что он является его фактическим облада-
телем, «держателем» [2]. Необходимо, чтобы субъект на 
определенном правовом основании владел этим имуще-
ством, осуществлял в  отношении его соответствующие 
правомочия».

Мы также согласны с мнением Воробьевой И. В., что 
«Специальным субъектом присвоения и  растраты явля-
ется «материально ответственное лицо, которому имуще-
ство, являющееся предметом хищения, вверено его соб-
ственником или владельцем по документу. Оно может 
быть как должностным (заведующий складом, комендант 
общежития и др.), так и не должностным (продавец, шо-
фер-экспедитор и т. д.)». [3] Помимо должностных и не-
должностных категорий, стоит обратить внимание на то, 
что такие лица играют критически важную роль в системе 
управления и обеспечения сохранности имущества.

Важно учитывать, что лицо, несущие ответственность 
за материальные ценности, начинает свою обязанность не 
с  момента фактической передачи имущества в  законное 
владение, а  с момента подписания письменного согла-
шения о  полной материальной ответственности или по-
лучения разовой доверенности либо иного документа, 
подтверждающего право на получение товарных запасов. 
[4] Что касается самих переданных материалов, они счи-
таются вверенными виновному только с момента их фак-
тической передачи, даже если данная передача не была 
должным образом оформлена документально.

Анализ уголовных дел, связанных с  преступлениями 
против собственности через незаконное присвоение или 
растраты, показывает, что большая часть таких хищений 
происходит в  сфере трудовых отношений. В  этих слу-
чаях имущество передается виновному в рамках его про-
фессиональных обязанностей, таких как хранение, про-
дажа или получение товарно-материальных ценностей. 
Обычно с работниками подписывается договор о полной 
материальной ответственности. Однако это не исключает 
возможности того, что с точки зрения уголовного права 
данное лицо может рассматриваться как субъект преступ-
ления, связанного с присвоением или растратой.

Исследователи в своих работах часто приводят пример, 
когда бригадой работников был заключен договор 
о  полной материальной ответственности за переданные 
им под отчет товары. Проведенная ревизия выявила зна-
чительную недостачу. Работники решили совместными 
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усилиями восполнить эту недостачу. Однако гражданин 
Н. отказался это делать. Суд, удовлетворяя иск частично, 
указал, что на момент заключения договора о полной ма-
териальной ответственности и возникновения недостачи 
Н. была несовершеннолетней, и администрация не имела 
права заключать с ней такой договор. В данном примере 
имущество фактически было доверено Н., и в случае при-
своения ею вверенных товарно-материальных ценно-
стей, она должна нести ответственность по статье 160 УК 
РФ, несмотря на то, что не являлась материально-ответ-
ственным лицом. Основанием для признания имущества 
вверенным виновному является не договор о полной ма-
териальной ответственности, не разовая доверенность, 
а только факт передачи имущества во владение лицу для 
осуществления в  отношении этого имущества право-
мочий, вытекающих из трудовых обязанностей винов-
ного.

Субъект, данной нормы должен обладать признаками 
должностного лица [5], предусмотренными в примечании 
1 к  статье 285 УК РФ, признаками государственных или 
муниципальных служащих, не являющихся должност-
ными лицами, а  также иных лиц, отвечающих требова-
ниям, предусмотренным в примечании 1 к статье 201 УК 
РФ (лица, которые используют для совершения хищения 
чужого имущества путем присвоения или растраты свои 
служебные полномочия, включающие организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные 
обязанности в коммерческой организации).

Примером может послужить Приговор Киевского 
районного суда г. Симферополь по делу №  1–51/2024 
1–555/2023 от 14 февраля 2024  г.: В  городской больнице 
№  5 возникла ситуация, когда санитарка С. была обви-
нена в  присвоении дорогостоящих медикаментов, ко-
торые находились в ведении младшей медсестры К. След-
ственные органы изначально квалифицировали действия 
С. как кражу по статье 158 УК РФ, аргументируя это тем, 

что санитарка не является должностным лицом и не об-
ладает организационно-распорядительными функциями, 
поскольку формально младшая медсестра подчиняется 
старшей медсестре отделения, а не санитарке. Однако го-
родской суд, изучив материалы дела, вернул его на допол-
нительное расследование, указав на необходимость пере-
квалификации на часть 3 статьи 160 УК РФ (присвоение 
или растрата с использованием служебного положения). 
Суд установил, что, несмотря на отсутствие прямого под-
чинения младшей медсестры санитарке, последняя фак-
тически давала указания К. по распределению медика-
ментов и контролировала их выдачу, что свидетельствует 
о  выполнении ею организационно-распорядительных 
функций. Суд подчеркнул, что наличие таких функций 
не зависит от количества подчиненных или формальной 
иерархии, а определяется реальным объемом полномочий 
и характером выполняемых обязанностей. Таким образом, 
решение суда представляется обоснованным, поскольку 
фактическое осуществление С. контроля за распределе-
нием медикаментов указывает на злоупотребление слу-
жебным положением, регламентировано ч.3 ст.160 УК РФ.

Следовательно, субъектами преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 160 УК РФ, могут быть лица, которым 
имущество передано по разовым поручениям, договорам 
о полной материальной ответственности, трудовым дого-
ворам и соглашениям, приложенным к ним, гражданско-
правовым договорам, за исключением должностных лиц 
и лиц, выполняющих управленческие функции в коммер-
ческих или иных организациях. По ч. 2 ст. 160 УК РФ к от-
ветственности должны привлекаться должностные лица 
и  лица, выполняющие управленческие функции в  ком-
мерческих или иных организациях, в  распоряжении, 
управлении которых находится имущество. Решение из-
ложенных вопросов позволит облегчить квалификацию 
присвоения и растраты с учетом особенностей субъекта 
преступления.
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В современном мире вопросы, связанные с трудовыми отношениями, становятся все более актуальными. Одной из 
наиболее спорных ситуаций является увольнение на работе по инициативе работодателя за совершение дисциплинар-
ного проступка. В таких случаях возникает необходимость рассмотрения споров о восстановлении на работе лица, уво-
ленного по указанной причине. В статье будут изучены особенности рассмотрения таких трудовых споров, правовые 
аспекты и  возможные пути разрешения конфликтов между сторонами. Важно понимать, что данная тема имеет 
огромное значение для обеих сторон — как для работодателей, так и для работников, и требует глубокого понимания 
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Исследуя данные статистической отчётности в  2023 
году, было рассмотрено около 3860 дел, из которых 

удовлетворённо 2274 [6]. В  сравнении с 2022 годом этот 
показатель несколько снизился, что свидетельствует 
о  более строгом подходе к  рассмотрению таких споров 
со стороны судов. Возможными причинами могут быть: 
улучшение взаимодействия между сторонами конфликта, 
а также повышение требований к доказательной базе. Из-
учим подробнее процедуру рассмотрения данных тру-
довых споров.

Согласно Трудовому законодательству Российской Фе-
дерации за совершение дисциплинарного проступка, т. е. 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет полное право применить такие об-
щеизвестные дисциплинарные взыскания как замечание, 
выговор или увольнение по соответствующим основа-
ниям. Взыскания, которые не предусмотрены федераль-
ными законами, уставами и положениями о дисциплине, 
не назначаются. Принимается во внимание тяжесть со-
вершенного проступка и обстоятельства, при которых он 
был совершен. Необходимо помнить, что за каждый дис-
циплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. Любое дисциплинарное 
взыскание может быть обжаловано работником в  госу-
дарственную инспекцию труда и (или) органы по рассмо-
трению индивидуальных трудовых споров [1].

Работодатель может уволить своего работника по ряду 
причин, обозначенных в  перечне приказа Роструда от 
11.11.2022 № 253 «Об утверждении Руководства по соблю-
дению обязательных требований трудового законодатель-
ства» [4]. Так, работник может потерять свою должность 
за: неисполнение без уважительных причин должностных 
обязанностей; отсутствие на рабочем месте без уважи-
тельных причин в течение рабочего дня (смены) или от-
сутствие на рабочем месте без уважительных причин 
более 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены); по-

явление на работе в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения и т. д.

Разберем конкретное решение городского суда. Гра-
жданка М. обратилась в суд к АО ««…о признании неза-
конными распоряжений о  дисциплинарных взысканиях 
и приказа об увольнении [5]. Истец просил восстановить 
его на работе, взыскать средний заработок за время вы-
нужденного прогула и  компенсацию морального вреда. 
Распоряжениями работодателя к  нему были применены 
дисциплинарные взыскания и  меры материального воз-
действия. Истец не согласен с  этими распоряжениями, 
считая их незаконными, и утверждает, что дисциплинар-
ного проступка не было, а снижение премии не является 
мерой дисциплинарного взыскания. У него не были затре-
бованы письменные объяснения, и он был повторно при-
влечен к ответственности за одно и то же событие. В день 
увольнения не произведен окончательный расчет, не вы-
плачены премии. Суд установил, что дисциплинарные 
взыскания применены с ошибкой в процедуре и не соот-
ветствуют характеру нарушений, признал распоряжения 
и приказ об увольнении незаконными и обязал ответчика 
восстановить истца на работе. Суд также обязал ответ-
чика выплатить истцу средний заработок за время выну-
жденного прогула и компенсацию морального вреда.

Анализ практики выявил типичные проблемы, с  ко-
торыми сталкивается правоприменитель: несоблюдение 
порядка наложения дисциплинарных проступков; по-
вторное привлечение к ответственности за одно и то же 
событие; несоблюдение работодателем сроков и  про-
цедуры привлечения к ответственности; не ознакомление 
работника с локальными нормативными актами, что рав-
нозначно с неисполнением им трудовых обязанностей; от-
сутствие доказательств дисциплинарного проступка.

При рассмотрении дела о  восстановлении на работе 
лица, уволенного по инициативе работодателя за совер-
шение дисциплинарного проступка, необходимость дока-
зывания наличия законного основания увольнения и со-
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блюдения установленного порядка увольнения возлагается 
на работодателя (абзац первый пункта 23 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 
марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Фе-
дерации Трудового кодекса Российской Федерации»). Ра-
ботодателю необходимо представить доказательства, сви-
детельствующие не только о том, что работник совершил 
дисциплинарный проступок, но и  о том, что при нало-
жении взыскания учитывались тяжесть этого проступка 
и  обстоятельства, при которых он был совершен (часть 
пятая статьи 192 Трудового кодекса Российской Феде-
рации), а также предшествующее поведение работника, его 
отношение к  труду. Работодателю необходимо соблюсти 
установленный законом порядок применения к работнику 
дисциплинарного взыскания, в  том числе  — затребовать 
у работника письменное объяснение [2].

Непредставление работником объяснения не явля-
ется препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, 
не считая времени болезни работника, пребывания его 
в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. Приказ (распо-
ряжение) работодателя о  применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение 
трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе по уважительным при-
чинам. Если работник отказывается ознакомиться с ука-
занным приказом (распоряжением) под роспись, то со-
ставляется соответствующий акт.

При разрешении споров по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (неод-
нократное неисполнение без уважительных причин тру-
довых обязанностей), следует учитывать, что работода-
тель вправе расторгнуть трудовой договор по данному 
основанию при условии, что к работнику ранее было при-

менено дисциплинарное взыскание. Необходимо, чтобы 
на момент повторного неисполнения им трудовых обязан-
ностей без уважительных причин, оно не было снято или 
погашено. Применение к работнику нового дисциплинар-
ного взыскания, в том числе и увольнения по п. 5 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ, допустимо также, если неисполнение или ненад-
лежащее исполнение по вине работника возложенных на 
него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на 
наложение дисциплинарного взыскания.

До применения дисциплинарного взыскания от работ-
ника должны быть затребованы письменные объяснения. 
При необходимости работодатель проводит служебное 
расследование указанных в  объяснении работника све-
дений с вынесением соответствующего заключения по его 
результатам.

Если в приказе об увольнении по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК от-
сутствует указание на конкретный дисциплинарный про-
ступок, явившийся поводом для применения конкретной 
меры дисциплинарного взыскания, то суд не вправе при 
рассмотрении дела о восстановлении на работе самостоя-
тельно определять, в чем заключается допущенное нару-
шение трудовых обязанностей.

Подводя итоги, отметим, что разрешение трудовых 
споров о  восстановлении работника на работе обладает 
рядом специфических особенностей, которые имеют 
важное значение для эффективного правоприменения. 
Эти споры требуют глубокого анализа обстоятельств 
дела. Несмотря на усилия по совершенствованию зако-
нодательства, в  правоприменительной практике продол-
жают возникать проблемы, связанные с нарушением уста-
новленных процедур и  недостаточностью доказательств. 
Эти аспекты следует учитывать при проведении реформ 
в  сфере трудового права, чтобы повысить защиту прав 
работников и обеспечить справедливое разрешение тру-
довых споров.
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Трасология как раздел криминалистики играет ключевую роль в расследовании преступлений, обеспечивая иденти-
фикацию объектов и лиц по следам. Статья посвящена истории развития трасологии, начиная с донаучного периода 
и заканчивая современными технологическими достижениями. Рассматриваются ключевые этапы: зарождение эмпи-
рических методов, становление научной дисциплины в XIX–XX веках, институционализация в советский период и вне-
дрение цифровых технологий в XXI веке. Анализируется вклад ученых и перспективы развития трасологии.
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Цель статьи — проследить эволюцию трасологии, вы-
делить ключевые этапы ее развития и показать вклад 

ученых в  формирование дисциплины. Задачи включают 
анализ донаучных практик, этапов становления научной 
базы, достижений советского периода и современных тен-
денций.

Исследование опирается на исторический и  сравни-
тельный методы, позволяющие выявить закономерности 
развития трасологии и ее значение для криминалистики. 
Актуальность темы обусловлена ростом сложности пре-
ступлений и  необходимостью совершенствования ме-
тодов трасологической экспертизы.

1. Зарождение трасологии: донаучный период
Истоки трасологии уходят в глубокую древность, когда 

следы использовались для решения практических задач. 
В  первобытных обществах охотники и  следопыты ана-
лизировали следы животных и людей, определяя направ-
ление движения или принадлежность к группе. Археоло-
гические находки свидетельствуют, что в Древнем Китае 
(около 700 г. до н. э.) отпечатки пальцев на глиняных таб-
личках служили для идентификации личности, что можно 
считать ранним примером трасологического подхода [3]. 
В  Древнем Риме следы ног и  повозок использовались 
для реконструкции маршрутов, а в Индии отпечатки рук 
включались в юридические документы.

Юридические памятники также содержат упоминания 
о следах. Китайский трактат «Си юань цзи лу» (XIII век) 
описывал методы осмотра следов на месте преступления, 
включая анализ ранений для определения орудия убий-
ства. В Европе до Средневековья следы рассматривались 
эмпирически: судебные разбирательства опирались на 
показания свидетелей, а  следы (например, следы обуви) 
редко фиксировались систематически.

Донаучный период характеризуется отсутствием тео-
ретической базы и методологии. Знания о следах переда-
вались устно, а их использование ограничивалось наблю-
дательностью отдельных лиц. Тем не менее, эти практики 
заложили основу для будущей науки, показав, что следы 
несут информацию о событиях и могут служить доказа-
тельствами.

2. Становление научных основ (XIX — начало XX века)
Рождение трасологии как науки связано с  развитием 

криминалистики в  XIX веке. Промышленная революция 

и  рост преступности в  городах потребовали новых ме-
тодов расследования. Австрийский юрист Ганс Гросс, 
автор книги «Руководство для судебных следователей», 
заложил основы криминалистики, подчеркнув важность 
систематического анализа следов. Гросс рассматривал 
следы как «немых свидетелей», способных раскрыть де-
тали преступления при правильном изучении.

Французский криминалист Эдмон Локар сформули-
ровал в начале XX века принцип обмена веществ: «Каждый 
контакт оставляет след» [1]. Этот принцип стал теорети-
ческой основой трасологии, объясняя, почему следы (будь 
то отпечатки, царапины или микрочастицы) несут инфор-
мацию о  взаимодействии объектов. Локар также разра-
ботал методы анализа микроследов, включая пыль и во-
локна, что расширило возможности трасологии.

В этот период активно развивались технологии фик-
сации следов. Введение фотографии позволило докумен-
тировать отпечатки пальцев и  следы обуви с  высокой 
точностью. Английский ученый Фрэнсис Гальтон в 1892 
году опубликовал работу «Отпечатки пальцев», систе-
матизировав их классификацию, что стало основой дак-
тилоскопии  — важной части трасологии [7]. Появление 
микроскопов улучшило анализ микрообъектов, а  стан-
дартизация процедур сбора следов повысила их доказа-
тельную ценность в судах.

К началу XX века трасология оформилась как само-
стоятельная дисциплина, хотя термин «трасология» еще 
не использовался повсеместно. Ученые и практики начали 
разрабатывать классификации следов (например, следы 
давления, скольжения, отображения), что стало важным 
шагом к институционализации науки.

3. Советский период: институционализация трасо-
логии

В СССР трасология получила мощный импульс раз-
вития благодаря государственной поддержке крими-
налистики. В 1920–1930-е годы создавались специали-
зированные институты и  лаборатории, занимавшиеся 
изучением следов. Советский криминалист С. М. Потапов 
в 1938 году опубликовал работу «Введение в криминали-
стику» [1], где подробно описал методы трасологической 
экспертизы, включая анализ следов обуви, орудий взлома 
и  транспортных средств. Потапов разработал классифи-
кацию следов, которая легла в основу обучения экспертов.
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Другой выдающийся ученый, Б.  И.  Шевченко, внес 
вклад в  изучение динамики образования следов. Его ис-
следования помогли понять, как свойства материала (на-
пример, металла или дерева) влияют на характер следов, 
что позволило повысить точность идентификации орудий 
преступления. В 1940–1950-е годы в СССР были созданы 
стандартные методики трасологической экспертизы, 
включая гипсовое литье для фиксации объемных следов 
и химические методы выявления скрытых отпечатков.

Важным достижением советского периода стало вне-
дрение трасологии в  судебную практику. Экспертизы по 
следам стали обязательной частью расследований тяжких 
преступлений, а подготовка экспертов-трасологов велась 
в  специализированных учреждениях, таких как Всесо-
юзный институт юридических наук. Несмотря на полити-
ческие ограничения, советская трасология достигла вы-
сокого уровня, а ее методики экспортировались в страны 
социалистического блока.

4. Современный этап: технологии и новые горизонты
В XXI веке трасология переживает технологическую 

революцию. Цифровые технологии радикально изме-
нили методы сбора, анализа и  хранения следов. 3D-ска-
нирование позволяет создавать точные модели объемных 
следов (например, следов шин или обуви) с сохранением 
мельчайших деталей. Программное обеспечение для ана-
лиза отпечатков пальцев, такое как AFIS (Automated 
Fingerprint Identification System), автоматизировало про-
цесс сравнения, сократив время идентификации с дней до 
минут [4].

Микроскопия высокого разрешения и  спектроскопия 
расширили возможности анализа микроследов. На-
пример, масс-спектрометрия позволяет определять хи-
мический состав частиц, оставленных на месте пре-
ступления, что помогает установить происхождение 

материалов. Внедрение искусственного интеллекта в тра-
сологию открывает новые перспективы: нейросети спо-
собны выявлять закономерности в  следах, недоступные 
человеческому глазу [5].

Однако современная трасология сталкивается с вызо-
вами. Рост киберпреступности снижает значение тради-
ционных физических следов, требуя разработки методов 
анализа цифровых трасс (например, метаданных).

Кроме того, глобализация преступности усложняет 
стандартизацию трасологических процедур между стра-
нами. Перспективы развития связаны с интеграцией тра-
сологии с другими науками, такими как генетика (анализ 
ДНК в следах) и материаловедение, а также с обучением 
экспертов новым технологиям.

История трасологии отражает эволюцию человече-
ского мышления — от интуитивного наблюдения следов 
до создания сложной научной дисциплины.

Донаучный период заложил эмпирическую базу, XIX 
век стал временем становления научных основ, совет-
ский период институционализировал трасологию, а  со-
временные технологии вывели ее на новый уровень. Вклад 
ученых, таких как Гросс, Локар, Потапов и  Шевченко, 
сформировал трасологию как неотъемлемую часть кри-
миналистики.

Сегодня трасология остается востребованной благо-
даря способности адаптироваться к  новым вызовам. Ее 
будущее связано с развитием технологий, междисципли-
нарным подходом и совершенствованием подготовки экс-
пертов.

Дальнейшие исследования должны сосредоточиться на 
интеграции цифровых и традиционных методов, а также 
на создании глобальных стандартов трасологической экс-
пертизы, чтобы обеспечить ее эффективность в  борьбе 
с преступностью.
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Республика — вид субъекта РФ, образованный по на-
циональному признаку, обладающий особым консти-

туционно-правовым статусом. Республика является госу-
дарственно подобным образованием, входящим на правах 
субъекта в Российскую Федерацию, при этом не является 
суверенным государством, не обладает всеми признаками 
государства.

Статус республики определяется конституцией рес-
публики и  Конституцией РФ, в  соответствии со статьей 
66 Конституции России.

Республики, в отличие от других субъектов, в качестве 
основного закона субъекта принимают конституцию.

Некоторые исследователи отмечают филологическое 
превосходство термина «конституция» над «уставом». 
Также они говорят о  том, что сам факт наделения Кон-
ституцией РФ республик дополнительным правом свиде-
тельствует об их выделении из числа прочих субъектов, 
правда, следует отметить, что только в девяти субъектах 
РФ, выделенных по национально-государственному 
принципу, титульная народность составляет большин-
ство населения. В целом придание языкам республик ста-
туса «государственного» опять же свидетельствует о при-
вилегированности этого вида субъекта РФ по сравнению 
с остальными [1].

Стоит с  этим не согласиться, так как семантическое 
значение слов никак не влияет на окружающую нас дей-
ствительность. Это всего лишь форма, но содержание яв-
ления гораздо важнее.

На данный момент в состав РФ входит 24 республики, 
большинство из них образовано по национальному при-
знаку, и  преобразованы в  республики в  составе РФ в 
1990–1993 годах из автономных советских социалистиче-
ских республик, автономных областей.

Также стоит отметить, что из ряда работ 1990-х годов 
можно сделать вывод о  том, что в  то время положение 
республик было гораздо более привилегированным: 
в  конституциях республик закреплялось право выхода; 
двойное гражданство; провозглашение законодательного 
органа субъекта — высшим; норма о том, что президент 
республики — глава государства, исполнительной власти 
и высшее должностное лицо; положение о  субъекте, как 
суверенном государств [2].

Отличительной чертой республик является наличие 
столиц, как административного центра. Это лишний раз 
подчеркивает «государственный» образ республики в со-
ставе РФ. Примером послужит столица Республики Саха 
(Якутия)  — город Якутск. В  законе Республики Саха 

(Якутия) от 29 октября 1999 года закреплены положения, 
согласно которым административным центром является 
город республиканского подчинения  — Якутск, столица 
Республики Саха.

Ранее в некоторых республиках в составе РФ высшими 
должностными лицами, возглавлявшими систему ис-
полнительных органов субъектов, были президенты рес-
публик. Подобная практика на данный момент прекраща-
ется. В части 5 статьи 20 Федерального закона «Об общих 
принципах организации публичной власти в  субъектах 
РФ» закреплено, что глава субъекта, как высшее долж-
ностное лицо может иметь дополнительное наименование 
с учетом сложившихся исторических, культурных и иных 
традиций, но не может быть президентом. «Последним 
президентом республики» в  составе РФ был президент 
Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов.

В соответствии с  решением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 7 июня 2000 г. № 10-П использо-
вание в части 2 статьи 5 Конституции РФ применительно 
к установленному ею федеративному устройству понятия 
«республика (государство)» не означает  — в  отличие от 
Федеративного договора от 31 марта 1992 г. — признания 
государственного суверенитета этих субъектов Россий-
ской Федерации, а лишь отражает определенные особен-
ности их конституционно-правового статуса, связанные 
с  факторами исторического, национального и  иного ха-
рактера.

Согласно статье 68 Конституции Российской Федерации, 
республики вправе устанавливать свои государственные 
языки, которые могут использоваться наряду с  русским 
языком: в органах государственной власти, местного само-
управления, в  государственных учреждениях республик; 
при опубликовании федеральных и  республиканских пра-
вовых актов; при подготовке и  проведении выборов и  ре-
ферендумов РФ, в том числе при изготовлении бюллетеней 
для голосования; в официальном делопроизводстве на тер-
ритории республики; при оформлении текстов документов; 
в  республиканских средствах массовой информации; при 
переводе и дублировании кино- и видеопродукции; при на-
писании наименований географических объектов и оформ-
лении надписей, дорожных и иных указателей. Но респуб-
лики не должны устанавливать специальные требования 
к  знанию государственных языков республик в  качестве 
условия приобретения пассивного избирательного права, 
в том числе при выборах главы государства.

Так в  Республике Крым государственными языками 
являются русский, украинский и крымско-татарский, а в 
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городе федерального значения Севастополь  — русский 
язык.

В Постановлении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 16 ноября 2004  г. государственные языки 
республик признаются одним из элементов конституци-
онного статуса, который определяется Конституцией Рос-
сийской Федерации. [3]

В связи с формальным определением республики в со-
ставе РФ в качестве государства возникает вопрос о респуб-
ликанском гражданстве. [4] Конституция РФ, закрепляя 
принцип единого и  равного гражданства России, опре-
деляя предметы совместного ведения РФ и  её субъектов, 
об институте республиканского гражданства ничего не го-
ворит. Более того, в пункте «в» статьи 71 КРФ гражданство 
отнесено к  исключительному ведению РФ. Это означает, 
что регламентирование института гражданства осуще-
ствляется только ФЗ «О гражданстве», имеющим прямое 
действие на всей территории России, который в  отличие 
от прежнего закона умалчивает о гражданстве республик 
в составе РФ. В определении КС РФ от 06.12.2001 [5], Суд 
указал, что Конституция РФ не предполагает какого-либо 
иного государственного суверенитета, помимо суверени-
тета России, и тем самым предопределил решение произ-
водного вопроса  — о  гражданстве республик, поскольку 
только суверенное государство правомочно законода-
тельно закреплять, кто является его гражданином и  ка-
ковы основания приобретения и  прекращения граждан-
ства. Исходя из данных принципов, был решён вопрос и о 

гражданстве в «новых регионах». На примере ФКЗ «О при-
нятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Рес-
публики и образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта — Луганской Народной Республики» [6] 
следует это проиллюстрировать. Так, в соответствии с ча-
стью 1 статьи 5 данного закона, со дня принятия в Россий-
скую Федерацию Луганской Народной Республики и обра-
зования в составе Российской Федерации нового субъекта 
граждане Луганской Народной Республики, граждане 
Украины и  лица без гражданства, постоянно прожи-
вавшие на этот день на территории Луганской Народной 
Республики или ранее постоянно проживавшие на ука-
занной территории и выехавшие из Луганской Народной 
Республики в  Российскую Федерацию, в  том числе через 
территории третьих государств, а также их несовершенно-
летние дети приобретают гражданство Российской Феде-
рации в результате признания их гражданами Российской 
Федерации при условии принесения Присяги гражданина 
Российской Федерации.

Таким образом, данный статус республики, как субъ-
екта РФ призван защищать политические и  культурные 
интересы и традиции малых народов, в том числе на соб-
ственную государственность, хоть и ограниченную феде-
ральным центром; утверждение их равноправия со всеми 
народами России. Кроме того, большинство республик яв-
ляются наследницами АССР в составе РСФСР, потому су-
ществование их в современном виде в составе РФ можно 
признавать наследием советского федерализма.
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Совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров
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В статье рассматриваются актуальные направления развития таможенного контроля после выпуска товаров в со-
временных условиях. Проведен анализ эффективности показателей деятельности ФТС России, в  том числе эффек-
тивности таможенных проверок и работы мобильных групп. Отдельное внимание уделено внедрению перспективным 
направлениям развития таможенного контроля после выпуска товаров как цифровой двойник и таможенный монито-
ринг, способствующих повышению результативности контрольных мероприятий.

Ключевые слова: таможенный контроль, таможенная проверка, мобильные группы, цифровой двойник, таможенный 
мониторинг.

В современных условиях таможенный контроль играет 
важнейшую роль в  обеспечении безопасности госу-

дарства, защите экономических интересов и контроле за 
перемещением товаров. Особую значимость приобретает 
контроль после выпуска товаров (далее — ТКПВТ), когда 
данные товары уже покинули зону прямого воздействия 
таможенных органов.

В рамках Евразийского экономического союза (далее — 
ЕАЭС), который объединяет Россию, Беларусь, Казахстан, 
Армению и  Киргизию, организация и  порядок приме-
нения таможенного контроля после выпуска товаров ста-
новится необходимым элементом содействия развитию 
внешнеэкономических отношений с  третьими странами 
и обеспечения безопасности внутреннего рынка.

Совершенствование этого процесса имеет стратеги-
ческое значение для таможенных органов и  участников 
внешнеэкономической деятельности (далее  — ВЭД). Не-
обходимость его оптимизации обусловлена рядом клю-
чевых факторов:

– увеличением темпов пропуска товаров и  транс-
портных средств через границы ЕАЭС при одновре-
менном обеспечении высокого уровня качества и резуль-
тативности таможенного администрирования;

– минимизацией финансовых рисков для добросо-
вестных участников ВЭД;

– усилением борьбы с нарушениями таможенного за-
конодательства, включая пресечение незаконного переме-
щения товаров через таможенную границу ЕАЭС, неде-

кларирования и недостоверного декларирования товаров, 
уклонения от уплаты таможенных платежей.

Основными направлениями таможенного контроля 
после выпуска товаров являются: проведение тамо-
женных проверок участников ВЭД, выявление и  пресе-
чение незаконного ввоза и оборота товаров посредством 
деятельности мобильных групп ФТС России. Каждое из 
этих направлений имеют свои особенности организации 
в зависимости от поставленных задач.

Анализ эффективности таможенного контроля после 
выпуска товаров, выявил, что с 2017 году количество про-
водимых таможенных проверок в отношении участников 
ВЭД имеет тенденцию к сокращению (рис.1).

В 2023 году количество проводимых таможенных 
проверок сократилось на 55  %. Данная динамика свиде-
тельствует о  том, что снижается административная на-
грузка на участников ВЭД. Динамика доначисленных та-
моженных платежей, штрафов и пеней имеет тенденцию 
к увеличению (рис.2).

В 2024 году наблюдался самый значительный при-
рост — на 57 % %, достигнув 43,2 млрд. руб. [1]

Проанализировав показатели деятельности мо-
бильных групп ФТС России, выявлено, что за иссле-
дуемый период динамика обнаружения транспортных 
средств, перевозящих товары с нарушением, в ходе про-
верочных мероприятий мобильных групп ФТС России 
является положительной (рис.3). Данный показатель ха-
рактеризует увеличение эффективности деятельности мо-

Рис. 1. Количество проведенных таможенных проверок участников ВЭД в 2016–2024 гг., ед. [1]
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бильных групп ФТС РФ. Динамика объема выявленных 
товаров с нарушениями в ходе проверочных мобильных 
групп ФТС России в 2016–2024 гг. была положительной, за 
исключением 2020 и 2021 года, когда объем выявленных 
товаров с нарушением сократился на 26,8 %.

Необходимость совершенствованию деятельности по 
проведению ТКПВТ путем внедрения новых технологий 
обозначена в  стратегическом документе «Стратегия раз-
вития таможенной службы Российской Федерации до 
2030 года» (далее — Стратегия 2030) [2].

Стратегия 2030 определяет новые направления совер-
шенствования, которые включают использование автома-
тизированных технологий в целях выбора объектов про-
верочных мероприятий, реализацию сквозного контроля 
товаров с  использованием системы прослеживаемости, 
применение таможенного мониторинга и  таможенного 
аудита, а  также добровольных систем оценок соответ-
ствия участника ВЭД таможенному законодательству [2].

Внедрение технологии «цифровых двойников» и  си-
стемы таможенного мониторинга представляют собой 
важные шаги в улучшении организации и совершенство-
вании таможенного контроля после выпуска товаров. Эти 
инновации не только повысят точность отбора объектов 

для контроля, но и позволят оперативно реагировать на 
потенциальные нарушения таможенного законодатель-
ства.

Цифровые двойники в  таможенном контроле пред-
ставляют собой совокупность технологий, направленных 
на создание динамической виртуальной модели (про-
филя) подконтрольного лица — участника внешнеэконо-
мической деятельности. Такой профиль формируется на 
основе комплексного анализа информации, поступающей 
из различных источников: данных таможенного деклари-
рования, сведений о  финансово-хозяйственной деятель-
ности, информации от государственных органов, а также 
открытых и  коммерческих источников. Цель техно-
логии — максимально точно воссоздать цифровую копию 
поведения реального субъекта ВЭД в  условиях внешне-
экономической деятельности [3, c. 26].

В отличие от традиционных методов оценки рисков, 
цифровой двойник позволяет отслеживать и прогнозиро-
вать поведение субъекта в  реальном времени, выявлять 
потенциальные отклонения от типовой модели поведения 
добросовестного участника ВЭД и  тем самым повышать 
эффективность системы управления рисками. Это дости-
гается за счёт применения математического моделиро-

Рис.2. Объем доначисленных и взысканных таможенных платежей, штрафов и пеней по результатам таможенных 
проверок в 2016–2024 гг., млрд. руб. [1]

Рис. 3. Динамика количества обнаруженных транспортных средств, перевозящих товары с нарушением, в ходе 
проверочных мероприятий мобильных групп ФТС России в 2016–2024 гг., тыс. ед. [1]
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вания, анализа временных рядов и машинного обучения, 
что позволяет учитывать множество параметров — более 
70 критериев, включающих маршруты поставок, струк-
туру контрактов, характер и  частоту декларируемых то-
варов, налоговую нагрузку, связи с другими компаниями 
и т. д. [3, c. 27]

Суть таможенного мониторинга заключается в  посто-
янном дистанционном контроле за деятельностью участ-
ника ВЭД. Участники эксперимента обязаны передавать 
в  таможенным органам определённый перечень сведений 
из собственных систем учёта. Этот перечень строго регла-
ментирован Постановлением № 240 [4] и включает данные 
о товарах, страной происхождения которых является ино-
странное государство (за исключением государств-членов 
ЕАЭС), ввезённых по процедуре выпуска для внутреннего 
потребления. Передаваемая информация в  автоматиче-

ском режиме сверяется с данными ЕАИС ТО. В случае вы-
явления расхождений между отчётными сведениями и дан-
ными таможенных деклараций, участнику мониторинга 
будет направлено уведомление о наличии потенциальных 
рисков. Организация, в  свою очередь, получает возмож-
ность самостоятельно проанализировать выявленные рас-
хождения и принять меры по устранению возможных нару-
шений, не дожидаясь формальной проверки [5, c. 148].

В целом, эти новые подходы открывают путь к  более 
прозрачной и  эффективной таможенной практике, спо-
собствуя снижению рисков для бизнеса. Стратегические 
шаги, предпринятые в рамках «Стратегии развития тамо-
женной службы Российской Федерации до 2030 года», под-
тверждают стремление к  современным и  эффективным 
методам контроля, что является важным фактором для раз-
вития экономики и обеспечения безопасности государства.
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Статья посвящена исследованию сложного соотношения между принципом презумпции невиновности и  инсти-
тутом меры пресечения в уголовном судопроизводстве. Автор, опираясь на нормативно-правовые положения, а также 
на элементы правовой доктрины и отечественной судебной практики, раскрывает внутреннее напряжение между за-
дачами обеспечения публичного правопорядка и охраны прав личности. Особое внимание уделяется правовой природе 
меры пресечения как превентивной, а не карательной мере, а также рискам её трансформации в форму фактического 
наказания до вынесения приговора. В контексте утраты Россией юрисдикционной связи с Европейским судом по правам 
человека подчёркивается актуальность формирования самостоятельной национальной модели правосудия, способной 
обеспечивать высокий уровень защиты прав граждан на основе внутренней правовой культуры и конституционных 
ценностей. Автор аргументированно доказывает, что отказ от внешнего контроля не только не ослабляет гарантии 
презумпции невиновности, но и создаёт условия для развития зрелых, контекстуально обоснованных и доктринально 
выверенных форм судебного контроля за применением ограничительных мер. В работе подчёркивается необходимость 
усиления роли правовой мотивации судебных решений, развития альтернативных мер пресечения и укрепления доверия 
к уголовному правосудию как к институту, служащему не цели устрашения, а утверждению справедливости.
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В основе уголовного судопроизводства лежит сложная 
система взаимосвязанных принципов, среди которых 

особое место занимает презумпция невиновности — фор-
мула, закреплённая в  статье 49 Конституции Российской 
Федерации и глубоко укоренённое в правосознании демо-
кратического общества основание уголовной политики. 
Однако, как это ни парадоксально, именно в практическом 
измерении избрания меры пресечения наиболее отчёт-
ливо проявляется напряжение между данным принципом 
и  необходимостью обеспечения эффективности уголов-
ного преследования. Данный конфликт, носящий подчас 
латентный характер, становится особенно заметным в тех 
случаях, когда суду приходится балансировать между не-
допущением произвола и  необходимостью своевремен-
ного реагирования на потенциальные риски, связанные 
с поведением подозреваемого или обвиняемого.

Презумпция невиновности  — это гарантия справедли-
вого отношения к личности и неотъемлемый элемент пра-
вовой онтологии, призванный защитить человека от произ-
вольного вмешательства государства до того момента, пока 
его вина не будет установлена в предусмотренном законом 
порядке. И именно в этой точке пересекаются две правовые 
парадигмы: одна  — направленная на защиту личности, 
другая — на реализацию публичных интересов в деле под-
держания правопорядка. Мера пресечения, по своей пра-
вовой природе, является превентивной, а не карательной. Её 
назначение — не наказать, а предотвратить возможное вос-
препятствование расследованию, сокрытие от правосудия 
или иные формы недобросовестного поведения. Однако 
де-факто, особенно при избрании наиболее жёстких мер — 
таких как заключение под стражу, она нередко трансформи-
руется в квазинаказание, ещё до вынесения приговора.

Современная уголовно-процессуальная доктрина ука-
зывает на то, что меры пресечения должны назначаться 
лишь при наличии совокупности объективных данных, 
свидетельствующих о реальной, а не гипотетической воз-
можности уклонения обвиняемого от следствия или суда, 
либо иного противоправного влияния на процесс. Од-
нако в  российской правоприменительной практике не-
редко наблюдается тенденция к  формализации осно-
ваний, когда абстрактные формулы, такие как «возможно 
скроется», «может воспрепятствовать», подменяют собой 
подлинный анализ конкретных обстоятельств дела. Это 
влечёт снижение доверия к институту правосудия и под-
рывает сущностное содержание презумпции невинов-
ности как процессуального щита личности.

Значительное внимание следует уделить правовой мо-
тивации судебных актов при избрании меры пресечения — 
как проявлению зрелости правоприменительной практики 
и внутренней культуры юридического мышления. Россий-
ское уголовное судопроизводство традиционно исходит 
из принципа, согласно которому каждое ограничение сво-

боды личности должно быть строго обусловлено законом, 
подтверждено надлежащими доказательствами и мотиви-
ровано с учётом конкретных обстоятельств дела. Данный 
подход, основанный на глубокой правовой традиции 
и  конституционно закреплённом уважении к  правам че-
ловека, последовательно реализуется в судебной практике, 
несмотря на сложные вызовы времени [3, с. 12].

До 2022 года Россия признавала юрисдикцию Европей-
ского суда по правам человека, в  ряде случаев учитывая 
его позиции в  сфере применения мер пресечения. Од-
нако с марта 2022 года, в связи с прекращением членства 
в  Совете Европы, Российская Федерация утратила фор-
мальную подчинённость ЕСПЧ, что стало логичным след-
ствием курса на укрепление национального суверени-
тета и обеспечение внутренней правовой автономии. При 
этом сам факт выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ не озна-
чает отказа от высоких правозащитных стандартов. На-
против, Россия стремится к формированию собственной 
модели правосудия, отвечающей её историко-правовым 
традициям, менталитету, особенностям государственной 
системы и при этом сохраняющей уважение к фундамен-
тальным правам человека.

В контексте темы презумпции невиновности и приме-
нения мер пресечения это означает переход к суверенной 
правовой модели, в рамках которой обеспечивается само-
стоятельное формирование стандартов справедливости, 
без внешнего давления и  политизированной интерпре-
тации со стороны международных институтов. Судебная 
власть в Российской Федерации в этих условиях несёт ещё 
большую ответственность за обеспечение баланса между 
задачами уголовного преследования и защитой прав лич-
ности. И  уже сегодня можно наблюдать развитие отече-
ственной практики, где внимание к  мотивировочной 
части судебных актов, учёт персонализированных харак-
теристик обвиняемого и  соблюдение принципа разум-
ности меры становятся всё более устойчивыми тенден-
циями.

Таким образом, отказ от подчинения юрисдикции 
ЕСПЧ вовсе не свидетельствует о  снижении правовых 
гарантий  — напротив, он открывает возможности для 
более гибкого, адаптированного к  национальному кон-
тексту подхода к  реализации конституционных прин-
ципов, в числе которых презумпция невиновности зани-
мает центральное место. В этой связи важно подчеркнуть, 
что российская правовая система обладает всеми необхо-
димыми ресурсами  — и  нормативными, и  институцио-
нальными  — для того, чтобы эффективно обеспечивать 
права граждан, опираясь на собственную судебную прак-
тику, внутренние механизмы контроля и  высокие стан-
дарты юридической аргументации.

Немаловажную роль в  проблематике соотношения 
презумпции невиновности и  меры пресечения играет 
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также фактор общественного запроса на безопасность. 
В  условиях роста криминальных угроз общество ожи-
дает от государства оперативных, даже жёстких решений, 
и  в этом контексте меры пресечения, особенно заклю-
чение под стражу, воспринимаются как демонстрация 
силы и контроля. Однако именно здесь правовому сооб-
ществу следует проявлять особую стойкость: задачи уго-
ловной юстиции не могут решаться в угоду сиюминутной 
конъюнктуре, поскольку фундаментальные права не под-
лежат корректировке в  зависимости от общественного 
настроения. Подмена презумпции невиновности пре-
зумпцией виновности на этапе предварительного рассле-
дования — это путь к деградации правового государства.

Следует признать, что альтернатива заключению под 
стражу существует и должна развиваться как в доктрине, 
так и  в правоприменении. Домашний арест, залог, под-
писка о невыезде и иные меры — это инструменты, позво-
ляющие сохранять баланс между интересами правосудия 
и личной свободой. Однако их применение зачастую сдер-
живается институциональной инерцией, отсутствием 
доверия к  фигурантам дела, а  также бюрократической 
боязнью понести репутационные издержки в  случае не-

удачного исхода. Но именно отказ от чрезмерной ка-
рательности и  переход к  рациональной модели пресе-
чения — признак зрелой правовой системы [4, с. 112].

Наконец, следует подчеркнуть, что реальное обеспе-
чение презумпции невиновности возможно только в том 
случае, если каждый элемент уголовного судопроизвод-
ства — от следственного органа до судебной инстанции — 
будет исходить из принципа недопустимости произ-
вольного ограничения прав. Презумпция  — не ритуал, 
не формальность, она  — ось, вокруг которой вращается 
вся конструкция правосудия. И чем чаще мы позволяем 
мерам пресечения становиться суррогатом обвинитель-
ного приговора, тем дальше отодвигается горизонт под-
линной справедливости.

Таким образом, задача правоприменителя — не просто 
соблюсти баланс между эффективностью расследования 
и правами личности, но сделать этот баланс юридически 
выверенным, процессуально прозрачным и  нравственно 
оправданным. В  условиях правового государства прева-
лировать должно не удобство репрессивного механизма, 
а  уважение к  человеческой личности  — даже в  момент, 
когда над ней нависает тень уголовного преследования.
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В области уголовного судопроизводства, по делам част-
ного обвинения рассматриваются ряд актуальных 

проблем. И  хотя такие дела составляют наиболее малую 
часть в  структуре уголовного законодательства, их рас-
смотрение требует необходимо.

К этой категории дел причисляют преступления, пред-
усмотренные разделом VII главой 16 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее  — УК РФ): часть 1 статьи 
115, часть 1 статьи 116.1, часть 1 статьи 128.1 УК РФ.

В главе 41 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(далее  — УПК РФ) описана особенности рассмотрения 
уголовных дел, относящихся к  юрисдикции мирового 
судьи, среди которых включается и  такая особенность, 
как возбуждение уголовного дела частного обвинения. 
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В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 147 и частью 
1 статьи 318 УПК РФ, такие дела возбуждаются в  отно-
шении конкретного лица путем подачи заявления в  суд, 
а именно мировому судье, потерпевшим или его законным 
представителем.

Федеральный закон от 27 декабря 2018  г. №  509-ФЗ 
отнес уголовные дела о преступлении, предусмотренном 
статьей 116.1 УК РФ, к подсудности районных (городских) 
судов, исключив из подсудности мировых судей. Данные 
дела, как и прежде, остаются делами частного обвинения, 
что вызывает противоречия. [2]

Анализируя судебную практику, можно заключить, что 
районный суд принимает к производству и рассматривает 
уголовные дела, предусмотренные частью 1 статьи 116.1 
УК РФ, в  соответствии с  процедурами, установленными 
для уголовных дел, входящих в  компетенцию мирового 
судьи.

В постановлении Конституционного Суда РФ от 
28.03.2024 №  13-П («По делу о  проверке конституцион-
ности частей 2 и 4 статьи 20, частей 1 и 2 статьи 31, части 
4 статьи 147, частей 1 и 3 статьи 318 УПК РФ в связи с жа-
лобой гражданки Г. И. Баскаковой») признаны не проти-
воречащими Конституции РФ части 1 и 4 статьи 20, части 
1 и 2 статьи 31, часть 4 статьи 147, части 1 и 3 статьи 318 
УПК РФ, поскольку по своему конституционно-право-
вому смыслу в системе действующего правового регулиро-
вания они не предполагают отказа районного суда в при-
нятии к своему производству по заявлению потерпевшего 
(его законного представителя) уголовного дела частного 
обвинения о привлечении обвиняемого лица к уголовной 
ответственности в  соответствии с  частью первой статьи 
116.1 УК РФ на том основании, что установленные главой 
41 УПК РФ правила, определяют порядок производства 
по уголовным делам частного обвинения, подсудным ми-
ровому судье. [5]

Конституционный Суд Российской Федерации указал 
на то, что отношения, с аналогичной правовой природой 
подлежат унифицированному регулированию, в  част-
ности, когда речь идет об одной категории участников 
уголовного судопроизводства — лицах, пострадавших от 
преступлений, дела по которым рассматриваются в  по-
рядке частного обвинения.

Исходя из этого, предполагается, что необходимо ис-
пользовать единый порядок принятия и  рассмотрения 
судом первой инстанции заявлений о  возбуждении уго-
ловных дел частного обвинения, независимо от того, ка-
кому из судов — мировому, районному или гарнизонному 
военному подсудна эта категория уголовных дел.

В рамках действующего правового регулирования 
данные правила подробно изложены в главе 41 УПК РФ.

Частный обвинитель является особым участником 
уголовного процесса по делам частного обвинения. В УПК 
изложены два понятия частного обвинителя, имеющие 
определенные расхождения в своем содержание.

По ч. 1 ст. 43 УПК РФ частный обвинитель — это лицо, 
подавшее заявление в суд по уголовному делу частного об-

винения в установленном порядке и поддерживающее об-
винение в  суде. Вместе с  тем, в  пункте 59 статьи 5 УПК 
РФ указано, что частный обвинитель — это потерпевший 
или его законный представитель и представитель по уго-
ловным делам частного обвинения. [1]

Также, наиболее важным уточнением является то, что 
заявителем по делам частного обвинения может являться 
либо непосредственно потерпевший, либо его законный 
представитель.

Необходимо расширительно понимать нормы части 1 
статьи 43 УПК РФ для возможности участия в роли част-
ного обвинителя — заявителя (потерпевшего), его закон-
ного представителя или другого лица, наделенного соот-
ветствующими полномочиями.

В статье 43 УПК РФ определено процессуальное по-
ложение частного обвинителя, но перечисленные там его 
права и обязанности содержат ссылку на части 4–6 статьи 
246 УПК РФ. По нашему мнению, рациональнее было 
бы объединить рассмотрение данного вопроса в  пре-
делах единого правового положения, поскольку подобная 
структура затрудняет применение процессуального зако-
нодательства.

Можно рассмотреть несколько проблем, возникающих 
в  данной ситуации: например, когда с  одной стороны, 
права частного обвинителя аналогичны правам потер-
певшего, а  с другой стороны, законодательство наделяет 
его правами, частично совпадающее с  правами государ-
ственного обвинителя. Однако между правами частного 
и  государственного обвинителей все равно имеется ряд 
отличий. Разберем их подробнее: частный обвинитель, 
прежде всего, выступает как потерпевший от обществен-
ного опасного виновного деяния, при этом не наделен 
властными полномочиями. И, соответственно, пресле-
дует личную заинтересованность в исходе дела. Таким об-
разом, объективно, что «невозможны замена частного об-
винителя другим и создание группы частных обвинителей 
для поддержания обвинения». [3, с. 64]

Коробова  А.  А. в  своем исследовании подчеркивает 
значимость установления правового статуса частного об-
винителя, являющегося в роли потерпевшего, начиная со 
стадии до возбуждения уголовного дела и последующего 
признания его потерпевшим или частным обвинителем.

С целью осуществления данной нормы УПК РФ, 
учёный выдвинул следующее предложение: «необходимо 
ввести понятие «заявитель о  преступлении» и  закре-
пить перечень его полномочий. Заявителю необходимо 
предоставить право на получение квалифицированной 
юридической помощи бесплатно до момента подачи за-
явления о совершении преступления, так как особый по-
рядок начала производства по уголовным делам частного 
обвинения представляет собой связь заявления потер-
певшего и  момент образования уголовно-правовых от-
ношений». [4]

Таким образом, мы рассмотрели некоторые проблемы 
законодательной регламентации уголовного судопроиз-
водства по делам частного обвинения, судебную практику 
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и мнения разных учёных по этим вопросам. Подводя итог, 
мы пришли к  выводу, что статус участников уголовного 
судопроизводства по делам частного обвинения продол-
жает оставаться актуальным и проблематичным в совре-
менной системе уголовного процессуального права.

Кроме того, в контексте статьи 43 УПК РФ рекоменду-
ется верно определить и изложить процессуальный статус 
частного обвинителя:

– во-первых, следует закрепить права и обязанности 
частного обвинителя в части 2 статьи 43 УПК РФ;

– во-вторых, следует установить единый порядок для 
принятия и рассмотрения судом первой инстанции заяв-
лений о возбуждении уголовных дел частного обвинения, 
независимо от того, какой суд — мировой, районный или 
гарнизонный военный — является подсудным для данной 
категории уголовных дел.
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Совершенствование механизма правового регулирования порядка выкупа  
или аренды чужих земельных участков, находящихся в частной собственности, 

собственниками расположенных на них зданий и сооружений
Клюшницын Дмитрий Сергеевич, студент магистратуры

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

Статья посвящена анализу проблем регулирования земельных отношений между частными собственниками зданий, 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, в случаях, когда права на эти объекты и земельные 
участки принадлежат разным лицам. Автор исследует исторические предпосылки возникновения данных проблем, вы-
являет пробелы в  современном законодательстве и  предлагает меры по их устранению. Особое внимание уделяется 
вопросам гармонизации норм Земельного и Гражданского кодексов Российской Федерации, модернизации системы госу-
дарственной регистрации прав на недвижимость и внедрению международного опыта, в частности института супер-
фиция. В статье предложены как долгосрочные системные изменения, так и быстрореализуемые меры, направленные на 
повышение прозрачности и стабильности гражданского оборота.

Распространенность юридических неясностей и споров в вопросах прав, обязанностей и ограничений, связанных с по-
рядком пользования земельными участками собственниками зданий, сооружений, в  случае, когда права частной соб-
ственности на такие объекты и  земельные участки под ними принадлежат разным лицам, акцентирует внимание 
на значимости вопроса совершенствования правовых механизмов регулирования порядка выкупа и  аренды таких зе-
мельных участков.

Учитывая, что гражданское и земельное право в их современном виде сформировались относительно недавно и про-
должают развиваться, важно продолжать работу по совершенствованию действующей правовой базы, в частности, 
устанавливающей правила о порядке и пределах пользования земельными участками, включая обязательства по их вы-
купу или аренде, собственниками зданий, сооружений, в случае, когда права частной собственности на такие объекты 
и земельные участки под ними принадлежат разным лицам. Дальнейшее развитие законодательства в этой области 
будет способствовать устранению пробелов и повышению эффективности правового регулирования.
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События октября 1917 года в  России инициировали 
процесс глубокой трансформации социальных, эко-

номических и политических отношений, что повлекло за 
собой радикальные изменения в правовой системе госу-
дарства. Данные преобразования затронули ключевые ин-
ституты собственности, включая земельные отношения, 
и привели к формированию новой правовой парадигмы, 
основанной на принципах социалистического строя.

Первый земельный акт, принятый на третий день су-
ществования нового государства — декрет о земле, при-
нятый в 1917 году [1] (далее — Декрет о земле), отменил 
частную собственность на землю, передав её в  общена-
родное достояние, что стало основой для формирования 
новой системы земельных отношений.

Первый Гражданский кодекс Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики 1922 года 
[2] (далее — ГК РСФСР 1922), упразднив разделение иму-
щества на движимое и недвижимое, лишил ограниченные 
вещные права их юридической значимости, поскольку 
такие права традиционно были связаны с  недвижимым 
имуществом. Однако в рамках ГК РСФСР 1922 года был 
введён институт права застройки  — единственный ва-
риант, при помощи которого частные лица могут возво-
дить постройки на государственной земле. Данный ин-
ститут стал компромиссным механизмом, позволявшим 
временно сочетать интересы частных застройщиков и го-
сударственной собственности на землю.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик от 26 августа 
1948 года «О праве граждан на покупку и строительство 
индивидуальных жилых домов», гражданам было предо-
ставлено право на приобретение и строительство частных 
жилых домов. В  результате принятия этого указа было 
упразднено право застройки, а понятие вещных прав ис-
ключено из законодательства. Объекты, возведённые 
ранее, перешли в собственность тех, кто их построил, а за-
ключённые договоры о праве застройки утратили юриди-
ческую силу. Таким образом, в период с 1918 по 1949 год 
участники гражданских правоотношений могли получить 
доступ к земельным участкам через право застройки, что 
позволяло им временно использовать недвижимость в со-
ответствии с соглашениями с собственниками земли.

В 1960-х годах в  Союзе Советских Социалистиче-
ских Республик (далее  — СССР) была осуществлена 
масштабная систематизация законодательства, однако 
вещные права не были выделены в  отдельный раздел. В 
1968 году были приняты Основы земельного законода-
тельства [3], а в 1970 году — Земельный кодекс Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики 
[4] (далее — ЗК РСФСР 1970), который регламентировал 
предоставление земельных участков для строительства 

и ввёл государственный земельный кадастр. Данный ко-
декс действовал около 20 лет, но к  концу 1980-х годов 
стало очевидно, что стране необходимы серьезные эконо-
мические и политические реформы.

Принятие закона Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики «О собственности 
в  РСФСР» от 24.12.1990 №  443–1 стало значимым собы-
тием, обозначившим возрождение института вещного 
права в  России. После длительного периода исключения 
этого института из правовой системы, начавшегося с из-
дания Декрета о  земле в 1917 году и  характеризовавше-
гося законодательным запретом гражданско-правовых 
операций с  землёй, был сделан шаг к  восстановлению 
вещного права. Этот исторический контекст оказал суще-
ственное влияние на эволюцию законодательства и фор-
мирование правовых отношений в сфере собственности, 
а также на развитие правовой системы в целом.

Реформы 1990-х годов восстановили институт частной 
собственности, однако проблема синхронизации прав на 
недвижимость и земельные участки под ней осталась не-
решённой.

В современной России формы собственности на зе-
мельные участки включают муниципальную, государ-
ственную и  частную, что закреплено в  части 2 статьи 9 
Конституции Российской Федерации [5] (далее — Консти-
туция). Статья 36 Конституции гарантирует гражданам 
право на частную собственность на землю, предоставляя 
возможность владеть, пользоваться и  распоряжаться зе-
мельными участками при условии, что это не нарушает 
права третьих лиц и  не наносит ущерба окружающей 
среде. Порядок пользования землей регулируется феде-
ральными законами, в  том числе Земельным кодексом 
Российской Федерации [6] (далее — ЗК РФ).

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1 ЗК РФ, дей-
ствует принцип единства судьбы земельного участка 
и  расположенных на нем объектов недвижимости. Это 
означает, что земельный участок и  находящиеся на нем 
объекты недвижимости рассматриваются как единое 
целое, если иное не предусмотрено законодательством. 
Правовые нормы, регулирующие земельные отношения, 
должны соответствовать положениям земельного законо-
дательства (пункт 1 статьи 2 ЗК РФ), а использование зе-
мельных участков осуществляться на возмездной основе 
(подпункт 7 пункта 1 статьи 1 и пункт 1 статьи 65 ЗК РФ).

Права собственности на землю регулируются Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [7] (далее — ГК РФ). 
Согласно статье 128 ГК РФ, к объектам гражданских прав 
причисляются вещи, иное имущество и  имущественные 
права. Право собственности на землю включает вла-
дение, пользование и  распоряжение (статья 209 ГК РФ). 
Собственник может осуществлять строительство, рекон-
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струкцию или снос объектов на участке, если это соот-
ветствует градостроительным нормам и целевому назна-
чению земли (статьи 260, 263 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 43 ЗК РФ, граждане имеют 
право свободно и самостоятельно распоряжаться своими 
земельными участками, если эти действия не ограничены 
земельным законодательством или федеральными зако-
нами.

С 1 сентября 2022 года в ГК РФ введена глава 6.1 «Не-
движимые вещи», где описаны определение, основные 
виды, характеристики недвижимых вещей и  порядок 
их образования. Согласно пункту 1 статьи 141.3 ГК РФ, 
здания и  сооружения, которые появляются в  процессе 
строительства, считаются недвижимыми объектами. Вре-
менные постройки и  некапитальные сооружения к  этой 
категории не относятся (пункт 10 статьи 1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации [8]).

Верховный Суд Российской Федерации (далее  — ВС 
РФ) в пункте 38 Пленума № 25 от 23 июня 2015 года [9] 
разъяснил, что для признания объекта недвижимым не-
обходимо подтвердить его возведение в  соответствии 
с законодательством и наличие разрешительной докумен-
тации (см. например, определения Верховного Суда РФ 
№ 306-ЭC20–23816 от 02.02.2021 г. [10], № 304-ЭC15–11476 
от 22.12.2015 [11]). Государственная регистрация прав на 
недвижимость обязательна (статьи 8.1, 131 ГК РФ).

Если права на здания, сооружения и  земельный уча-
сток на котором они расположены принадлежат разным 
лицам, покупатели таких зданий, сооружений получают 
право пользования участком в  пределах, необходимых 
для эксплуатации этих объектов (пункт 1 статьи 35 ЗК РФ, 
пункт 2 статьи 271 ГК РФ). Собственники зданий, соору-
жений также имеют преимущественное право выкупа или 
аренды такого участка (пункт 3 статьи 35 ЗК РФ).

В соответствии с  пунктом 1 статьи 287.3 ГК РФ, соб-
ственник здания или сооружения, в  случае, когда права 
частной собственности на такие объекты и  земельные 
участки под ними принадлежат разным лицам, может 
пользоваться участком только в пределах и на условиях, 
установленных договором с  его собственником или за-
коном. Если собственник такой недвижимости не об-
ладает вещными или обязательственными правами на 
участок (например, арендой), он может быть признан 
пользователем на основании пункта 1 статьи 271 ГК РФ 
(пункт 2 статьи 287.3 ГК РФ), что подразумевает субсиди-
арный характер такого пользования, требующий юриди-
ческого оформления.

Регулирование отношений, связанных с  распоряже-
нием, владением и использованием недвижимого имуще-
ства, должно соответствовать конституционным прин-
ципам социальной политики России, основанным на 
признании ценности личности и  ее прав. Такое регули-
рование должно быть ясным, последовательным и  ли-
шенным противоречий, обеспечивая стабильность гра-
жданского оборота и  защиту прав участников [12, 13]. 
Принцип правовой определенности, закрепленный 

в статьях 1, 15 и 19 Конституции, подчеркивает верховен-
ство закона, равенство всех перед законом и  судом, что 
является основой для устойчивости правоотношений.

Статья 46 Конституции гарантирует право на су-
дебную защиту, что обеспечивает устойчивость от-
ношений, связанных с  частной собственностью. Эф-
фективный судебный контроль должен обеспечивать 
соблюдение конституционных норм, включая защиту 
частной собственности и ее лишение только по решению 
суда. В случае исчерпания внутренних правовых средств, 
любой человек вправе обратиться в  международные ор-
ганизации, которые занимаются защитой прав и  свобод 
человека, согласно международным договорам, подпи-
санным Россией.

Государственная регистрация прав на недвижимость 
регулируется Федеральным законом о  государственной 
регистрации недвижимости [14] (далее  — Закон №  218-
ФЗ). Согласно части 1 статьи 1 этого закона, порядок ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости 
(далее  — ЕГРН), предоставления информации из него, 
кадастровый учёт, государственная регистрация сделок 
с недвижимостью и прав на неё регулируются этим же за-
коном. Часть 2 этой статьи определяет ЕГРН как струк-
турированную базу данных, включающую информацию 
о недвижимости и её правообладателях, а также о зареги-
стрированных на неё правах и иной информации, которая 
учитывается в  соответствии с  положениями названного 
закона

Государственная регистрация прав на недвижимость 
подтверждает факты перехода, ограничения, изменения, 
возникновения или прекращения прав на недвижимость, 
а зарегистрированное право считается единственным до-
казательством, которое может быть оспорено только в су-
дебном порядке. (части 3 и 5 статьи 1 Закона № 218-ФЗ). 
ЕГРН содержит достоверные и  упорядоченные данные 
в  графическом и  текстовом форматах, включая реестр 
прав, ограничений прав и  обременений недвижимого 
имущества (пункт 2 части 2 статьи 7 Закона № 218-ФЗ).

Конституционный суд Российской Федерации 
(далее — КС РФ) подчеркивает, что регистрация прав на 
недвижимость гарантирует достоверность и публичность 
данных, что способствует устойчивости гражданского 
оборота (см. Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 26.05.2011 г. № 10-П, от 04.06.2015 г. 
№  13-П, от 10.11.2016  г. №  23-П, от 11.11.2021  г. №  48-П, 
от 20.02.2024  г. №  7-П; определения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 28.05.2020  г. №  1175-О, 
от 29.09.2020 г. № 2142-О, от 27.01.2022 г. № 103-О и др.). 
Согласно статье 8.1 ГК РФ, государственная регистрация 
прав на недвижимость осуществляется уполномоченным 
органом с  соблюдением принципов публичности, закон-
ности и достоверности информации. Зарегистрированное 
право может быть обжаловано исключительно через суд. 
Лицо, которое значится в  государственном реестре как 
правообладатель, считается таковым до тех пор, пока 
в реестр в соответствии с законодательством не будет вне-
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сена запись о другом правообладателе (пункт 6 статьи 8.1 
ГК РФ).

Собственник здания, сооружения в случае, когда права 
частной собственности на такие объекты и  земельные 
участки под ними принадлежат разным лицам, может 
пользоваться таким участком в  объеме прав и  на усло-
виях либо договора с  его собственником, либо установ-
ленных законом, а  при их отсутствии  — частью участка 
пределах, необходимых для эксплуатации таких объектов 
(статьи 35 ЗК РФ, 264, 271, 287.3, 552 ГК РФ). При смене 
собственника недвижимости новый владелец приобре-
тает право пользования земельным участком, на котором 
она расположена, на тех же условиях, что и предыдущий 
собственник (см. Постановление Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 14 января 2022 г. № 80-АД21–5-К6).

Тем не менее, указанные правила не освобождают сто-
роны от необходимости надлежаще оформлять условия 
передачи прав на земельный участок при продаже нахо-
дящейся на нём недвижимости, если права частной соб-
ственности на эти объекты принадлежат разным лицам 
(статьи 25 и 26 ЗК РФ).

Действующее законодательство не предусматривает 
специальных норм, регулирующих порядок и  пределы 
пользования земельными участками собственниками 
зданий и  сооружений, если права частной собствен-
ности на такие объекты и участки под ними принадлежат 
разным лицам. Это создает правовую неопределенность 
и требует дальнейшего совершенствования законодатель-
ства. Согласно пункту 1 статьи 41 ЗК РФ, лица, не являю-
щиеся собственниками земельных участков, имеют права, 
аналогичные правам собственников, но обязаны своевре-
менно оплачивать пользование участком (статья 42 ЗК 
РФ).

Отсутствие договора не изменяет того факта, что ис-
пользование земельных участков, находящихся в частной 
собственности и  на которых расположены здания и  со-
оружения, принадлежащие другому лицу, должно быть 
возмездным и не освобождает такого пользователя от обя-
занности оплачивать его использование. Как указано в ре-
шении Мосгорсуда от 21 сентября 2023 года [15], обязан-
ность оформлять правоустанавливающие документы на 
землю, занятую объектом недвижимости, предусмотрена 
статьями 25 и 26 ЗК РФ. Отсутствие договора аренды зе-
мельного участка не позволяет ограничиться только 
оплатой аренды; необходимо заключать договор аренды 
на законных основаниях для избежания негативных по-
следствий.

Согласно пункту 3 статьи 264 ГК РФ, лицо, которое поль-
зуется земельным участком, но не является его собствен-
ником, не имеет права распоряжаться этим участком, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законом 
или договором с  собственником. Таким образом, право 
распоряжения имуществом по умолчанию принадлежит 
исключительно собственнику, который имеет возмож-
ность определять юридическую судьбу объекта, включая 
его отчуждение по договору, сдачу в аренду или установ-

ление иных обременений. В качестве примера можно при-
вести решение Судебной коллегии по административным 
делам ВС РФ [16], которое подтверждает, что собственник 
недвижимости, расположенной на земельном участке, 
имеет законное право использовать этот участок.

В соответствии с пунктом 3 статьи 552 ГК РФ, распоря-
жение недвижимостью, включая её продажу, без согласия 
собственника земельного участка, на котором она распо-
ложена, не допускается, за исключением случаев, когда 
такие действия не нарушают прав владельца участка и со-
ответствуют условиям пользования, установленным со-
глашением или законом.

Вместе с тем, в отличие от правил, закреплённых в п. 
7.1 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №  137-ФЗ 
[17] (далее  — Закон №  137-ФЗ) в  отношении земельных 
участков, находящихся в  государственной или муници-
пальной собственности, действующее законодательство 
не предусматривает обязанности собственников зданий 
и  сооружений, не обладающих правами на земельные 
участки под ними, оформлять эти участки в  собствен-
ность или аренду, когда права частной собственности на 
такие объекты и  земельные участки под ними принад-
лежат разным лицам.

Система государственной регистрации прав на недви-
жимость функционирует на основе заявительного прин-
ципа: внесение изменений в  реестр осуществляется ис-
ключительно по заявлениям заинтересованных лиц [18]. 
Согласно Закону № 218-ФЗ, автоматический переход прав 
на земельные участки к владельцам зданий и сооружений 
не предусмотрен, если права частной собственности на 
эти объекты и  участки под ними принадлежат разным 
лицам. Следовательно, для перехода прав на земельный 
участок необходимо заявление, что предполагает наличие 
согласия его собственника на передачу прав и  соответ-
ствующих полномочий. Таким образом, регистрация пе-
рехода права собственности на здания или сооружения 
в таких случаях влечёт за собой регистрацию права поль-
зования земельным участком и его обременения, однако 
только в  форме, предусмотренной земельным законода-
тельством.

В случаях отсутствия сведений, определяющих условия 
и объём пользования чужим земельным участком, нахо-
дящимся в  частной собственности, обременение в  виде 
права пользования собственника здания или сооружения 
распространяются на весь участок, если такие сведения 
имеются, обременение ограничивается определённой ча-
стью участка, подлежащей кадастровому учёту. Действу-
ющее законодательство допускает учёт части участка при 
регистрации обременений объекта недвижимости или 
ограничений прав.

При выявлении в  ходе правовой экспертизы отсут-
ствия заявления и  документов, необходимых для госу-
дарственной регистрации перехода прав на земельный 
участок, занятый зданием или сооружением (в част-
ности, согласия собственника земельного участка либо 
соглашения, устанавливающего соответствующие право-
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мочия), регистрирующий орган на основании пунктов 1, 
5, 14, 15, 17, 21.1 и 21.2 ч. 1 ст. 26 Закона № 218-ФЗ обязан 
приостановить процедуру регистрации перехода права 
собственности на объект недвижимости, что влечет уста-
новленные законом правовые последствия.

Вместе с  тем анализ практики ведения ЕГРН вы-
явил проблему недостаточной публичной достоверности 
данных, касающихся прав собственников зданий и  со-
оружений, расположенных на чужих земельных участках, 
что обусловлено отсутствием необходимых записей. Не-
достающая информация и  документы могут и  должны 
быть запрошены регистрирующим органом в  ходе пра-
вовой экспертизы сделки, например, путём приостанов-
ления регистрационных действий (купли-продажи) или 
кадастрового учёта (например, при уточнении границ не-
движимости).

Данная проблема связана с  отсутствием в  ЕГРН до-
статочной взаимосвязи между разделами, содержащими 
сведения о  зданиях, сооружениях и  земельных участках, 
на которых они расположены, в  случаях, когда права на 
эти объекты принадлежат разным лицам. Это приводит 
к  снижению доверия участников гражданского оборота 
к данным реестра и необходимости дополнительной про-
верки цепочек передачи прав на недвижимость. Несмотря 
на отражение физической связи между объектами недви-
жимости и  земельными участками в  выписках из ЕГРН, 
отсутствие взаимосвязанной информации о  правах, их 
ограничениях и  обременениях подчеркивает необходи-
мость обязательного внесения таких сведений в реестры.

Проведённое исследование позволило идентифициро-
вать ряд системных проблем правового регулирования 
отношений, возникающих между правообладателями 
объектов капитального строительства и собственниками 
земельных участков, на которых такие объекты располо-
жены. Во-первых, существует правовая неопределённость, 
вызванная отсутствием в  ГК РФ и  ЗК РФ чётких норм, 
определяющих объём правомочий собственников зданий 
и  сооружений в  отношении чужих земельных участков. 
Не урегулированы порядок согласования условий пользо-
вания (размер платы, сроки, ограничения) и правовые по-
следствия отсутствия договоров аренды или выкупа.

Во-вторых, наблюдается отсутствие стимулов для 
оформления прав на такие земельные участки. Это при-
водит к уклонению от заключения договоров аренды или 
выкупа. Преимущественное право выкупа, предусмо-
тренное пунктом 3 статьи 35 ЗК РФ, не подкреплено меха-
низмами принуждения, а экономическая выгода от укло-
нения (экономия на арендной плате и налогах) превышает 
потенциальные риски.

Третья проблема связана с  пробелами в  регистрации 
обременений в  ЕГРН. Отсутствует автоматическая при-
вязка прав на объекты недвижимости к обременениям зе-
мельных участков, что создаёт неопределённость границ 
пользования. Кроме того, права пользования, возника-
ющие в  силу закона, не регистрируются, что усиливает 
правовую неопределённость.

Четвёртая проблема заключается в несовершенстве су-
дебной практики. Судебные органы не восполняют зако-
нодательные пробелы, что приводит к отсутствию едино-
образия в разрешении споров. Это связано с отсутствием 
прямых норм и противоречивым толкованием статей ГК 
РФ и ЗК РФ.

Пятая проблема  — отсутствие механизмов прину-
ждения к заключению договоров аренды или выкупа. Хотя 
статья 445 ГК РФ позволяет требовать заключения дого-
вора через суд, отсутствие чётких критериев определения 
его существенных условий (например, размера арендной 
платы) делает процедуру длительной и в конечном итоге 
неэффективной в связи с отсутствием у собственника та-
кого участка оснований требовать принудительного вы-
купа или аренды занятого чужой недвижимостью участка 
земли.

Эти проблемы взаимосвязаны и образуют «порочный 
круг»: неясность норм приводит к уклонению от оформ-
ления прав, что вызывает конфликты, а неэффективность 
судебной защиты усугубляет ситуацию, способствуя даль-
нейшему уклонению. Для разрыва этого цикла необхо-
димы системные изменения в законодательстве, регистра-
ционной практике и правоприменении.

Таким образом, вопрос о правилах и пределах пользо-
вания земельными участками, включая обязательства по 
их выкупу или аренде собственниками зданий и  соору-
жений, остаётся недостаточно урегулированным. Спра-
ведливое решение проблемы возможно только через леги-
тимизацию права пользования, например, путём введения 
обязательного договора аренды при отказе от выкупа. Это 
сделает право пользования публичным (зарегистриро-
ванным в ЕГРН), оборотоспособным, наследуемым и за-
щищённым от третьих лиц.

Вместе с тем, в соответствии с частью 4 статьи 15 Кон-
ституции, общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, а также международные договоры Россий-
ской Федерации являются частью её правовой системы. 
Если международным договором установлены иные пра-
вила, чем предусмотрены национальным законодатель-
ством, применяются нормы международного договора.

27 марта 1992 года была образована Межпарламентская 
Ассамблея государств-участников СНГ (далее  — МПА 
СНГ или Ассамблея). Основной целью которой является 
разработка модельных законодательных актов (далее  — 
МЗА), направленных на сближение и  гармонизацию на-
ционального законодательства государств-участников 
[19]. Эти акты носят рекомендательный характер и  на-
правляются в парламенты стран СНГ для использования. 
За время своей деятельности МПА СНГ приняла более 600 
правовых актов, включая около 400 модельных законов и 
100 рекомендаций. Более 70 % этих документов внедрены 
в национальные законодательства, что свидетельствует об 
их значимости для правовой интеграции в регионе.\

Особый научный и практический интерес в контексте 
исследуемой проблематики представляет Модельный 
закон «Об ограниченных вещных правах» [20] (далее  — 
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МЗА «Об ОВП»), положения которого могут иметь суще-
ственное потенциально положительное значение для со-
вершенствования правового регулирования. МЗА «Об 
ОВП» устанавливает правовые механизмы возникно-
вения, осуществления и  прекращения вещных прав, от-
личных от права собственности, определяет их содер-
жание, пределы реализации и  способы защиты. Нормы 
закона базируются на ключевых принципах граждан-
ского права, включая автономию воли субъектов, запрет 
злоупотребления правом, а  также требования добросо-
вестности и разумности действий участников правоотно-
шений.

В контексте исследования особую актуальность при-
обретает регулирование суперфиция как ограниченного 
вещного права, детально регламентированного главой 3 
МЗА «Об ОВП». Нормативная структура данной главы 
охватывает общие положения (ст. 17), права и  обязан-
ности суперфициария (ст. 18), условия договорного уста-
новления суперфиция (ст. 19), порядок определения 
платы (ст. 20), правила распоряжения суперфициарным 
правом (ст. 21) и основания прекращения суперфиция (ст. 
22), формируя комплексный подход к регулированию дан-
ного института.

В соответствии со статьёй 17, суперфиций представ-
ляет собой право владения и  пользования чужим зе-
мельным участком для его застройки и эксплуатации воз-
ведённой недвижимости, при этом построенные объекты, 
если иное не предусмотрено договором, становятся соб-
ственностью суперфициария. Установление суперфиция 
осуществляется на основании договора с собственником 
участка и  подлежит государственной регистрации. Со-
гласно статье 18, суперфициарий вправе реконструиро-
вать и  использовать объекты недвижимости в  соответ-
ствии с  целевым назначением участка, а  также обязан 
выплачивать плату за пользование землёй; нарушение 
сроков застройки может привести к прекращению супер-
фиция по требованию собственника. Статья 19 устанав-
ливает, что договор должен содержать индивидуализацию 
участка, размер и  порядок внесения платы, сроки дей-
ствия суперфиция (от 50 до 100 лет), которые подлежат 
регистрации. Статья 20 предусматривает, что плата может 
быть единовременной или ежегодной, а  также включать 
иные формы, например передачу помещений собствен-
нику участка; размер платы может быть изменён судом 
при доказанности утраты выгод одной из сторон. В  со-
ответствии со статьёй 21, суперфиций передаётся вместе 
с  объектом недвижимости, наследуется или переходит 
к  новому владельцу при её отчуждении, что автомати-
чески делает его суперфициарием.

Институт суперфиция обладает значительным потен-
циалом для оптимизации правового регулирования отно-
шений, связанных с  пользованием чужими земельными 
участками, в  особенности в  случаях, когда правооблада-
тели расположенных на них зданий и сооружений не яв-
ляются собственниками земли. Наследственный и  от-
чуждаемый характер данного ограниченного вещного 

права позволяет рассматривать его в  качестве альтер-
нативного механизма по отношению к  традиционным 
формам землепользования (выкуп, аренда), а  его пра-
вовая конструкция может выступать основой для модер-
низации действующих норм, регулирующих арендные 
отношения. При этом суперфиций, как институт, исто-
рически укоренённый в европейской правовой традиции, 
демонстрирует преемственность с классической моделью 
ограниченных вещных прав, что находит отражение в по-
ложениях МЗА «Об ОВП». Последний, рецепцируя об-
щепризнанные принципы континентальной правовой 
системы, позволит обеспечить гармонизацию националь-
ного законодательства с  международными стандартами 
в сфере вещных прав.

Таким образом, несмотря на рекомендательный ха-
рактер МЗА, их положения в  конкретный случаях при 
должном внимании к  ним, могли бы обогатить нацио-
нальное законодательство и способствовать более эффек-
тивному и справедливому правоприменению.

Современная система земельных правоотношений 
в Российской Федерации, несмотря на модернизацию за-
конодательной базы, сохраняет правовые пробелы в  ре-
гулировании взаимодействия между собственниками 
зданий, сооружений и  земельных участков, на которых 
они расположены, особенно, когда права частной соб-
ственности на объекты и  участки принадлежат разным 
лицам. Отсутствие законодательно закреплённых эф-
фективных механизмов приобретения прав на такие зе-
мельные участки (выкуп, аренда), наряду с  дисбалансом 
интересов собственников, провоцирует правовую неопре-
делённость, увеличивает риски возникновения имуще-
ственных споров и дестабилизирует гражданский оборот.

Проведённое исследование позволило выявить объек-
тивную потребность в  системных преобразованиях, на-
правленных на: устранение коллизий в  правовом регу-
лировании; стимулирование правообладателей зданий 
и  сооружений к  легализации прав на соответствующие 
земельные участки; обеспечение баланса интересов всех 
участников правоотношений. Реализация указанных 
целей требует дифференцированного подхода, предпола-
гающего выбор между комплексными (долгосрочными) 
мерами (например, реформирование института ограни-
ченных вещных прав) и быстрореализуемыми (оператив-
ными) мерами.

Результаты исследования подтверждают, что данные 
подходы носят взаимоисключающий характер и  при со-
вершенствовании правового регулирования необходимо 
принимать альтернативное решение  — либо проводить 
фундаментальные долгосрочные преобразования, либо 
внедрять оперативные точечные изменения, поскольку их 
одновременная реализация может привести к противоре-
чиям в правоприменительной практике.

В долгосрочной перспективе приоритетом может яв-
ляется комплексная модернизация законодательной базы, 
включая: устранение правовых пробелов и неопределен-
ностей через законодательные инициативы; побуждение 
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собственников зданий и сооружений к оформлению прав 
на земельные участки с  помощью экономических и  пра-
вовых инструментов; усиление роли государственной 
регистрации; введение обязательных договорных отно-
шений; унификацию судебной практики и упрощение раз-
решения споров; использование международного опыта.

Учитывая сложность реализации комплексной модер-
низации законодательной базы и длительное время ее реа-
лизации, ключевым решением в настоящее время должно 
стать точечное изменение действующего законодатель-
ства, не требующее масштабных правовых и администра-
тивных преобразований  — быстрореализуемые (опера-
тивные) меры.

Наиболее эффективным оперативным решением пред-
ставляется внедрение быстрореализуемых мер через то-
чечные изменения законодательства по аналогии с меха-
низмами, уже апробированными в  Федеральном законе 
от 26 декабря 2024 года № 487-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» [22] (далее — Закон № 487-ФЗ). Такой подход 
позволит ускорить их внедрение за счёт использования 
уже отработанных механизмов Росреестра, включая пре-
вентивное приостановление государственного кадастро-
вого учёта и (или) государственной регистрации прав. 
Эти меры, не требуя масштабных законодательных изме-
нений, создадут действенные стимулы для собственников 
зданий и сооружений своевременно оформлять права на 
земельные участки. Применение подобных механизмов 
возможно уже на текущем этапе — до внесения поправок 
в Закон № 137-ФЗ — что обеспечит оперативное регули-
рование земельных отношений без радикальных пра-
вовых реформ.

Результаты исследования позволяют предложить сле-
дующий состав комплексных (долгосрочных) мер.

В контексте устранения правовых пробелов в сфере ре-
гулирования земельных отношений, одной из ключевых 
проблем является отсутствие четких законодательных 
норм, регламентирующих порядок пользования земель-
ными участками собственниками расположенных на них 
зданий, сооружений в случаях разделения прав на такие 
объекты и  земельный участок под ними. В  частности, 
действующее законодательство не устанавливает исчер-
пывающих требований к обязательным условиям и про-
цедурам оформления соответствующих прав (таких как 
выкуп или аренда земельного участка). В целях совершен-
ствования правового регулирования предлагается:

— дополнить статью 35 ЗК РФ и статьи 271, 287.3 ГК 
РФ положением, обязывающим собственника здания или 
сооружения оформить право на земельный участок (реа-
лизовать преимущественное право на аренду или выкуп) 
в  течение, например, 6 месяцев после приобретения не-
движимости, что исключит беститульное пользование 
и минимизирует риски споров;

— внести в  статью 552 ГК РФ обязанность продавца 
здания, сооружения передавать, исключительно преду-
смотренные ЗК РФ и зарегистрированные в надлежащем 

порядке права, в  том числе на земельный участок, за-
нятый такой недвижимостью и  необходимый для ее ис-
пользования, в ином случае продажа недвижимости, на-
ходящейся на земельном участке, не принадлежащем 
продавцу на праве собственности, не должна допускается

— установить единый алгоритм расчёта арендной 
платы и  выкупной стоимости участка при отсутствии 
соглашения сторон, основанный на принципах, анало-
гичных принципам для участков, находящихся в  госу-
дарственной или муниципальной собственности. Такие 
принципы должны учитывать интересы обеих сторон — 
собственников земельных участков и  собственников 
зданий, сооружений, что позволит избежать злоупотреб-
лений с обеих сторон.

В контексте стимулирования собственников зданий, со-
оружений к  оформлению прав на земельные участки, об-
условленного распространенной практикой уклонения от 
легализации земельно-правовых отношений, в  целях со-
вершенствования правового регулирования предлагается:

— ввести административную ответственность за бес-
титульное пользование землёй по аналогии со статьёй 
7.1 КоАП РФ о самовольном занятии земельного участка, 
предусмотрев штраф, например, в  размере от 50 до 100 
процентов кадастровой стоимости земельного участка 
за период незаконного использования, при этом макси-
мальная мера должна применяться в  случаях, когда пе-
риод такого пользования на момент его обнаружения пре-
высил срок исковой давности;

— усилить норму пункта 3 статьи 35 ЗК РФ, закрепив 
за собственником земельного участка право требовать 
принудительного выкупа или аренды этого участка, путем 
введения соответствующей обязанности для собствен-
ников расположенных на них зданий, сооружений;

— установить налоговые льготы для собственников 
зданий, сооружений, которые выкупили или оформили 
аренду земельных участков под своими объектами, на-
пример, можно предусмотреть снижение ставки налога на 
имущество на 20 % в течение трёх лет.

В части совершенствования государственной реги-
страции прав на недвижимость как инструмента обес-
печения правовой определенности конкретные решения 
будут предложены далее, в качестве быстрореализуемых 
(оперативных) мер.

В контексте введение обязательных договорных от-
ношений предлагается ввести обязательное требование 
о  заключении договора аренды или выкупа земельного 
участка для собственников зданий и  сооружений, не 
имеющих зарегистрированных прав на земельный уча-
сток под ними. В случае отказа от оформления таких до-
говоров владелец земельного участка должен получить 
право обращаться в суд с иском о принудительном заклю-
чении соглашения.

В контексте унификации судебной практики и  упро-
щения разрешения споров в  целях снижения конфликт-
ности и  непредсказуемости судебных решений и  совер-
шенствования правового регулирования предлагается:
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— принять разъяснения Верховного Суда РФ, на-
пример: об определении критериев «разумных пределов» 
использования земельных участков собственниками рас-
положенных на них зданий, сооружений при отсутствии 
предусмотренных земельным кодексом прав; об установ-
лении порядка расчета платы за пользование участком (с 
учетом рыночных ставок, кадастровой стоимости и срока 
использования); о закреплении условий принудительного 
выкупа или аренды и гарантий баланса интересов сторон.

— внедрение досудебного медиативного урегулиро-
вания, например: обязательного направления сторонам 
типовых форм договоров (аренды/выкупа) через Росре-
естр; возложения судебных издержек на сторону, уклоня-
ющуюся от переговоров.

— оптимизация судебных процедур, например: вве-
дение упрощенного порядка рассмотрения споров об 
аренде и  выкупе земельных участков для сокращения 
сроков и издержек; развитие прецедентного права с целью 
формирования единообразной судебной практики по зе-
мельным вопросам.

В контексте использования международного опыта, 
для повышения гибкости регулирования земельных пра-
воотношений представляется целесообразным заим-
ствование из зарубежного законодательства института 
суперфиция — ограниченного вещного права, предостав-
ляющего возможность владения и пользования чужим зе-
мельным участком для возведения и эксплуатации недви-
жимости (аналогично МЗА «Об ОВП»).

Внедрение данного института в российскую правовую 
систему (посредством включения соответствующих поло-
жений в ГК РФ и ЗК РФ) позволит: упростить процедуры 
застройки, обеспечив стабильность правового статуса 
пользователя участка; гарантировать защиту интересов 
собственника земельного участка за счет обязательной 
компенсации за использование участка; закрепить право 
владения и  пользования земельным участком под объ-
ектом недвижимости, включая возможность его залога, 
наследования и защиты от притязаний третьих лиц.

Таким образом, легитимизация суперфиция как огра-
ниченного вещного права будет способствовать сба-
лансированному регулированию отношений между 
собственниками земельных участков и владельцами рас-
положенных на них зданий, минимизировав конфликт-
ность и правовую неопределенность.

С учетом сложности долгосрочных реформ, рассмо-
тренных выше, приоритетным направлением следует 
признать точечную корректировку действующего зако-
нодательства, не предполагающую масштабных правовых 
и административных преобразований. Результаты иссле-
дования свидетельствуют о возможности реализации сле-
дующих оперативных мер: внесение изменений в  Закон 
№ 137-ФЗ с использованием механизмов внедрения через 
Росреестр.

Данные меры представляют собой совокупность за-
конодательных и  административных корректировок, на-
правленных на решение ключевых проблемных аспектов. 

Их реализация основана на существующей правовой базе 
и  инфраструктуре, что обеспечит достижение резуль-
татов в кратчайшие сроки.

В контексте совершенствования правовых механизмов 
регулирования порядка выкупа и аренды чужих, находя-
щихся в частной собственности, земельных участков соб-
ственниками расположенных на них зданий, сооружений, 
в  рамках модификации Закона №  137-ФЗ, предлагается 
дополнить статью 3 пунктом 7.2, устанавливающим обя-
занность собственников зданий и сооружений по оформ-
лению прав на земельные участки, расположенные под та-
кими объектами, в  соответствующем случае. Конкретно 
предлагается следующая формулировка пункта 7.2 статьи 
3 Закона № 137-ФЗ:

«7.2. В  случае, если у  гражданина или юридического 
лица, являющихся собственниками зданий, сооружений, 
отсутствуют предусмотренные Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации права на земельные участки, находя-
щиеся в частной собственности, на которых расположены 
такие здания, сооружения, указанные лица обязаны при-
обрести такие земельные участки в  собственность или 
в  аренду в  соответствии с  Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, за исключением случаев, если для воз-
никновения прав на такие земельные участки предостав-
ление земельных участков не требуется».

Данная норма, разработанная по аналогии с  положе-
ниями Закона № 487-ФЗ, направлена на устранение пра-
вовых коллизий, возникающих при раздельном владении 
объектами недвижимости и  земельными участками под 
ними и  обязывает собственников зданий и  сооружений 
оформлять права на земельные участки под этими объек-
тами, если права частной собственности на объекты и зе-
мельные участки принадлежат разным лицам.

Введение такой правовой нормы, базирующейся на 
принципах, заложенных в Законе № 487-ФЗ, позволит ми-
нимизировать правовые пробелы в регулировании отно-
шений, связанных с раздельным владением недвижимым 
имуществом и  земельными участками и  устранит дис-
криминацию между государственными/муниципаль-
ными и частными земельными участками, создав единый 
подход: собственники сооружений, зданий, обязаны 
оформить право на земельные участки под ними (выкуп/
аренду) независимо от формы собственности участка.

В контексте механизмов реализации через Росреестр, 
в  целях совершенствования правового регулирования, 
минимизации правовой неопределённости и повышения 
прозрачности оборота недвижимости при разделённой 
собственности на объекты недвижимости и  земельные 
участки под ними, предлагается:

— издать приказ, утверждающий порядок проверки 
прав на земельные участки при регистрации сделок с не-
движимостью в случаях, когда права на объекты и участки 
принадлежат разным лицам, а также типовые формы уве-
домлений для заявителей и заинтересованных лиц;

— разработать типовые формы договоров аренды 
и выкупа с фиксированными условиями расчёта арендной 
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платы и  стоимости выкупа, аналогичные применяемым 
для государственных и муниципальных участков;

— внедрить автоматизированную систему кросс-ре-
ференсирования записей о правах на здания, сооружения 
и  земельные участки, связывающую разделы ЕГРН, со-
держащие сведения о зданиях, сооружениях и земельных 
участках, для отображения всех обязательных данных 
в  выписках и  автоматического уведомления заинтересо-
ванных лиц с приложением типовых договоров;

— разработать методические рекомендации для реги-
страторов Росреестра, предусматривающих: (1) усиление 
контроля за осуществлением регистрации обременений 
земельных участков при переходе права собственности на 
расположенные на них здания, сооружения в случае, если 
права частной собственности на эти объекты и земельные 
участки под ними принадлежат разным лицам, то есть при 
выявлении правовой неопределённости; (2) усиление кон-
троля за регистрацией прав на недвижимость, особенно 
в  случаях, когда права на здания, сооружения и  на зе-
мельные участки, на которых они расположены принад-
лежат разным лицам, предусматривающего обязательную 
проверку наличия правоустанавливающих документов на 
земельные участки (договоров аренды, сервитутов и пр.) 
при регистрации сделок с  недвижимостью; (3) усиление 
контроля за кадастровым учетом сведений об объектах 
недвижимости, особенно, в случаях, уточнения их место-
положения, когда права на земельные участки и  здания, 
сооружения принадлежат разным лицам, то есть при вы-
явлении правовой неопределённости — особый порядок 
кадастрового учёта при уточнении местоположения объ-
ектов, требующий подтверждения правомерности земле-
пользования; (4) системное применение механизма при-
остановления регистрации (пп. 1, 5, 14, 15, 17, 21.1, 21.2 
ст. 26 Закона №  218-ФЗ) при выявлении любых несоот-
ветствий в документах либо отсутствии доказательств на-
личия предусмотренных ЗК РФ прав на земельный уча-
сток — правовой неопределённости;

— внести изменения в  пункт 72 Приказа Росреестра 
№  П/0514 от 07.12.2023 [21] (далее  — Порядок ведения 
ЕГРН), добавив вид обременения  — пользование и  пре-
имущественное право аренды или выкупа собственником 
здания, сооружения. Альтернативно, такое право может 
быть отнесено к  прочим ограничениям и  обременениям 
с соответствующими разъяснениями. Это позволит более 
точно отразить права и  обязанности собственников 
зданий, сооружений в  отношении земельных участков, 
на которых они расположены, и обеспечит более эффек-
тивное управление недвижимостью.

Реализация данных мер, в  том числе направлена на 
обеспечение юридической чистоты сделок и  предот-
вращение возникновения спорных ситуаций в  имуще-
ственных отношениях.

Проведённый анализ позволяет заключить, что со-
временные проблемы правового регулирования зе-
мельных отношений в  Российской Федерации, возни-
кающие между собственниками зданий, сооружений 
и земельных участков, на которых данные объекты распо-
ложены, в случаях, когда права частной собственности на 
недвижимость и земельные участки принадлежат разным 
лицам, обусловлены исторически сложившимися пра-
вовыми и  социально-экономическими предпосылками. 
Их генезис обусловлен трансформацией отношений соб-
ственности в 1990-х годах, когда в ходе приватизации про-
изошло искусственное разделение прав на недвижимость 
и  земельные участки, на которых она расположена, что 
породило устойчивую правовую неопределённость.

Динамичные изменения в системе прав собственности 
привели к формированию сложных механизмов владения 
недвижимостью на чужих земельных участках. Действу-
ющее законодательство не обеспечивает баланса инте-
ресов сторон и  содержит пробелы в  вопросах выкупа 
и  аренды таких земельных участков, что провоцирует 
споры и  снижает эффективность гражданского оборота. 
Отсутствие четких норм о  порядке пользования этими 
участками, недостаточная синхронизация норм ГК РФ 
и ЗК РФ, а также данных ЕГРН усугубляют ситуацию. Эти 
проблемы подчеркивают необходимость системных из-
менений, направленных на гармонизацию права и устра-
нение правовой неопределенности.

Историко-правовой анализ продемонстрировал, что 
корни проблемы лежат в  советской модели исключения 
земли из гражданского оборота, а последующие реформы 
1990–2000-х гг. не смогли сформировать эффективной си-
стемы синхронизации прав на недвижимость и земельные 
участки под ней. Сравнение с  международным опытом, 
в  частности с  институтом суперфиция в  рамках мо-
дельных актов СНГ, подтвердило возможность гармони-
зации интересов через внедрение ограниченных вещных 
прав.

Практическая значимость данного исследования за-
ключается в разработке механизмов оперативного устра-
нения правовых пробелов через быстрореализуемые 
меры (имплементация аналогий с Законом № 487-ФЗ, со-
вершенствование превентивных процедур приостанов-
ления регистрации сделок Росреестром), не требующие 
масштабной законодательной реформы. Результат этой 
работы вносит вклад в развитие доктрины вещных прав 
и формирует методологическую базу для системных пре-
образований, находя практическое применение при мо-
дернизации ЗК РФ и  ГК РФ. Реализация предложенных 
подходов способствует достижению баланса интересов 
собственников недвижимости и земельных участков, по-
вышению стабильности гражданского оборота и устойчи-
вому развитию имущественных отношений в России.
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Уголовная ответственность несовершеннолетних: проблемы 
и перспективы совершенствования законодательства
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Статья посвящена анализу уголовной ответственности несовершеннолетних в Российской Федерации, выявлению 
проблем применения существующих видов наказаний и  перспектив совершенствования законодательства. Рассмо-
трены недостатки различных видов наказания, включая отсутствие доходов у  подростков, трудности реализации 
работ и негативные последствия изоляции. Особое внимание уделено критике взыскания штрафов с родителей и огра-
ниченной эффективности традиционных наказаний. Обосновывается необходимость расширения альтернативных 
мер воспитательного воздействия, усиления контроля за их исполнением и минимизации применения лишения свободы 
в соответствии с международными стандартами.

Ключевые слова: уголовная ответственность несовершеннолетних, проблемы правоприменения, лишение свободы.

Проблема уголовной ответственности несовершенно-
летних остается одной из центральных в уголовно-

правовой науке и  правоприменительной практике. Осо-
бенности психофизического развития подростков, их 
повышенная внушаемость, недостаточная социальная 
адаптация и  влияние неблагоприятной среды создают 
особые условия, в  которых совершаются преступления. 
В  связи с  этим российское уголовное законодательство 
предусматривает для несовершеннолетних специальный 
режим наказаний, существенно отличающийся от нака-
заний, применяемых к  совершеннолетним. Однако су-
ществующая система наказаний не всегда учитывает 
реальные возможности их исполнения в отношении под-
ростков. Многие виды оказываются неэффективными 
или практически невыполнимыми, что приводит к  про-
белам в правоприменении и требует совершенствования 
законодательства.

Согласно статье 88 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее — УК РФ), к несовершеннолетним могут 
применяться следующие виды наказаний: штраф, ли-
шение права заниматься определенной деятельностью, 
обязательные работы, исправительные работы, ограни-
чение свободы и лишение свободы на определенный срок. 
Однако каждый из этих видов наказаний сопряжен с пра-
воприменительными сложностями, снижающими их эф-
фективность.

Вопрос применения штрафа как вида уголовного на-
казания к  несовершеннолетним, совершившим преступ-
ления, является предметом активных дискуссий в юриди-
ческой науке. С  одной стороны, он рассматривается как 
гуманная альтернатива лишению свободы, позволяющая 
избежать изоляции подростка от общества. С другой сто-
роны, эффективность штрафа вызывает сомнения, по-
скольку большинство несовершеннолетних не имеют 
собственного дохода или имущества, на которое можно 
обратить взыскание.

Согласно УК РФ, штраф для несовершеннолетних 
может составлять от одной до пятидесяти тысяч рублей 
или назначаться в  размере их заработной платы (иного 

дохода) за период от двух недель до шести месяцев. При 
этом допускается возможность взыскания штрафа с роди-
телей или законных представителей несовершеннолетнего 
с их согласия. Однако данное положение подвергается кри-
тике, поскольку фактически наказание несут не виновные, 
а их родители. Это противоречит принципу личной ответ-
ственности и  может не способствовать осознанию под-
ростком последствий своих противоправных действий.

Как отмечают некоторые ученые-правоведы, уплата 
штрафа родителями и  законными представителями 
вместо несовершеннолетнего не позволяет достичь целей 
уголовного наказания, а  проявляется лишь в  родитель-
ском порицании подростка, которое вряд ли будет яв-
ляться ограничителем последующего противоправного 
поведения [5, с. 104]. Предлагается исключить возмож-
ность взыскания штрафа с родителей или законных пред-
ставителей из уголовного законодательства, аргументируя 
это тем, что такая практика противоречит принципам 
уголовного права и  не способствует достижению целей 
наказания. К  тому же складывается ситуация, что эф-
фективность данного вида наказания ставится в  зави-
симость от поведения родителей. Так, например, при ак-
тивном участии родителей в  воспитании и  контроле за 
поведением подростка, такой вид наказания может быть 
оправданным. А  в ситуации, когда родители или иные 
опекуны допускают халатность в воспитании, придержи-
ваются принципов вседозволенности, данный вид нака-
зания не окажет на виновного никакого воспитательного 
воздействия. Более того, привлечение родителей к уплате 
штрафа за преступление ребенка может привести к уси-
лению семейных конфликтов, а сам подросток не почув-
ствует реальных последствий своей противоправной дея-
тельности [8, с. 48].

В качестве альтернативы штрафу предлагается более 
широкое применение принудительных мер воспита-
тельного воздействия, таких как обязательные и  испра-
вительные работы. Они направлены на исправление 
подростка и могут оказаться более эффективными в пред-
отвращении рецидива.
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Обязательные работы представляют собой бес-
платный общественно полезный труд, выполняемый не-
совершеннолетним в  свободное от учебы или работы 
время. Согласно УК РФ, несовершеннолетним назнача-
ются обязательные работы на срок от 40 до 160 часов, при 
этом продолжительность работы не должна превышать 2 
часов в день для лиц в возрасте от 14 до 15 лет и 3 часов 
в день для лиц от 15 до 16 лет. Однако на практике реали-
зация данного наказания сталкивается с рядом сложно-
стей, связанных с  обеспечением условий для его испол-
нения.

В небольших населенных пунктах может отсутство-
вать достаточное количество организаций, готовых пре-
доставить места для отбывания обязательных работ, что 
затрудняет реализацию наказания. Кроме того, контроль 
за исполнением обязательных работ возлагается на уго-
ловно-исполнительные инспекции, которые не всегда об-
ладают необходимыми ресурсами и  возможностями для 
надлежащего надзора, особенно в отдаленных районах.

Исправительные работы представляют собой выпол-
нение оплачиваемого труда с  удержанием от 5 до 20  % 
заработка осужденного в  доход государства. Однако их 
применение возможно лишь в  отношении несовершен-
нолетних, имеющих официальное трудоустройство, что 
существенно ограничивает сферу применения. Помимо 
этого, контроль за исполнением исправительных работ 
также возлагается на уголовно-исполнительные ин-
спекции, которые, как уже отмечалось, могут испытывать 
дефицит ресурсов для эффективного надзора.

В научной литературе высказываются различные 
мнения относительно целесообразности применения 
обязательных и  исправительных работ к  несовершенно-
летним. Одни исследователи подчеркивают их воспита-
тельный потенциал, другие указывают на существующие 
проблемы, затрудняющие их эффективное применение 
в настоящее время [2, с. 94–95].

Что касается такого вида наказания как лишение права 
заниматься определенной деятельностью, то данный вид 
наказания также применяется редко. Это связано с  тем, 
что большинство подростков не обладают специально-
стью или официально не трудоустроены. Поэтому боль-
шинство авторов, предлагают исключить данный вид 
наказания из перечня видов наказаний, применяемых 
в отношении несовершеннолетних [6, с. 103–104].

Однако есть случаи, когда такой вид наказания мог 
бы применяться. Например, в отношении несовершенно-
летних спортсменов, которые совершили преступления 
в  ходе соревнований, или в  отношении подростков-бло-
геров, распространяющих преступный контент. В  таком 
случае более грамотной является позиция Балуевой Т. В. 
которая утверждает, что по отношению к  несовершен-
нолетним необходимо использовать только вторую раз-
новидность наказания в виде лишение права заниматься 
определенной деятельностью, так как подростки, как 
правило, официально не трудоустроены и  не вовлечены 
в сферу госслужбы [3, с. 11].

Особое место в  системе наказаний занимает ограни-
чение свободы, которое, в  отличие от лишения свободы, 
предполагает не изоляцию от общества, а  установление 
судом определённых запретов и обязанностей. Данный вид 
наказания имеет потенциал для сохранения социальных 
связей и  минимизации травматичного воздействия тю-
ремной среды, что особенно важно для подростков в про-
цессе социализации. Критики, однако, указывают на 
сложности контроля за исполнением таких ограничений, 
например, отсутствие системного взаимодействия между 
органами надзора, школой, семьей, что нередко сводит 
профилактический эффект к  нулю. Тем не менее, в  усло-
виях поиска баланса между карательной и воспитательной 
функциями наказания, ограничение свободы остается вос-
требованным инструментом, альтернативным изоляции.

Наиболее эффективным и в то же время наиболее су-
ровым является наказание в виде лишения свободы. Его 
применение к  несовершеннолетним является одной из 
наиболее дискуссионных тем. С одной стороны, изоляция 
подростков от общества рассматривается как мера за-
щиты граждан. С  другой стороны, существует высокая 
вероятность негативных последствий такого наказания, 
включая криминализацию несовершеннолетних в местах 
лишения свободы, разрыв социальных связей и  ослож-
нение процесса их реабилитации.

В условиях изоляции подростки нередко попадают под 
влияние криминальной субкультуры, что повышает риск 
рецидива. В связи с этим в международной практике при-
меняется принцип минимизации лишения свободы для 
несовершеннолетних.

В международной практике существует тенденция 
к минимизации применения лишения свободы к несовер-
шеннолетним. Пекинские правила (Минимальные стан-
дартные правила ООН, касающиеся отправления право-
судия в  отношении несовершеннолетних) рекомендуют 
использовать лишение свободы только в качестве крайней 
меры и на минимально необходимый срок. Вместо этого 
предлагается применять альтернативные меры, такие как 
пробация, общественные работы, участие в реабилитаци-
онных программах.

В российском праве также наблюдается тенденция 
к  гуманизации уголовного наказания несовершенно-
летних. В  частности, активно развивается система при-
нудительных мер воспитательного воздействия, которая 
может применяться вместо уголовного наказания. Од-
нако, как отмечают исследователи, данные меры использу-
ются недостаточно широко, и лишение свободы по-преж-
нему остается одним из наиболее часто назначаемых 
наказаний [4, с. 43].

Таким образом, действующая система наказаний 
для несовершеннолетних требует совершенствования 
с  учетом их психофизических особенностей и  соци-
альной ситуации. Введение штрафов сталкивается с про-
блемой отсутствия у  подростков собственных доходов, 
обязательные и  исправительные работы испытывают 
трудности реализации в  современных условиях, а  огра-
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ничение и лишение свободы в ряде случаев приводит к не-
гативным последствиям, препятствующим реабилитации. 
В связи с этим целесообразно расширять применение аль-

тернативных мер воздействия, направленных на исправ-
ление и социализацию несовершеннолетних, а также со-
вершенствовать механизмы их контроля и исполнения.
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В статье рассматривается феномен кибербуллинга как новой формы воздействия на несовершеннолетних в  ци-
фровом пространстве. Кибербуллинг, представляющий собой манипулятивное использование цифровых технологий для 
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Кибербуллинг — это относительно новое явление, ко-
торое активно распространяется в  мире Интернета. 

Проблемы, связанные с  психологическим и  физическим 
насилием, которые раньше существовали исключительно 
в  реальной жизни, теперь перенесены в  виртуальную 
среду. На первый взгляд, этот вид травли может пока-
заться безобидным. Однако уникальные особенности Ин-
тернета, такие как анонимность, обширная аудитория, 
круглосуточная возможность для нападок и возможность 
подделки информации, делают кибербуллинг отличным 
от традиционного. В  современных условиях проблема 
интернет-насилия становится всё более актуальной, по-
скольку под угрозой оказывается психическое здоровье 
подростков.

Многие жертвы кибербуллинга боятся рассказывать 
о своих проблемах взрослым, опасаясь, что их могут ли-

шить доступа к Интернету. В эпоху цифровых технологий 
современный подросток проводит значительную часть 
своего свободного времени в сети [1, с. 154].

Кибербуллинг представляет собой злоупотребление 
информационными и  коммуникационными техноло-
гиями, такими как электронная почта, мобильные устрой-
ства и персональные веб-сайты. Это умышленное, повто-
ряющееся и  враждебное поведение отдельного человека 
или группы, нацеленное на унижение других [2].

Как разновидность кибернасилия, кибербуллинг харак-
теризуется агрессивными действиями, шантажом, а также 
распространением личных фотографий и  видео, которые 
используются с целью посмеяться и оскорбить [3, с. 333].

Кибербуллинг может быть вызван рядом причин, 
включая желание доминировать, чувство собственной не-
полноценности, зависть, жажду мести, стремление полу-
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чить удовольствие от своих действий, а  также конфор-
мизм, то есть изменение мнения под влиянием группы. 
Также он может быть связан с  проблемами в  семье 
и низким уровнем личностного развития [4, с. 39].

В кибербуллинге участвуют личности с  определён-
ными психологическими характеристиками, которые 
можно разделить на три группы: преследователи, жертвы 
и  наблюдатели. Преследователь  — это обычно темпера-
ментный индивид, стремящийся подтвердить свою лидер-
скую позицию, демонстрирующий агрессию и  не испы-
тывающий сочувствия [5, с. 8]. Жертвы, напротив, часто 
бывают робкими, взволнованными, склонными к  плачу 
и  малообщительными. Наблюдатели же могут ощущать 
страх и беспомощность, иногда поддерживая преследова-
теля.

Кибербуллинг может проявляться в  различных 
формах:

1. Флейминг  — это конфликт ради конфликта через 
обмен сообщениями в чатах, форумах или соцсетях.

2. Троллинг — это размещение провокационного кон-
тента, вызывающего конфликт.

3. Клевета — это распространение ложных сведений, 
ухудшающих чью-то репутацию.

4. Киберсталкинг  — это преследование или домога-
тельство онлайн.

5. Секстинг  — это переписка или пересылка интим-
ного контента.

6. Гриферство — это причинение ущерба в видеоиграх.
7. Раскрытие секретов — публикация личной инфор-

мации в сети.
8. Выдача себя за другого — создание фальшивых про-

филей для травли [6, с. 6].
9. Кетфишинг  — копирование профиля жертвы для 

размещения негативного контента.
10. Диссинг  — публикация порочащей информации 

о жертве онлайн.
11. Фрейпинг — захват чужой учетной записи для рас-

сылки нежелательного контента от имени жертвы [7, с. 86].
Кибербуллинг может происходить круглосуточно, не 

давая жертве почувствовать защиту, в  любое время дня 
и ночи. Анонимность агрессора усиливает страх и усугуб-
ляет ситуацию. В  отличие от физического насилия, дол-
госрочные психологические последствия кибербуллинга 
значительно вредят психическому здоровью [8]. Распо-
знать жертву эмоционального насилия не всегда легко, но 
знание эмоций и  психологических признаков может по-
мочь в своевременном реагировании и оказании помощи.

Жертвы кибербуллинга могут сталкиваться с  множе-
ством психологических проблем, таких как понижение са-
мооценки, развитие депрессии, враждебное поведение, 
чувство тревоги, недоверие к окружающим, частые пере-
пады настроения, пугливость, страхи и  даже склонность 
к суициду [9, с. 117]. Эти люди особенно уязвимы и нужда-
ются в профессиональной психологической поддержке.

Российские исследования показывают, что проблема 
кибербуллинга среди молодежи становится всё более 

серьёзной. По данным Роскомнадзора, в 2023 году коли-
чество обращений, связанных с этой проблемой, выросло 
на 20 % по сравнению с предыдущим годом, а в 2024 году 
количество случаев кибербуллинга среди несовершенно-
летних увеличилось ещё на 15 % [10].

Анализ деятельности специализированных подраз-
делений МВД России, занимающихся расследованиями 
в  сфере компьютерных технологий, показал недостаток 
возбужденных дел по фактам интернет-правонарушений 
с признаками кибербуллинга в отношении несовершенно-
летних. Это говорит не столько об отсутствии таких слу-
чаев, сколько о том, что данный вид преступности часто 
остаётся скрытым. Жертвами кибербуллинга чаще всего 
становятся дети и подростки, которые обычно не склонны 
открываться обществу.

История Дианы Шурыгиной служит наглядным при-
мером кибербуллинга. После публичного освещения 
преступления против её половой неприкосновенности 
она стала объектом общественного осуждения и травли. 
Пользователи не только обсуждали её ситуацию, но и вы-
смеивали её публично, подвергая её жизнь и  жизнь её 
семьи нападкам и  угрозам. В  результате они даже были 
вынуждены сменить место жительства [11].

Ситуация с кибербуллингом, по нашему мнению, всё 
ещё недооценена законодателями. Он может приводить 
к тяжелым, иногда необратимым последствиям, от серь-
ёзных психологических травм до доведения молодёжи 
до самоубийства или воспитания в жертве нового агрес-
сора.

Для эффективного противодействия кибербуллингу 
необходимо предпринять следующие меры:

1. Ввести уголовную или административную ответ-
ственность за кибербуллинг, включая штрафы, обще-
ственные работы и обязательные курсы реабилитации;

2. Сформировать специализированные подразде-
ления в  правоохранительных органах, занимающихся 
расследованием случаев кибербуллинга и  защитой прав 
несовершеннолетних;

3. Включить в  школьную программу курсы по без-
опасному использованию интернета и социальных сетей;

4. Организовать консультации для жертв кибербул-
линга и их родителей, а также проводить тренинги по раз-
витию эмоциональной устойчивости;

5. Использовать искусственный интеллект для выяв-
ления и блокировки оскорбительного контента;

6. Организовать круглосуточные службы поддержки, 
куда подростки смогут обратиться за помощью в  случае 
кибербуллинга.

Таким образом, кибербуллинг представляет зна-
чительную опасность для психического благополучия 
и  безопасности молодежи. Эффективная борьба с  этой 
проблемой требует совместных усилий со стороны госу-
дарства, образовательных организаций, технологических 
компаний и  общества в  целом. Лишь интегрированный 
подход поможет снизить угрозы и обеспечить безопасное 
цифровое пространство для молодого поколения.
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Законодательная база, применяемая для предотвращения 
недобросовестной конкуренции

Коржова Софья Романовна, студент магистратуры
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Конкуренция является неотъемлемой составляющей рыночной экономики и способствует развитию бизнеса и инно-
ваций. Однако, существует определенное число ситуаций, когда конкуренция может создавать негативные последствия 
для отдельных рыночных участников или потребителей. В таких случаях важно иметь соответствующие правовые 
механизмы и  инструменты, которые способствуют предотвращению недобросовестной или неправомерной конку-
ренции. В данной статье мы рассмотрим основную правовую базу, применяемую для предотвращения недобросовестной 
конкуренции. Такая система направлена на защиту потребителей, создание справедливых условий для всех участников 
рынка и пресечение использования доминирующего положения на рынке. Она состоит из антимонопольного законода-
тельства, законов о защите конкуренции и законов о борьбе с недобросовестной предпринимательской деятельностью. 
Запрещая недобросовестную деятельность на рынке, в  том числе картелирование, злоупотребление доминирующим 
положением, обманчивую рекламу, нарушение прав интеллектуальной собственности и другие, эта система требует 
от бизнеса соблюдения законов, регулирующих честную конкуренцию. Предотвращение недобросовестной конкуренции 
влияет на экономический рост, сохранение инноваций и интересы потребителей.

Ключевые слова: международное право, предпринимательская деятельность, конкуренция, законодательная база, 
монополия.

Современный рынок процветает благодаря разнооб-
разию товаров и  услуг, и  мы можем наблюдать, как 

участники экономической деятельности конкурируют 
друг с другом в этих условиях. В последнее время рынок 
полностью поглощен конкуренцией. Всем известно, что 

конфликт возникает при столкновении несовпадающих 
целей и борьбе за разрозненные преимущества, что и по-
рождает конкурентные отношения.

Нанесение финансового и  репутационного ущерба 
конкурирующим участникам рынка называется недобро-
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совестной конкуренцией. Компании и  предприниматели 
часто нарушают закон для достижения своих целей.

Существует три вида недобросовестной конкуренции, 
определенных Парижской конвенцией по охране про-
мышленной собственности, которая регулирует ры-
ночную конкуренцию:

– любые действия, направленные на выделение 
бренда за счет успеха и признания конкурента;

– любые действия, дискредитирующие другую ком-
панию;

– обман потребителей, который заключается в  вве-
дении покупателя в заблуждение путем приписывания то-
вару нереальных качеств и характеристик.

Самым первым международным соглашением, регули-
рующим защиту прав на промышленную собственность, 
является Парижская конвенция. Вышеупомянутые поло-
жения распространяются и  на российскую действитель-
ность.

Законодательная база, применяемая для предотвра-
щения недобросовестной конкуренции, состоит из ряда 
мер, направленных на обеспечение честной и равной игры 
на рынке. Основной целью данной базы является защита 
прав и интересов как потребителей, так и предпринима-
телей, а также обеспечение эффективного функциониро-
вания экономики в целом.

В рамках законодательства осуществляется контроль 
и  регулирование отношений между участниками рынка 
с целью предотвращения недобросовестных и антимоно-
польных практик. Для этих целей принимаются специ-
альные нормативно-правовые акты, которые определяют 
правила, требования и ответственность за нарушение за-
конов о конкуренции.

Запрет на монополистическую практику и  создание 
картелей — один из основных инструментов правовой си-
стемы. Это означает, что владельцы предприятий не могут 
разделять рынки, контролировать ценообразование, 
ограничивать конкуренцию или не допускать новых кон-
курентов. Это ограничение влечет за собой серьезные 
штрафы и другие наказания для нарушителей.

Кроме того, правовая система защищает интеллекту-
альную собственность, поэтому владельцам бизнеса за-
прещено несанкционированно использовать торговые 
марки, патенты или авторские права, принадлежащие 
другим лицам. Лица, нарушающие эти права, могут столк-
нуться с юридическими и финансовыми последствиями.

Важным инструментом в  борьбе с  недобросовестной 
конкуренцией является антимонопольное регулирование. 
Государственные органы осуществляют контроль за слия-
ниями и поглощениями компаний, предотвращают фор-
мирование монопольных позиций на рынке, а также бо-
рются с злоупотреблениями доминирующим положением 
участников рынка.

Для борьбы с недобросовестной конкуренцией и обес-
печения бесперебойной работы законодательной базы со-
здаются ведомства и  специализированные органы, при-
званные управлять и  регулировать рыночные процессы. 

Эти организации разрабатывают и  осуществляют целый 
ряд мер, направленных на снижение уровня недобросо-
вестной конкуренции и  выравнивание условий для всех 
участников рынка.

Законодательная база, применяемая для предотвра-
щения недобросовестной конкуренции, включает в  себя 
множество актов и законов, разработанных с целью обес-
печить честность и  равные возможности на рынке. Рас-
смотрим некоторые примеры таких законодательных 
актов и правил.

Запрет недобросовестной конкуренции в РФ основы-
вается на части 2 статьи 34 Конституции РФ, согласно ко-
торой не допускается экономическая деятельность, на-
правленная на монополизацию и  недобросовестную 
конкуренцию. В  настоящее время понятие и  запрет не-
добросовестной конкуренции содержатся соответственно 
в пункте 9 статьи 4 и в статье 14 Федерального закона от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — 
Закон о защите конкуренции) [9].

Кроме того, вместо того чтобы ограничить сферу не-
добросовестной конкуренции коммерческими взаи-
модействиями, законодатель ограничил ее рамками 
предпринимательских отношений. Это имеет смысл, по-
скольку экономические взаимодействия имеют более ши-
рокую сферу применения и могут включать в себя отно-
шения как с  конкурентными свойствами, так и  без них, 
в  то время как предпринимательские отношения осно-
ваны на соперничестве.

Глава 2.1 Федерального закона № 135 «О защите конку-
ренции» содержит перечень видов недобросовестной кон-
куренции. К ним относятся:

1) дискредитация — введение клиента в заблуждение 
путем распространения ложной информации о  конку-
ренте или другом субъекте бизнеса. В результате клиенты 
будут воспринимать его негативно;

2) введение в  заблуждение: предоставление потреби-
телям ложной информации о  свойствах и  качестве про-
дукции. Цель — создание оптимистичного образа, расхо-
дящегося с реальностью;

3) необоснованное сравнение  — попытка выставить 
товар или бренд лучше, чем у конкурентов, без указания 
причин;

4) использование чужой интеллектуальной собствен-
ности — применение участниками рынка элементов фир-
менного стиля соперников для привлечения их клиентов;

5) использование и  распространение охраняемых за-
коном коммерческих секретов или другой конфиден-
циальной информации, использование чужих данных, 
не предназначенных для публичного использования, но 
представляющих ценность для владельца;

6) демпинг — нечестная форма ценовой конкуренции, 
которая заключается в  быстром снижении цен с  целью 
вытеснения из бизнеса брендов, не способных снизить 
свои издержки;

7) подкуп экспертов и  идейных вдохновителей для 
привлечения неблагоприятного внимания клиентов. 
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Хотя сотрудничество с блогерами не запрещено, в данном 
случае инфлюенсер вводит подписчиков в заблуждение;

8) оказание давления на сотрудников организации 
с  целью приобретения у  них конфиденциальной инфор-
мации о продукте или бизнес-процедуре;

9) угрозы в адрес конкурирующих компаний, а также 
требования помешать бизнесу или объявить бойкот;

10) кража чужих продуктов, услуг или публично 
видимых коммерческих элементов, таких как название 
бренда или логотип.

За нарушение антимонопольного законодатель-
ства предусмотрена административная и  уголовная от-
ветственность. Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП РФ), глава 14 
«Административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и саморегулируемых органи-
заций», статья 14.31 «злоупотребление доминирующим 
положением на рынке» устанавливает штрафы за недоб-
росовестную конкуренцию, «Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023), статья 183 «Неза-
конное получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну» преду-
сматривает лишение свободы и штрафы за незаконное по-
лучение и разглашение коммерческой тайны. [3, 2, 7,8]

Далее мы рассмотрим примеры из судебной практики 
в области недобросовестной конкуренции:

1. глава 2.1 Федерального закона №  135 «О защите 
конкуренции» запрещает производителям лгать и  рас-
пространять другие порочащие материалы. Например, 
в ФАС обратилась московская компания, занимающаяся 
обслуживанием систем пожарной сигнализации. Осно-
ванием для жалобы стал подрядчик, который в рассылке 
потенциальным клиентам критиковал другие компании. 
Он обвинил конкурентов в  нарушении регламента об-
служивания и сослался на несоблюдение ими определен-
ного протокола, который якобы гарантировал штрафные 
санкции со стороны МЧС в случае сотрудничества. Сбор 
и  распространение фактической информации о  наруше-
ниях или некачественном оказании услуг не считается 
дискредитацией.

2. глава 2.1 Федерального закона №  135 «О защите 
конкуренции» запрещает производителям лгать и  рас-
пространять другие порочащие материалы. Федеральный 
закон № 135: «О защите конкуренции». Например, в ФАС 
обратилась московская компания, занимающаяся обслу-
живанием систем пожарной сигнализации. Основанием 
для жалобы стал подрядчик, который в рассылке потен-
циальным клиентам критиковал другие компании. Он 
обвинил конкурентов в  нарушении регламента обслу-
живания и  сослался на несоблюдение ими определен-
ного протокола, который якобы гарантировал штрафные 
санкции со стороны МЧС в случае сотрудничества;

3. федеральный закон № 135 «О защите конкуренции» 
запрещает производителям использовать чужие то-
варные знаки. Франчайзинг является исключением из 

этой нормы. Размещение продвигаемого названия или эм-
блемы на баннере, в рекламе или на вывеске ограничива-
ется этим способом. Аналогичное обстоятельство имело 
место с  CarFix, разработчиком мобильного приложения 
для поиска авторемонтных мастерских. Он называл его 
«Repairista». Когда пользователи искали программу по на-
званию, они попадали на сайт конкурирующего сервиса, 
который управляет одноименным российским сервисом, 
помогающим находить станции техобслуживания он-
лайн. Владельцу агрегатора автосервисов, успешно отсу-
дившему у CarFix миллион рублей, учитывалась рыночная 
стоимость товарного знака и сумма роялти, которую от-
ветчик должен был бы выплатить, если бы использовал 
его на законных основаниях.

На международном уровне Россия является участ-
ницей Договора о создании Евразийского экономического 
союза (подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 24.03.2022) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2023). [1] Единое эко-
номическое пространство и расширение экономического 
сотрудничества  — таковы цели межгосударственного 
объединения, которое подписали Беларусь, Казахстан 
и Россия. Договор базируется на принципах равноправия, 
взаимного выгодного сотрудничества, четкого разграни-
чения полномочий и  национального суверенитета госу-
дарств-участников.

Создание общего экономического пространства, обес-
печивающего свободное перемещение рабочей силы, ка-
питала, товаров и  услуг между странами-участницами, 
является ключевым компонентом Договора. Основу Евр-
азийского экономического союза составляют Комиссия 
и Суд. Комиссия создает и утверждает правила, определя-
ющие взаимодействие государств-членов, а также коорди-
нирует экономическую политику. Суд осуществляет кон-
троль за применением и исполнением правил Договора.

Договор также предусматривает создание единого та-
моженного пространства между государствами-участни-
ками, совместное регулирование торгово-экономических 
отношений, гармонизацию норм и  стандартов ведения 
бизнеса. Активно разрабатываются меры по устранению 
и снижению технических и нетарифных барьеров взаимо-
обмена товарами и услугами.

Договор обеспечивает защиту прав и  интересов гра-
ждан государств-участников, включая право на труд 
и равные возможности в образовании, здравоохранении, 
социальном обеспечении и т. д. Также образован Единый 
энергетический рынок, что способствует обеспечению 
стабильных условий энергоснабжения для стран-участ-
ников. Договор является инструментом для обеспечения 
устойчивого экономического развития и укрепления по-
зиций участников на международной арене.

Так же Россия является участником Межгосударствен-
ного совета по антимонопольной политике (МСАП), ко-
торый был создан в 1993  г. в  соответствии с  Договором 
о проведении согласованной антимонопольной политики 
от 23.12.93  г. (новая редакция принята 25 января 2000 
года). Этот совет направлен на предотвращение и пресе-
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чение монополистических практик, а также на защиту ин-
тересов потребителей и развитие бизнес-конкуренции. [4]

Создание и поддержание разумных рыночных норм — 
основное направление деятельности Межгосударствен-
ного совета по антимонопольной политике. Это дости-
гается путем создания и  применения антимонопольных 
норм и  правил, которые препятствуют возникновению 
конкурентных проблем и облегчают их решение.

В функции совета также входит наблюдение и управ-
ление рыночными процессами. Для отслеживания воз-
можных нарушений антимонопольного законодательства 
и  оценки уровня конкуренции на рынке создаются спе-
циальные департаменты и агентства. В случае выявления 
нарушений совет принимает меры и налагает штрафы на 
нарушителей, чтобы защитить права потребителей и вос-
становить честную конкуренцию.

Кроме того, межгосударственный совет по антимоно-
польной политике активно сотрудничает с другими госу-
дарственными и  международными организациями. Это 
позволяет создать эффективную систему обмена инфор-
мацией и  опытом, а  также разрабатывать совместные 
стратегии и политики в сфере антимонополии.

Наконец, одним из важнейших компонентов деятель-
ности Совета является повышение уровня понимания об-
щественностью принципов и процедур антимонопольной 
политики. Чтобы повысить понимание ценности соблю-
дения антимонопольного законодательства, Совет про-
водит тренинги, конференции и  образовательные меро-
приятия для широкого круга заинтересованных сторон.

Результаты деятельности Совета:
1. была создана необходимая договорно-правовая 

база, ставшая основой для взаимодействия антимоно-
польных органов стран Содружества в различных сферах 
и гармонизации антимонопольного законодательства го-
сударств-участников СНГ;

2. страны-участницы Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ) разработали и  подписали соглашения 
о сотрудничестве. В частности, Соглашение об основных 
направлениях сотрудничества в области защиты прав по-
требителей между государствами-участниками Содруже-
ства Независимых Государств и Соглашение о сотрудни-
честве в области регулирования рекламной деятельности 
между государствами-участниками Содружества Незави-
симых Государств;

3. создание Штаба по совместным расследованиям 
нарушений антимонопольного законодательства госу-
дарств-участников СНГ позволило антимонопольным ор-
ганам государств-участников СНГ более практично взаи-
модействовать;

4. для улучшения взаимодействия в соответствующих 
областях было создано несколько органов по конкретным 
направлениям: Консультативный комитет по защите прав 
потребителей государств-участников СНГ; Координаци-
онный совет по рекламе при МСАП;

5. среди других документов о  сотрудничестве были 
подписаны Меморандумы о  сотрудничестве с  Евразий-

ской экономической комиссией, Межгосударственным 
авиационным комитетом и Региональным содружеством 
в области связи;

6. совет глав правительств СНГ 20 ноября 2013 года 
принял решение определить Учебно-методический 
центр ФАС России в Казани базовой организацией госу-
дарств-участников СНГ по профессиональной перепод-
готовке и  повышению квалификации кадров в  области 
антимонопольного регулирования и  конкурентной по-
литики;

7. широкому исследованию подверглись рынки пас-
сажирских авиаперевозок, телекоммуникаций, продо-
вольственных товаров, реализуемых в  торговых сетях, 
лекарственных средств, медицинских изделий, нефти 
и нефтепродуктов, развитие конкурентной политики в го-
сударствах-участниках СНГ в  условиях роста цифровой 
экономики, а  также пассажирские автомобильные пере-
возки.

В целом Межгосударственный совет по антимоно-
польной политике — важная организация, которая защи-
щает интересы потребителей и  способствует развитию 
конкуренции. Своими действиями он создает справед-
ливую и  открытую экономическую среду, способству-
ющую росту компаний и  оптимизации общественных 
преимуществ.

Данные соглашения предусматривают сотрудничество 
между странами в области защиты конкуренции и борьбы 
с недобросовестными практиками.

Для эффективного применения антимонопольного за-
конодательства Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС России) разработала ряд методических рекомен-
даций и  разъяснений. Эти документы помогают право-
применителям и  хозяйствующим субъектам правильно 
толковать и применять нормы закона. Например, Приказ 
Федеральной антимонопольной службы от 28.04.2010 
№ 220 «Об утверждении порядка проведения анализа со-
стояния конкуренции на товарном рынке». [5]

Также, существуют специфические акты, направ-
ленные на обеспечение честных условий конкуренции 
в  отдельных отраслях. Например, в  фармацевтической 
индустрии действует Федеральный закон от 12.04.2010 N 
61-ФЗ (ред. от 30.01.2024) «Об обращении лекарственных 
средств», который запрещает недобросовестную рекламу 
и  продвижение медицинских препаратов, а  также вве-
дение ложной информации о них. Это обеспечивает без-
опасность и надежность лекарственных средств для паци-
ентов и  предотвращает недобросовестную конкуренцию 
между производителями. [10]

Еще один важный акт, имеющий прямое отношение 
к  предотвращению недобросовестной конкуренции, это 
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 
197-ФЗ (ред. от 30.01.2024). Этот документ регулирует тру-
довые отношения между работниками и работодателями, 
включая различные аспекты, такие как заработная плата, 
рабочее время, отпуска и  социальные гарантии. Это по-
зволяет поддерживать справедливую конкуренцию на 
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рынке труда, запрещая недобросовестные условия труда, 
дискриминацию и эксплуатацию. [6]

В заключение следует отметить, что законодательная 
база для предотвращения недобросовестной конкуренции 
в России является достаточно развитой и охватывает как 

федеральный, так и  региональный и  международный 
уровни. Эффективное применение этого законодатель-
ства позволяет защитить добросовестных участников 
рынка, стимулировать здоровую конкуренцию и обеспе-
чить благоприятные условия для развития экономики.
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В статье рассматриваются проблемы применения дисциплинарной и  административной ответственности го-
сударственных служащих. Анализируются недостатки правового регулирования дисциплинарной ответственности, 
включая отсутствие специального нормативного акта, принципов ответственности, закрытого перечня проступков 
и  чёткой процедуры привлечения. Отмечается конкуренция дисциплинарных и  административных мер, субъектив-
ность их применения и отсутствие единых стандартов оценки нарушений. Обосновывается необходимость норма-
тивного совершенствования институтов дисциплинарной и  административной ответственности. Предлагается 
расширение перечня дисциплинарных взысканий, детализация процедур дисциплинарного производства и  уточнения 
конкретных критериев, разграничивающих правонарушения на дисциплинарные и административные.

Ключевые слова: административная ответственность, дисциплинарная ответственность, виды наказаний, гос-
служащие, нормативно-правовой пробел.

Реформирование института государственной службы 
в  Российской Федерации направлено на улучшение 

управления поведением государственных служащих 
через научное обоснование методов совершенствования 
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дисциплины. Одним из ключевых инструментов, спо-
собствующих укреплению дисциплины, является приме-
нение мер ответственности за нарушения, совершённые 
государственными служащими. При этом конечная цель 
государственного принуждения заключается в  обеспе-
чении эффективного государственного управления без 
применения административных мер. Дисциплина, как 
юридическая категория, предполагает подчинение уста-
новленным нормативным актам и  социальным пред-
писаниям, регулирующим общественные отношения 
в  системе государственной службы. В  контексте госу-
дарственной гражданской службы дисциплина приобре-
тает особый характер, включающий профессионализм, 
культуру и  эффективность управленческого труда. Дис-
циплинарная ответственность, как вид юридической от-
ветственности, реализуется в  охранительных правоот-
ношениях и  предполагает применение мер в  порядке 
подчиненности вышестоящим государственным ор-
ганам. Согласно М. Б. Добробабе, дисциплинарная ответ-
ственность играет важную роль не только в обеспечении 
эффективного функционирования системы государ-
ственного управления, но и в создании административ-
но-правовых средств для предупреждения и пресечения 
коррупции [3]. Несмотря на преимущества дисципли-
нарной ответственности, такие как оперативность, гиб-
кость и  наглядность, её применение в  государственной 
службе остаётся несовершенным. Актуальность рефор-
мирования института дисциплинарной ответственности 
обусловлена необходимостью повышения его эффектив-
ности в условиях современных вызовов. Цель работы — 
выявить проблемы применения дисциплинарной и  ад-
министративной ответственности государственных 
служащих и предложить пути их совершенствования.

На сегодняшний день эффективность применения 
дисциплинарных санкций к  проступкам, не отнесённым 
к  преступлениям, остаётся низкой. Массовость корруп-
ционных проступков, которые не квалифицируются 
как преступления, только усугубляет проблему. Учёные 
и  практики неоднократно предлагали криминализиро-
вать такие проступки, приравнивая их к  администра-
тивным правонарушениям. Это могло бы быть реализо-
вано, например, через Кодекс поведения государственных 
служащих. В практике применения дисциплинарной и ад-
министративной ответственности нередко наблюдается 
их пересечение, при этом превалируют именно дисци-
плинарные меры, несмотря на объективность админи-
стративных. Такая диспропорция объясняется неясно-
стью законодательных положений. В соответствии со ст. 
2.4 КоАП РФ административная ответственность приме-
няется к  должностным лицам за нарушения, связанные 
с  ненадлежащим исполнением служебных обязанно-
стей [1]. Согласно ст. 57 ФЗ «О государственной граждан-
ской службе», за дисциплинарный проступок наниматель 
вправе применить такие меры взыскания, как замечание, 
выговор, предупреждение о неполном должностном соот-
ветствии и увольнение [2].

Соотношение дисциплинарной и административной 
ответственности для государственных служащих оста-
ётся проблемным из-за конкуренции между приме-
няемыми мерами воздействия. В  отсутствие чётких 
критериев выбора между дисциплинарными и  адми-
нистративными санкциями решения принимаются на 
усмотрение должностного лица, что порождает риски 
субъективности и  необъективности [5]. Необходи-
мость включения государственных гражданских слу-
жащих в  категорию субъектов административной от-
ветственности в  КоАП РФ становится очевидной, 
а  также требуется определить перечень правонару-
шений, связанных с  несоблюдением запретов служа-
щими. Приоритетность дисциплинарных мер обуслов-
лена тем, что административные наказания влекут 
более серьёзные последствия, однако отсутствие 
единых стандартов оценки нарушений приводит к из-
бирательности в их применении. Неясность критериев 
и отсутствие огласки решений способствуют тому, что 
власти могут проявлять лояльность к  одним наруши-
телям и излишнюю строгость к другим. Это подчёрки-
вает проблему эффективного воздействия на наруши-
телей через административные меры и необходимость 
установления чётких правил применения каждого вида 
ответственности [4].

Отсутствие специального нормативного акта, регу-
лирующего дисциплинарную ответственность государ-
ственных служащих, создаёт значительные трудности 
в  правоприменении. Возможность использования аль-
тернативных наказаний приводит к  необъективности 
дисциплинарных санкций и  снижает их эффективность. 
Проблема усугубляется отсутствием публичности при 
применении дисциплинарных мер, что препятствует про-
зрачности и  справедливости процесса. Не закреплены 
на законодательном уровне такие принципы дисципли-
нарной ответственности, как законность, гуманизм, ин-
дивидуализация наказания, недопустимость двойного 
наказания и неотвратимость ответственности. Также от-
сутствует закрытый перечень дисциплинарных про-
ступков, что затрудняет чёткое определение границ от-
ветственности. Недостаточно разработана процедура 
привлечения к дисциплинарной ответственности, что ли-
шает нарушителя права на объективную и всестороннюю 
оценку обстоятельств дела. Не закреплены законода-
тельно основания для отказа в  возбуждении дисципли-
нарного дела или его прекращения.

Выявленные недостатки указывают на необходимость 
совершенствования нормативно-правовой базы, регули-
рующей административную и  дисциплинарную ответ-
ственность. Решениями могут выступать: 1) расширение 
перечня дисциплинарных взысканий; 2) детализация про-
цедур дисциплинарного производства; 3) закрепление 
конкретных критериев в  законодательстве, которые бы 
разграничивали правонарушения, относящиеся исключи-
тельно к административной или дисциплинарной ответ-
ственности.
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Административная ответственность выступает эф-
фективным механизмом для привлечения к  ответ-

ственности лиц, совершивших правонарушения. В  то же 
время противоречия, связанные с  административной от-
ветственностью лиц, имеющих специальные звания, за-
ключаются в сложности соблюдения законодательства при 
наличии особого статуса государственных служащих, что 
порождает исключения из общих правил нормативных 
правовых актов. К тому же существует проблема разграни-
чения дисциплинарной и  административной ответствен-
ности. Специфика административной ответственности 
таких лиц определяется особыми условиями привлечения 
к  ответственности, что нередко противоречит принципу 
равенства перед законом [2]. Цель статьи — проанализи-
ровать особенности административной ответственности 
лиц со специальными званиями и выявить проблемы пра-
вового регулирования для их устранения.

Важным аспектом является рассмотреть некоторые 
особенности дисциплинарной ответственности. Иерар-
хические служебные взаимоотношения оказывают не-
посредственное влияние на дисциплинарное производ-
ство, так как дисциплинарные разбирательства для лиц со 
специальными званиями проводятся уполномоченными 
должностными лицами, обладающими дисциплинарной 

юрисдикцией. Дисциплинарная ответственность отлича-
ется от административной ответственности по характеру 
правонарушений, субъектному составу и  видам приме-
няемых взысканий. Она наступает за нарушение трудовой 
дисциплины и налагается на основании служебного под-
чинения. Субъектный состав и правомочия должностных 
лиц в  дисциплинарных разбирательствах предпола-
гают их полномочия по рассмотрению дисциплинарных 
споров и наложению взысканий. Круг лиц, привлекаемых 
к  дисциплинарной ответственности, охватывает со-
трудников, имеющих специальные звания, для которых 
предусмотрены различные виды взысканий. Дисципли-
нированное поведение является важным показателем эф-
фективности службы и надежности её субъектов, что осо-
бенно актуально в условиях социальной нестабильности. 
Внутренние установки и личностные качества, такие как 
верность службе, понимание норм профессиональной 
деятельности и  направленность на выполнение служеб-
ного долга, определяют дисциплинированность. Слу-
жебная лояльность, выражающаяся в готовности соблю-
дать законность, верности и  преданности организации, 
также считается важным элементом профессиональной 
деятельности сотрудников. Особые требования к личным 
и деловым качествам лиц с особыми званиями предпола-
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гают их способность эффективно выполнять функции, 
обусловленные характером службы [4].

Правовая основа административной ответственности 
лиц, имеющих специальные звания, закреплена в  ст. 2.5 
КоАП РФ, согласно которой такие лица, включая сотруд-
ников Следственного комитета, органов внутренних дел, 
войск национальной гвардии, органов уголовно-исполни-
тельной системы и других структур, несут дисциплинарную 
ответственность за правонарушения, не подпадающие под 
специальные нормы. Разграничение дисциплинарной и ад-
министративной ответственности определяется перечнем 
правонарушений, по которым лица со специальными зва-
ниями привлекаются на общих основаниях, включая пра-
вонарушения, затрагивающие избирательные права, без-
опасность дорожного движения, финансовые и налоговые 
отношения. Исключения из общей административной от-
ветственности предусмотрены для ряда правонарушений, 
указанных в ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ [1]. Проблемы правового 
регулирования заключаются в недостаточной согласован-
ности норм КоАП РФ с ведомственными актами, что при-
водит к разночтениям в правоприменении.

Другой проблемой выступает квалификация корруп-
ционных проступков как административных правонару-
шений. Вызов заключается в том, что многие из них оста-
ются на уровне дисциплинарных проступков, что делает 
применяемые санкции неэффективными. Необходимость 
включения таких проступков в Кодекс поведения государ-
ственных служащих обусловлена стремлением повысить 
действенность мер ответственности. В КоАП РФ в рамках 
антикоррупционных законов (ФЗ от 25 декабря 2008  г. 
№ 280-ФЗ) предусмотрены две статьи, непосредственно свя-
занные с коррупцией: ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица» и ст. 19.29 «Незаконное при-
влечение к  трудовой деятельности государственного слу-
жащего». Судебная практика по делам о привлечении к от-
ветственности по ст. 19.29 КоАП РФ обобщена в  Обзоре 
Верховного Суда РФ от 30 ноября 2016 г. и постановлении 
Пленума от 28 ноября 2017  г. Однако применение статей 
5.39, 5.59 и 5.63 КоАП РФ к коррупционным правонаруше-
ниям вызывает затруднения из-за их бланкетного характера. 
Связь административной ответственности с законодатель-
ством о  рассмотрении обращений граждан (ФЗ №  59-ФЗ) 
также проявляется в  том, что нарушение порядка рассмо-
трения обращений регулируется ст. 5.59 КоАП РФ [1].

Дополнительно следует заметить, что применение ад-
министративной ответственности к  государственным 
служащим недостаточно распространено в  правоприме-
нительной практике, несмотря на стремление законода-
теля расширить перечень составов административных 
правонарушений в КоАП РФ. Государственные служащие 
привлекаются к административной ответственности в ка-
честве должностных лиц, и дисквалификация, предусмо-
тренная Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 160-
ФЗ, применяется к  ним как вид наказания. В  КоАП РФ 
специальный субъект административного правонару-
шения представлен только в  ст. 5.45, что указывает на 
необходимость расширения перечня таких составов. 
Незаконные действия, связанные с  использованием слу-
жебного положения, регламентируются ст. 19.28 КоАП 
РФ, которая предусматривает ответственность за пере-
дачу или предложение имущества должностным лицам 
за совершение действий в интересах юридического лица. 
Особенности применения ст. 2.4 КоАП РФ [1] к государ-
ственным служащим заключаются в том, что данный закон 
распространяется не на все категории государственных 
служащих, что нарушает принцип равенства перед за-
коном, закреплённый в ст. 19 Конституции РФ. Разграни-
чение дисциплинарных проступков и административных 
правонарушений затруднено, что ослабляет эффектив-
ность мер ответственности. Введение новых законов для 
усиления административной ответственности и  устра-
нение пробелов в правовом регулировании позволит по-
высить эффективность административных санкций в от-
ношении государственных служащих [3].

В заключении следует отметить, что администра-
тивная ответственность необходимый инструмент под-
держания правопорядка в  деятельности госслужащих. 
Однако нынешняя система формирует правовую неопре-
деленность, позволяющую трактовать одно и тоже нару-
шение как дисциплинарное или административное. Не-
достаточная эффективность административных санкций, 
узость перечня составов правонарушений и бланкетный 
характер диспозиций КоАП РФ препятствуют дости-
жению целей правоприменения. Устранение правовых 
пробелов, обеспечение единообразного подхода к квали-
фикации правонарушений и реализация принципа равен-
ства перед законом должны стать приоритетными зада-
чами правового регулирования.
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В представленной статье рассматривается позиция российских судов относительно заключения договоров при по-
мощи современных систем мгновенного обмена сообщениями — мессенджеров. Автор обозначает проблемы такого за-
ключения, связанные с особенностями указанных сервисов, и предлагает некоторые варианты их решения, а также де-
лает вывод о необходимости принятия постановления Пленума Верховного Суда РФ, в котором могли бы быть даны 
разъяснения по разрешению разобранных практических затруднений.

Ключевые слова: договорное право, гражданско-правовые сделки, электронный договор, договорная работа, цифрови-
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Развитие и  распространение цифровых технологий 
приводят к  изменениям в  коммуникациях между 

субъектами гражданского оборота. Так, если ранее ди-
станционный цифровой обмен сообщениями между сто-
ронами заключаемого договора мог осуществляться, на-
пример, путём SMS-сообщений, электронной почты, то 
на текущий момент всё большее распространение в этом 
вопросе получают мессенджеры или социальные сети, 
имеющие функции мессенджеров. Например, результаты 
недавнего исследования, проведённого агрегатором мес-
сенджеров и  соцсетей Pact с  коммуникационным агент-
ством «Дела PR», показывают, как часто российские пред-
приниматели используют мессенджеры при заключении 
сделок: «20,6  % опрошенных используют мессенджеры в 
75 % сделок, столько же — в 25–50 % сделок. От 50 до 75 % 
сделок закрывают с помощью мессенджеров 32,9 % опро-
шенных. 11,4  % респондентов используют мессенджеры 
в менее чем в 25 % сделок. Почти 100 % сделок с помощью 
мессенджеров закрывают только 9,7 % опрошенных» [1]. 
Многими респондентами отмечается, что использование 
мессенджеров ускоряет процесс заключения сделок. По-
этому в  связи с  достаточной популярностью сервисов 
мгновенного обмена сообщениями при заключении до-
говоров стоит обозначить, как судебная практика оцени-
вает заключение сделок с помощью современных мессен-
джеров, указать, какие имеются проблемы, и предложить 
варианты их решения.

На сегодняшний день сложилась достаточно устой-
чивая судебная практика по признанию переписки в мес-
сенджере при заключении и исполнении договора как пра-
вового обычая, с чем невозможно не согласиться, учитывая 
распространённость такого вида взаимодействия контра-
гентов. Основой указанного подхода можно считать по-
становление Арбитражного суда Московского округа от 
14.10.2020 по делу № А40–93872/2019, в котором суд обо-
значил следующее: «…согласно складывающейся практике 
хозяйственного оборота, в  том числе на территории го-
рода Москвы, взаимодействие хозяйствующих субъектов 
посредством мессенджеров и  иных технических средств 
мгновенной коммуникации является обычной практикой, 
позволяющей увеличивать скорость коммуникации, 

а значит, сокращать сроки согласования договорных обя-
зательств, устранения недочетов в работе, времени испол-
нения и  иных параметров, согласование которых в  ином 
порядке представляет более затратную процедуру с точки 
зрения времени и стоимости. При этом скорость и низкая 
стоимость коммуникации способствуют развитию эконо-
мического оборота, поддержание и обеспечение стабиль-
ности которого является одной из задач экономического 
правосудия» [2]. Договор, заключённый путём переписки 
в  мессенджере, в  соответствии с  п. 2 ст. 434 и  абз. 2 п. 1 
ст. 160 ГК РФ будет считаться заключённым в  простой 
письменной форме, если будет возможно воспроизвести 
на материальном носителе в  неизменном виде его содер-
жание и если возможно достоверно определить лицо, вы-
разившее волю [3]. Некоторые другие судебные решения, 
признающие переписки в  мессенджерах при заключении 
договоров, приведены нами ниже.

Так, в  постановлении от 17.10.2022 по делу №  А40–
87054/22 Девятый арбитражный апелляционный суд от-
метил, что «переписка в  мессенджере WhatsApp при 
условии, если доказано, что она велась между установлен-
ными лицами, может рассматриваться в  качестве пись-
менного доказательства (ч. 1 ст. 71 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации), при этом 
голосовое сообщение не может рассматриваться как пись-
менное доказательство» [4].

В постановлении от 15.05.2023 по делу №  А11–
8823/2022 Первый арбитражный апелляционный суд 
указал, что стороны при заключении смешанного дого-
вора «через мессенджер WhatsApp согласовали все суще-
ственные условия договора, а именно предмет, стоимость, 
технические характеристики изготавливаемой мебели, 
порядок и сроки доставки товара, порядок и сроки уста-
новки изготовленной мебели, а также иные условия» и от-
метил, что «непринятие судом в  качестве надлежащего 
доказательства переписки сторон в  мессенджере как ис-
полнения работ, так и акцепта договора по основанию не-
доказанности ответчиком, с  кем конкретно она велась, 
полномочий лиц, ее осуществлявших, противоречит сло-
жившемуся порядку делового оборота на дату спорных 
правоотношений» [5].
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При этом, несмотря на очевидные положительные сто-
роны заключения договоров с  помощью мессенджеров, 
в  том числе признаваемые судебной практикой, в  юри-
дической литературе выделяют различные проблемы ис-
пользования сервисов мгновенного обмена сообщениями 
в процессе заключения соглашений, например:

1) проблему идентификации сторон;
2) проблему изменения или удаления сообщений по-

мимо воли контрагента;
3) проблему использования эмодзи.
Видится необходимым разобрать указанные проблемы 

и обозначить варианты их решения.
Первая проблема заключается в том, что при взаимо-

действии с  аккаунтом контрагента сторона может вести 
диалог с  лицом, не имеющим право представлять инте-
ресы второй стороны. Несмотря на новые судебные под-
ходы, для предотвращения такой ситуации можно запро-
сить у собеседника подтверждающие его статус документы 
и при успешном подтверждении согласовать условие, при 
котором вторая сторона несёт риски неправомерного до-
ступа к своей учётной записи.

Вторая же проблема связана с  особенностью совре-
менных мессенджеров, позволяющей изменять или уда-
лять сообщения в  переписке (в том числе весь диалог) 
в одностороннем порядке. При этом не все сервисы обо-
значают факты удаления сообщений (например, в мессен-
джере Telegram при удалении сообщения у  сторон уве-
домление «Данное сообщение удалено» или подобное не 
появляется). Поэтому сразу после заключения договора 
с помощью популярных сервисов мгновенного обмена со-
общениями следует сделать скриншоты переписки. Так 
же стоит поступать при последующем взаимодействии 
с контрагентом. Кроме того, возможно обратиться к но-
тариусу для заверения сообщений. При заключении до-
говора можно предусмотреть условие, по которому 
вторая сторона обязуется не изменять и  не удалять со-
общения в  чате при помощи встроенных в  мессенджере 
функций изменения, удаления. Стоит указать, что изме-
нение условий договора должно происходить с помощью 
отправки новых сообщений. Однако подобные формули-
ровки условий могут быть эффективными только при ис-
пользовании тех сервисов, где указываются факты уда-
ления и изменения сообщений (например, в WhatsApp).

Третья проблема возникает при использовании сто-
ронами для выражения своей воли условных символов — 
эмодзи, характерных для современной коммуникации 
элементов. На текущий момент, как отмечает А. Е. Кули-
кова, «эмодзи не может существовать как самостоятельное 
доказательство, поскольку не отвечает требованиям зако-
нодательства. Поэтому суды должны исследовать эмодзи 
как часть переписки, учитывая контекст и  круг участ-
ников» [6]. Несмотря на частое использование мессен-
джеров при заключении сделок, на текущий момент 
судебные дела, связанные с использованием эмодзи в про-
цессе заключения договоров, не имеют значительного рас-
пространения как в судах общей юрисдикции, так и в ар-

битражных судах. Однако стоит обозначить некоторые из 
имеющихся дел для понимания позиции судебной прак-
тики.

В решении Арбитражного суда Краснодарского края от 
01.12.2023 по делу № А32–19233/2023 отмечается, что «су-
дами принимаются в  качестве конклюдентных действий 
отправление и получение эмодзи (смайл), что находит от-
ражение в  постановлении Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 29.06.2023 № 15АП-8889/2023 по 
делу № А32–36944/2022» [7]. В последнем постановлении 
стороны заключали договор купли-продажи мобильного 
торгового киоска путём переписки в WhatsApp. Продавец 
предложил вариант раскраски киоска, на что покупатель 
ответил эмодзи «Большой палец вверх». Суд указал, что 
«данный знак в  обычно принятом и  распространенном 
понимании при общении посредством электронной пере-
писки означает «хорошо». Заявитель жалобы, указывая на 
возможность различных интерпретаций данного изобра-
жения, иного разумного понимаемого значения данного 
изображения не предложил. В  последующей переписке 
значение данного ответа не уточнил, из чего следует, что 
ответчик воспринял данный ответ как согласие, не тре-
бующее дополнительного объяснения» [8]. Таким об-
разом, суд признал соответствующее эмодзи согласова-
нием условия договора, проанализировав, в ответ на что 
именно был отправлен такой символ и какой смысл в него 
вкладывался.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного 
округа в решении от 18.10.2024 по делу № А81–11049/2023 
указал, что «эмодзи допускают слишком большой спектр 
интерпретаций и в законодательстве нашей страны не на-
делены юридической силой» [9]. При этом суд отметил, 
что он может рассматривать их в совокупности с другими 
доказательствами.

Гурьевский районный суд в решении от 09.01.2024 по 
делу № 2–129/2024 обозначил, что «не может трактовать 
факт использования истцом эмодзи «палец вверх» в  пе-
реписке сторон в мессенджере «WhatsApp» в качестве со-
гласия стороны истца с  условиями ответчика по заклю-
чению договора. Несмотря на то, что указанное эмодзи 
в обычно принятом и распространенном понимании при 
общении посредством электронной переписки означает 
«хорошо», указанное эмодзи было использовано истцом 
однократно в  переписке», при этом «взаимодействие 
истца и  ответчика суд оценивает в  качестве длящейся 
процедуры согласования существенных условий договора 
купли-продажи, по которым между сторонами спора со-
глашение в итоге достигнуто не было» [10]. В указанном 
деле между физическими лицами была осуществлена по-
пытка заключить договор купли-продажи «оборудования 
и оснастки готового бизнеса».

Как можно видеть из представленных судебных ре-
шений, на сегодняшний момент складывается различная 
судебная практика (хотя и небольшого объёма), связанная 
с использованием эмодзи при заключении договоров. При 
этом суды могут рассматривать такие символы как выра-
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жение воли стороны только после анализа контекста ис-
пользования эмодзи: что предшествовало такой реакции, 
какой смысл вкладывала в неё сторона. Подобный подход 
видится прогрессивным, и мы считаем, что практика ис-
пользования эмодзи при заключении сделок будет расти, 
что приведёт к появлению новых разбирательств, где, мы 
надеемся, современный судебный подход будет развит 
далее. На текущий момент для большей определённости 
стороны могут согласовать условия использования сим-
волов в  мессенджере, что поможет в  случае возникно-
вения спора.

В завершение можно сделать вывод о том, что заклю-
чение договоров с помощью мессенджеров является рас-
пространённой практикой, а  также признаётся рос-
сийскими судами. Однако заключение договора путём 

использования современных средств мгновенной комму-
никации может привести к  проблемам, связанным с  их 
особенностями. Некоторые проблемы были разобраны 
ранее, однако таких затруднений можно избежать, вос-
пользовавшись предложенными рекомендациями. При 
этом видится необходимым принять соответствующее 
постановление Пленума Верховного Суда РФ, в котором 
могли бы быть даны разъяснения относительно разре-
шения разобранных затруднений, например, разрабо-
таны критерии, на основании которых суд может при-
нять эмодзи в  качестве выражения воли стороны при 
заключении договора. Принятие такого постановления 
обеспечит большую определённость для субъектов гра-
жданского оборота и  будет способствовать реализации 
принципа единства судебной практики.

Литература:

1. Какие мессенджеры выбрать бизнесу в  2025 году: результаты исследования российских компаний.  — Текст: 
электронный // Pact: [сайт].  — URL: https://www.pact.im/blog/kakie-messendzhery-vybrat-biznesu-v-2025-godu-
rezultaty-issledovaniya-rossiyskih-kompaniy.

2. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.10.2020 по делу №  А40–93872/2019.  — Текст: 
электронный // Электронное правосудие: [сайт].  — URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/40534276–
39cc-40b1–833c-4201f23b05bd/feb137a4–345c-4b2d-b9b8–179692c7b6e6/A40–93872–2019_20201014_Reshenija_i_
postanovlenija.pdf.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изм. от 
31.10.2024) // СПС «КонсультантПлюс».

4. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2022 по делу № А40–87054/22. — Текст: элек-
тронный // Электронное правосудие: [сайт]. — URL: https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/7cce248d-db04–4055-a8b5–
3633d050b83f/36ffe94a-5828–43db-8da1–7310f1d69238/А40–87054–2022__20221017.pdf?isAddStamp=True.

5. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2023 по делу № А11–8823/2022. — Текст: 
электронный // Электронное правосудие: [сайт]. — URL: https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/41c94537–3446–409d-
a6fd-26b7939fb6ba/40b3bd44-aa98–48d0–8cd5–1f8f8a6ac3de/А11–8823–2022__20230515.pdf?isAddStamp=True.

6. Куликова, А. Е. Эмодзи как доказательства в гражданском и арбитражном процессе / А. Е. Куликова. — Текст: 
электронный // Интернет-конференции Сибирского юридического университета: [сайт]. — URL: https://conf.
siblu.ru/emodzi-kak-dokazatelstva-v-grazhdanskom-i-arbitrazhnom-processe.

7. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 01.12.2023 по делу №  А32–19233/2023.  — Текст: элек-
тронный // Электронное правосудие: [сайт]. — URL: https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/1b864e98–1b80–4a52-b7a1–
26a661bb3e61/7e1c6695–7398–4b59–9a01–447295a39f61/А32–19233–2023__20231201.pdf?isAddStamp=True.

8. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2023 по делу № А32–36944/2022. — 
Текст: электронный // Электронное правосудие: [сайт].  — URL: https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/cfc33257–
7b61–4647–9d2f-a0935ef44d4b/cb308d78-b13a-45e0–8a30-a36b9e829ac7/А32–36944–2022__20230629.
pdf?isAddStamp=True.

9. Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.10.2024 по делу №  А81–
11049/2023.  — Текст: электронный // Электронное правосудие: [сайт].  — URL: https://ras.arbitr.ru/Document/
Pdf/dfbcd74c-7243–4c22-a979-a6dc07f9ac73/26bb2e6a-1718–4eac-91d3-e02618866a90/А81–11049–2023__20241018.
pdf?isAddStamp=True.

10. Решение Гурьевского районного суда от 09.01.2024 по делу №  2–129/2024.  — Текст: электронный // СудАкт: 
[сайт].  — URL: https://sudact.ru/regular/doc/gHFBhLmjlZJK/?regular-txt=эмодзи&regular-case_doc=&regular-
lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-
court=&regular-judge=&snippet_pos=3070#snippet.



«Молодой учёный»  .  № 15 (566)   .  Апрель 2025  г.264 Юриспруденция

Понятие и признаки права
Мамедов Рафаэль Физулиевич, студент;
Колесников Никита Алексеевич, студент

Национальный исследовательский Томский государственный университет
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Вопрос о понимании права и его сущности стоит перед 
юристами уже не одно столетие, об этом в свое время 

писал один из известнейших немецких философов- И. 
Кант: «этот вопрос может так же смутить правоведа, — если 
только он не хочет впасть в тавтологию или вместо общего 
решения сослаться на то, что утверждали когда-либо законы 
какой-нибудь страны» [1, с.86]. Сложность права как яв-
ления обуславливает то множество подходов к пониманию 
к права, предлагаемых разными правовыми школами.

Каждый из подходов по-разному определяет право, 
каждый претендует на истинность, однако определение 
права, по мнению  В.  В.  Лазарева [2, с. 156], исходит не 
только «из той или другой теории», но еще «напрямую 
обусловлено существующей правовой системой». Так 
как Россия принадлежит к романо-германской правовой 
семье, в которой «велик пиетет перед писаным правом», 
то и определение права исходит из нормативного подхода.

Таким образом, право — это система общеобяза-
тельных, формально определенных, установленных 
и обеспечиваемых государством норм, предназначенных 
для урегулирования отношений в обществе [2, с. 186].

Такой тип правопонимания, который В. С. Нерсесянц 
называет «легистским» (от лат. lex- закон), определяет 
право как приказ, принудительное установление госу-
дарства [3, с. 28]. При этом Нерсесянц подмечает, что при 
таком подходе в  принципе безразлично «формой выра-
жения какого именно содержания (правового или произ-
вольно-противоправного) является закон» [3, с. 33–34], то 
есть такой подход не различает право от произвола, даже 
явный произвол какого-либо субъекта, например, госу-
дарственного органа, выраженный в форме нормативного 
акта признается правом.

Легизм (или позитивизм) понимал право как систему 
обязательных норм, установленных государством, при 
этом, по сути, отождествляя право и  закон. В  конкрет-
но-историческом плане становление и развитие “юриди-
ческого позитивизма” было связано с победой и укрепле-
нием буржуазного строя, с возвышением роли государства 
и увеличением в этих условиях удельного веса и значения 
государственных нормативных актов в  системе источ-
ников права и т. д.

Легизм (во всех его вариантах  — от старого легизма 
и этатистского толкования права до современных анали-
тических и  нормативистских концепций юридического 
позитивизма), отождествляя право и  закон (позитивное 

право), отрывает закон как правовое явление от его пра-
вовой сущности, отрицает объективные правовые свой-
ства, качества, характеристики закона, трактует его как 
продукт воли (и произвола) законоустанавливающей 
власти. Поэтому специфика права, под которым пози-
тивисты имеют в  виду закон (позитивное право), неиз-
бежно сводится при таком правопонимании к  принуди-
тельному характеру права. Причем эта принудительность 
права трактуется не как следствие каких-либо объек-
тивных свойств и требований права, а как исходный пра-
вообразующий и  правоопределяющий фактор, как си-
ловой (и насильственный) первоисточник права. Сила 
государственной власти здесь рождает насильственное, 
приказное право. Истина о праве, согласно легизму, дана 
в законе, выражающем волю, позицию, мнение законода-
теля (суверена, государства). Поэтому искомое истинное 
знание о праве носит здесь характер мнения, хотя и офи-
циально-властного мнения. По логике такого правопо-
нимания и  понимания государства как принудительной 
публичной власти одна только государственная власть, 
не будучи сама правовой, создает право, действительно 
знает, что такое право и чем оно отличается от неправа. 
Наука же в  лучшем случае может адекватно постигнуть 
и  выразить это воплощенное в  законе (действующем 
праве) властно-приказное мнение.

Нормативный (позитивистский, легистский) подход 
к  пониманию права является самым удобным и  распро-
страненным в юридической практике ввиду того, что он, 
во-первых, четко указывает на границы права, во-вторых, 
подчеркивает взаимосвязь права и  государства, указы-
вает на его формальную определенность [4, с. 129].

Подход имеет и  недостатки, которые уже в  основном 
уже были названы, вкратце это игнорирование содержа-
тельной стороны права, то есть свободы адресатов норм, 
естественных прав, моральности юридических норм. 
Также выделяется как недостаток подчеркнутую роль 
субъективного фактора в  формировании права, форми-
рование иллюзии всемогущества закона (способности 
законы решить любой социальный вопрос) и  отождест-
вление права с формой его выражения- законом [4, с. 130].

Говоря о признаках права, можно сказать, что разные 
ученые-юристы в  целом выделяют один и  тот же набор 
основных признаков права: нормативность, формальная 
определенность, системность, установление и  охрана го-
сударством.
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Один из главных признаков права- нормативность, он 
означает, что право состоит из норм- общеобязательных 
правил поведения. Право нормативно регулирует обще-
ственные отношения, то есть путем установления общих 
правил [1, с. 186]. О.  Э.  Лейст, говоря о  нормативности 
права, указывает на неоднократность исполнения норм 
права: нормы права «не исчерпываются исполнением», на 
общий характер норм права, то есть на их неперсонифи-
цированность: «адресованы кругу лиц, определяемых ро-
довыми признаками», что отличает норму права от распо-
ряжения, которое исчерпывается его исполнением и имеет 
конкретного адресата. Норма права как бы рассчитана на 
будущее, а не на данный момент в том смысле, что она ре-
гулирует не конкретное, частное отношение, наличный 
случай, а «неопределенное число установленных в общей 
форме случаев и  отношений (заключение договора, пе-
редача имущества, вступление в  брак, рождение ребенка 
и т. п.) и реализуется каждый раз, когда возникают пред-
усмотренные ею обстоятельства и  ситуации», то есть на 
определенный вид общественных отношений. Таким об-
разом правовая норма — это как бы абстрактная модель 
общественных отношений, в отличие от индивидуальных 
распоряжений, регулирующих отношения между конкрет-
ными субъектами [5, с. 43]. Правовые предписания явля-
ются общеобязательными. Их обязательность обеспечи-
вается государственным аппаратом принуждения, то есть 
несоблюдение норм права имеет определенные неблаго-
приятные последствия в виде имущественных ущемлений, 
физических, моральных страданий, при этом нормы дей-
ствуют независимо от того, знал о  них субъект или нет. 
В  современных демократических государствах провоз-
глашается принцип равенства перед законом и судом, это 
означает, что нормы должны одинаково воздействовать 
на всех субъектов права, независимо от их должностного, 
имущественного положения, пола, религии и т. д.

Формальная определенность права связана с его нор-
мативностью, она означает, что, во-первых, содержание 
норм права выражено в  тексте нормативного акта, то 
есть нормы права «объективируются, внешне выража-
ются» [6, с. 120], а  во-вторых, оно означает точное обо-
значение обстоятельств, порождающих правовые послед-
ствия, обозначение этих последствий, качеств, присущих 
участникам правоотношений и  др. в  целях достижения 
недвусмысленности норм, их бесспорности.

О. Э. Лейст делит формальную определенность на раз-
новидности: абсолютная определенность свойственна 
императивным нормам, предполагающим закрепление 
строго определенных моделей поведения, в  которых 
у  участников правоотношений нет права выбора. Отно-
сительная определенность свойственна диспозитивным 
нормам, характеризующимся предоставлением участ-
никам правоотношений определенного выбора в  рамках 
заданных нормой условий. И та, и другая разновидности 
связаны с доказуемостью предусмотренных ими обстоя-
тельств (то есть с возможностью ответить на вопрос воз-
никло ли правоотношение или нет) [5, с. 55–56].

Формальная определенность достигается особым 
юридическим языком, ему свойственны официальный 
характер, ясность, простота и  точность. Языковое во-
площение нормативно-правового акта придает воле за-
конодателя цельность, законченность формы и обеспечи-
вает удобства для изучения и применения [7].

Сущностным качеством права является установ-
ление правовых норм государством и охрана их государ-
ственным принуждением. Правовая норма существует 
с момента ее признания или создания и объявления обя-
зательной государством. Норма действует до ее офици-
альной отмены или до разрушения создавшего ее госу-
дарственного строя. При этом не важно соблюдается 
ли она фактически, пресекаются ли деяния, наруша-
ющие ее- до официальной отмены нормы она остается 
действующей (но в  этом случае можно говорить о  т.  н. 
«мертвом праве»). Обязательность правовой нормы 
обеспечивается государством- возможностью приме-
нения им мер принуждения в  случае совершения про-
тивоправных действий. О. Э. Лейст также отмечает, что 
с точки зрения логики норм, связь права и государства 
наиболее четко выражена именно в  установлении мер 
принуждения по отношению к  нарушителям правовых 
норм. В этом также выражается особый характер норм 
права, ведь в отличии от нормативных суждений науки, 
занимающихся описанием фактов, нормы права имеют 
другую функцию- они предписывают необходимую мо-
дель поведения [5, с. 47].

Охрана государственным принуждением это специ-
фический признак правовой нормы, отличающий ее от 
других социальных норм. Норма всегда рассчитана на 
жизненные обстоятельства, при которых существует 
выбор различных линий поведения, лишена смысла та 
норма, которую невозможно нарушить; нормы предпи-
сывают участникам общественных отношений, которые 
могут поступить по-разному, требуемый, необходимый 
вариант. Этот вариант предписывается под угрозой го-
сударственного принуждения, применяемого для восста-
новления нарушенных прав (где это возможно) и  (или) 
для наказания нарушителя обязанности, запрета. Весь 
смысл существования права, как отмечает Лейст, в  под-
держании определенного порядка, в  предупреждении 
и  решении индивидуальных и  социальных конфликтов 
и споров, в упорядочении самого процесса государствен-
ного принуждения, применяемого в этих целях [5, с. 48].

Государственное принуждение является необходимым 
спутником права, однако не исчерпывает его содержания. 
Право связано с принуждением потому, что само понятие 
обязательной нормы предполагает возможность ее нару-
шения; без правонарушений право в целом не имело бы 
смысла и цели. Это принуждение, охраняющее право, об-
лечено в  правовые формы, выражено как санкции пра-
вовых норм и процессуальный порядок их применения.

Системность права- это такая связь правовых норм, 
при которой одни нормы определяют условия осуще-
ствления других правовых норм, нарушение которых, 
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в свою очередь, должно влечь применение норм, опреде-
ляющих соответствующие меры принуждения [5, с. 52].

Системность права возрастает по мере усложнения 
и  дифференциации общественных отношений и  расши-
рения сферы их правового регулирования. Особенно за-
метна и значима она после становления развитого законо-
дательства в гражданском обществе.

Законодатель, закрепляя в  предписаниях новые юри-
дические нормы, обязательно должен согласовать их с уже 
существующими правилами. Только системное, непроти-
воречивое, официально существующее право способно 
выполнить стоящие перед ним задачи. Эффективность 
права находится в  прямой зависимости от его систем-
ности. Система права представляет собой внутреннее 
устройство права, его деление на отрасли, институты 
и нормы права. Системность означает отсутствие проти-
воречий между нормами права [7].

Могут выделяться также и  другие признаки. На-
пример, Лейст выделяет такое качество права, как авто-
ритетность: общеизвестность, укорененность в сознании 

общества, общепризнанная обязательность права, опира-
ющаяся на страх, сознание необходимости, привычку, ре-
лигиозные чувства, на конформизм, подражание, согласие 
с правом и т. п.

Авторитетность права зависит от политико-правового 
режима, т. е. от отношения к праву лиц, облеченных вла-
стью. Если представители власти управляют обществом 
при помощи не только права, но и  не соответствующих 
праву приказов, велений и распоряжений, то подвластные 
с  недоверием относятся к  праву вообще или к  той его 
части, которая наиболее подвержена деформации произ-
вольными велениями представителей власти. Такой режим 
свойственен деспотическим, полицейским и  другим го-
сударствам с  зыбким, неполным правопорядком. Обще-
ственный порядок в  таких государствах поддерживается 
силой и  оперативными действиями власти, а  не ста-
бильным правом. Само право в таких государствах в целом 
малоавторитетно, а всеобщей известностью и признанием 
пользуется преимущественно уголовное право, поскольку 
страх наказания является опорой таких режимов.
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В настоящей статье автор исследует природу публично-правовой ответственности по действующему российскому 
законодательству и доктрине применительно к специфике налоговых правонарушений. Особое внимание в исследовании 
уделяется административной ответственности как одному из главных и наиболее часто применяемых видов ответ-
ственности.

Автор исследует точки соприкосновения норм об ответственности за совершение налоговых правонарушений, со-
держащиеся в  КоАП РФ и  НК РФ, приводит доктринальное подтверждение «привилегированного» положения норм, 
содержащихся в  главе 15 КоАП РФ, попутно давая рекомендации по части толкования и  применения норм из обоих 
кодифицированных актов при непосредственном привлечении субъекта к административной ответственности за на-
рушение налогового законодательства.

Отдельное внимание в работе уделяется выявлению отдельных видов административных правонарушений, за со-
вершение которых устанавливается административная ответственность в рамках профильной главы 15 КоАП РФ.
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На сегодняшний день невозможно переоценить роль 
всего массива законодательства о  налогах и  сборах 

в свете стремительного развития и усложнения рыночных 
отношений в  Российской Федерации. Именно благодаря 
выверенному регулированию, в  налоговой сфере достига-
ется конечная цель нормотворчества, заключающаяся в со-
здании финансово стабильного, цельного с экономической 
точки зрения государства. Однако данная цель не всегда 
реализуется на практике автоматически. Добросовестное 
предпринимательство  — это идеал, к  которому стремится 
государство и  общество, его отдельные хозяйствующие 
субъекты. При этом зачастую возникает необходимость 
применять к недобросовестным субъектам хозяйствования, 
которые игнорируют прямые предписания налогового зако-
нодательства, меры административного воздействия.

Кроме того, важно учитывать, что административная 
ответственность за налоговые правонарушения (за от-
дельные составы правонарушения) в  равной степени 
предусматривается и для физических лиц, которые не осу-
ществляют предпринимательскую деятельность.

Административная ответственность за налоговые 
правонарушения становится всё более частым явлением 
в  правоприменительной практике. Из года в  год увели-
чивается количество налоговых правонарушений, за ко-
торые предусмотрена ответственность по действующему 
законодательству как для юридических, так и  для физи-
ческих лиц.

Однако количественные показатели привлечения 
к  административной ответственности по некоторым со-
ставам, имеют низкую динамику изменения по причине 
специфики осуществления налоговыми органами кон-
трольных мероприятий. Данный фактор напрямую связан 
с нехваткой человеческого ресурса в рядах ФНС РФ. Так, 
например, в 2022 г. судами было рассмотрено 231 677 дел 
о  привлечении к  административной ответственности по 
ст. 15.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее — КоАП РФ) [1] за нару-
шение сроков представления налоговой декларации (рас-
чёта по страховым взносам). По итогам 2023 года общее 
количество рассмотренных дел осталось практически не-
изменным и составило 225 988 случаев возбуждения дел 
о привлечении лиц к административной ответственности 
по аналогичному составу. При этом, несмотря на близкие 
количественные показатели по общему числу рассмо-
тренных дел, стоит отметить явное увеличение количе-
ства фактически привлечённых по ст. 15.5 КоАП РФ лиц. 
Так, данный показатель увеличился с 2022 по 2023 г. с 85 до 
87 % соответственно [2].

При изучении административной ответственности как 
таковой, без привязки к непосредственной сфере правона-
рушения, важно чётко понимать, что из себя представляет 
такая общая правовая категория как «публично-правовая 

ответственность». Под публично-правовой ответствен-
ностью видится логичным понимать комплексное много-
аспектное правовое явление, которое является одним из 
двух типов юридической ответственности наряду с част-
ноправовой её разновидностью. При этом публично-пра-
вовой ответственности присущи уникальные признаки, 
закреплённые в системе публично-правовых источников 
права, которые качественным образом отличают данный 
тип ответственности от его цивилистического двойника. 
Публично-правовая ответственность всегда возникает 
как следствие нарушения публично-правовых запретов. 
Субъектами ответственности, которыми могут быть не 
только физические и  юридические лица в  их традици-
онном гражданско-правовом понимании, могут также 
выступать такие уникальные субъекты ответственности 
как «должностные лица».

Публично-правовое правонарушение пресекается воз-
действием со стороны компетентных на то органов пуб-
личной власти с  применением соответствующих норм 
публично-правового толка, к  числу которых можно от-
нести нормы: конституционного, муниципального, уго-
ловного, административного, финансового, налогового, 
бюджетного, земельного, экологического законодатель-
ства. С  другой стороны, как верно отмечает в  одной из 
своих работ Е. В. Евсикова, «привлекаемые к ответствен-
ности субъекты обязаны добровольно или принудительно 
претерпевать негативные последствия личного, имуще-
ственного, организационного характера, которые могут 
быть применены к виновному лицу за совершение право-
нарушения в целях защиты публичных интересов и нака-
зания виновных лиц» [3, с. 87–96].

В свете изучения видов публично-правовой ответ-
ственности в качестве одного из видов данной обширной 
ветви ответственности, была отдельно упомянута адми-
нистративная ответственность как одна из наиболее часто 
встречающихся разновидностей публично-правовой от-
ветственности. Что же из себя представляет данный вид 
ответственности? Наиболее широкое определение инте-
ресующего нас вида ответственности можно найти в на-
учной работе А. И. Стахова. Так, по мнению учёного, под 
административной ответственностью следует понимать: 
«меру государственного принуждения, применяемую 
государственными органами, должностными лицами 
к  лицу, совершившему административное правонару-
шение» [4, с. 235].

При этом в свете заявленной темы исследования важно 
учитывать, что в научной доктрине по сей день ведётся ак-
тивная дискуссия, которая имеет своим центром вопрос 
о соотнесении административной ответственности и на-
логовой ответственности как самостоятельного публич-
но-правового явления в сфере привлечения нарушителей 
налогового законодательства к ответственности.
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Для целей настоящей статьи, предлагается исходить 
из того факта, что общие положения об ответственности 
за совершение налоговых правонарушений нашли своё 
закрепление в  рамках одноимённой главы 15 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) [5]. 
В рамках главы 15 законодатель последовательно закреп-
ляет положения о  понятии налогового правонарушения 
(ст. 106 НК РФ); уточняет категорию субъекта несения 
ответственности (ст. 107 НК РФ); перечисляет общие 
условия привлечения к ответственности (ст. 108 НК РФ); 
выделяет обстоятельства, наличие которых позволяет 
исключить необходимость привлечения лица к  ответ-
ственности (ст. 109 НК РФ), а  также обстоятельства ис-
ключающие вину лица в совершении налогового правона-
рушения (ст. 111 НК РФ) и обстоятельства, смягчающие 
и  отягчающие ответственность за совершение налого-
вого правонарушения (ст. 112 НК РФ). При этом такое по-
нятие как налоговая ответственность в  рамках главы 15 
НК РФ отдельно не закрепляется. Вместо этого законода-
тель вводит общую санкционную статью — ст. 114 НК РФ 
(«Налоговые санкции»).

Несмотря на то, что в рамках глав 16 и 18 НК РФ содер-
жится перечень конкретных налоговых правонарушений, 
вопрос о  выделении налоговой ответственности, как са-
мостоятельного вида публично-правовой ответствен-
ности, остаётся открытым.

В связи с  изложенным выше, наиболее выверенной 
и обоснованной представляется точка зрения Н. Г. Сали-
щевой, которая в  своих трудах приводит важный довод 
в защиту концепции применения к случаям привлечения 
к  административной ответственности положений про-
фильного кодифицированного акта — КоАП РФ. Логика 
учёной сводится к следующему: «если единственным фе-
деральным законом, регулирующим административную 
ответственность на федеральном уровне, является КоАП 
РФ, то все материальные и процессуальные нормы, касаю-
щиеся административных правонарушений, должны быть 
включены только в данный нормативный правовой акт».

При этом Н. Г. Салищева не отрицает, что вследствие 
того, что налоговое законодательство содержится в  себе 
отдельные нормы о  привлечении к  административной 
ответственности за совершение налоговых правонару-
шений, на практике возникает подобие двойственности 
между административным и  налоговым законодатель-
ством [6, с.23].

Логично с практической точки зрения, в целях нивели-
рования негативного эффекта от частичного пересечения 
в правовом регулировании в рамках двух публично-пра-
вовых отраслей права, рассматривать административную 
ответственность за нарушение налогового законодатель-
ства как разновидность юридической ответственности, 
преследующей своей целью цель пресечения налоговых 
правонарушений со стороны особой группы субъектов 
права — плательщиков налогов и сборов установленных 
налоговым законодательством императивных предпи-
саний.

На сегодняшний день весь массив норм администра-
тивной ответственности за нарушение законодательства 
в сфере налогов и сборов аккумулирован в рамках специ-
альной главы 15 КоАП РФ. Так, административная ответ-
ственность предусмотрена за:

1. Нарушение срока постановки на учет в налоговом 
органе;

2. Нарушение срока представления сведений об от-
крытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной 
организации;

3. Нарушение сроков представления налоговой декла-
рации;

4. Непредставление сведений, необходимых для осу-
ществления налогового контроля;

5. Нарушение порядка открытия счета налогоплатель-
щику;

6. Нарушение срока исполнения поручения о  пере-
числении налога или сбора (взноса);

7. Неисполнение банком решения о приостановлении 
операций по счетам налогоплательщика, плательщика 
сбора или налогового агента;

8. Грубое нарушение требований к  бухгалтерскому 
учету, в  том числе к  бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности;

9. Повторное грубое нарушение требований к бухгал-
терскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

В качестве конкретного примера в  рамках изучения 
особенностей привлечения к  административной ответ-
ственности за нарушение налогового законодательства 
рассмотрим норму об ответственности, содержащуюся 
в ст. 15.5 КоАП РФ «Нарушение срока предоставление на-
логовой декларации (расчёта по страховым взносам)». 
При этом важно понимать, что для правильного приме-
нения любой из норм, содержащихся в статьях главы 15 
КоАП РФ, необходимо осуществлять комплексное про-
чтение норм об административной ответственности 
в связке со специальными нормами из НК РФ. Так, при-
менение нормы ст. 15.5 КоАП РФ невозможно без предва-
рительного обращения правоприменителя к положениям 
ст. 101 НК РФ, где речь непосредственно идёт о порядке 
вынесения решения по результатам рассмотрения мате-
риалов проверки. Ст. 101 НК РФ можно считать первой 
ступенью на пути привлечения субъекта к  администра-
тивной ответственности за правонарушение в  сфере на-
логов и сборов. Так, в рамках ст. 101 НК РФ содержатся 
ценные правила процедурного толка, в том числе акцен-
тируется внимание правоприменителя на порядке сбора 
и оценки доказательств, конкретизируется процесс заслу-
шивания налогоплательщика в налоговом органе, а также 
уточняется сама процедура вынесения решения по кон-
кретному случаю рассмотрения материалов налоговой 
проверки.

Административная ответственность наступает только 
за виновные действия (бездействие) со стороны потенци-
ального субъекта несения такого вида ответственности. 
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Данное правило прямо вытекает из положений ст. 108 НК 
РФ. Недоказанность вины потенциального субъекта пра-
вонарушения, исключает возможность его привлечения 
к  административной ответственности. Обязанность по 
доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте 
налогового правонарушения и виновности лица в его со-
вершении, возлагается на налоговые органы (ч. 6 ст. 108 
НК РФ).

Наиболее частыми разновидностями санкции в делах 
о привлечении к административной ответственности вы-
ступает предупреждение или наложение на виновного 
субъекта административного штрафа.

Помимо самой коллизии между нормами КоАП РФ 
и НК РФ на сегодняшний день существует определённая 
практическая проблема в  части толкования некоторых 
из норм, содержащихся в  рамках профильной главы 15 
КоАП РФ. Так, например, в ст. 15.6 КоАП РФ содержится 
ряд спорных категорий, которые во многом пересекаются 
между собой по своему содержательному объёму. Речь 
здесь идёт о  таких категориях как «непредставление», 
«отказ от представления», «несвоевременное представ-
ление». Данные категории по своему содержательному 
объёму зачастую трактуются по-разному, что обуславли-
вает в  дальнейшем становление разрозненной практики 
привлечения к ответственности по анализируемой статье 
в регионах Российской Федерации.

При этом основной проблемой остаётся по-прежнему 
проблема «задвоения» норм, содержащихся в  КоАП РФ 
и  НК РФ. Подобное дублирование обуславливает суще-

ствование активных дискуссий в  научном сообществе 
на тему справедливости наказания за налоговые право-
нарушения. Так, за непредставление в  установленный 
срок в налоговый орган отчётности по налогам и сборам 
субъект может быть привлечён к  ответственности, как 
по ст. 119 НК РФ, так и по ст. 15.6 КоАП РФ. Происходит 
своего рода «задвоение» налогового и административного 
штрафа, что негативно сказывается на практике реали-
зации общеправового принципа справедливости.

Не менее острой проблемой на сегодняшний день 
также выступает проблема реализации процессуального 
права субъекта несения ответственности на обжалование 
акта налогового органа в суд. Так, например, в случае при-
влечение к ответственности по ст. 15.5 КоАП РФ, в делах 
об обжаловании основной линией защиты является до-
казывание наличия у  субъекта несения ответственности 
уважительных причин на реализацию объективной сто-
роны административного правонарушения. При этом за-
частую возникает проблема при доказывании, обуслов-
ленная сложностью взаимодействия с налоговым органом 
и  необходимостью сбора чрезмерного перечня докумен-
тации в сжатые сроки.

Как верно отмечает в своём труде П. В. Гусынин, только 
путем устранения различных коллизий и пробелов можно 
будет как увеличить эффективность административных 
мер ответственности, так и обеспечить баланс между го-
сударственными интересами и правами самих налогопла-
тельщиков  — субъектов несения административной от-
ветственности [7, c. 129–130].
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