
1717 20
251717 20
25

20
25

Ч А С Т Ь I I 



Молодой ученый
Международный научный журнал

№ 17 (568) / 2025
Издается с декабря 2008 г.                                                                                                                                 Выходит еженедельно

Главный редактор: Ахметов Ильдар Геннадьевич, кандидат технических наук
Редакционная коллегия:
Жураев Хусниддин Олтинбоевич, доктор педагогических наук (Узбекистан)
Иванова Юлия Валентиновна, доктор философских наук
Каленский Александр Васильевич, доктор физико-математических наук
Кошербаева Айгерим Нуралиевна, доктор педагогических наук, профессор (Казахстан)
Куташов Вячеслав Анатольевич, доктор медицинских наук
Лактионов Константин Станиславович, доктор биологических наук
Сараева Надежда Михайловна, доктор психологических наук
Абдрасилов Турганбай Курманбаевич, доктор философии (PhD) по философским наукам (Казахстан)
Авдеюк Оксана Алексеевна, кандидат технических наук
Айдаров Оразхан Турсункожаевич, кандидат географических наук (Казахстан)
Алиева Тарана Ибрагим кызы, кандидат химических наук (Азербайджан)
Ахметова Валерия Валерьевна, кандидат медицинских наук
Бердиев Эргаш Абдуллаевич, кандидат медицинских наук (Узбекистан)
Брезгин Вячеслав Сергеевич, кандидат экономических наук
Данилов Олег Евгеньевич, кандидат педагогических наук
Дёмин Александр Викторович, кандидат биологических наук
Дядюн Кристина Владимировна, кандидат юридических наук
Желнова Кристина Владимировна, кандидат экономических наук
Жуйкова Тамара Павловна, кандидат педагогических наук
Игнатова Мария Александровна, кандидат искусствоведения
Искаков Руслан Маратбекович, кандидат технических наук (Казахстан)
Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, доктор философии (PhD) по философским наукам (Казахстан)
Кенесов Асхат Алмасович, кандидат политических наук
Коварда Владимир Васильевич, кандидат физико-математических наук
Комогорцев Максим Геннадьевич, кандидат технических наук
Котляров Алексей Васильевич, кандидат геолого-минералогических наук
Кузьмина Виолетта Михайловна, кандидат исторических наук, кандидат психологических наук
Курпаяниди Константин Иванович, доктор философии (PhD) по экономическим наукам (Узбекистан)
Кучерявенко Светлана Алексеевна, кандидат экономических наук
Лескова Екатерина Викторовна, кандидат физико-математических наук
Макеева Ирина Александровна, кандидат педагогических наук
Матвиенко Евгений Владимирович, кандидат биологических наук
Матроскина Татьяна Викторовна, кандидат экономических наук
Матусевич Марина Степановна, кандидат педагогических наук
Мусаева Ума Алиевна, кандидат технических наук
Насимов Мурат Орленбаевич, кандидат политических наук (Казахстан)
Паридинова Ботагоз Жаппаровна, магистр философии (Казахстан)
Прончев Геннадий Борисович, кандидат физико-математических наук
Рахмонов Азизхон Боситхонович, доктор педагогических наук (Узбекистан)
Семахин Андрей Михайлович, кандидат технических наук
Сенцов Аркадий Эдуардович, кандидат политических наук
Сенюшкин Николай Сергеевич, кандидат технических наук
Султанова Дилшода Намозовна, доктор архитектурных наук (Узбекистан)
Титова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук
Ткаченко Ирина Георгиевна, кандидат филологических наук
Федорова Мария Сергеевна, кандидат архитектуры
Фозилов Садриддин Файзуллаевич, кандидат химических наук (Узбекистан)
Яхина Асия Сергеевна, кандидат технических наук
Ячинова Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук

© ООО «Издательство «Молодой ученый», 2025



Международный редакционный совет:
Айрян Заруи Геворковна, кандидат филологических наук, доцент (Армения)
Арошидзе Паата Леонидович, доктор экономических наук, ассоциированный профессор (Грузия)
Атаев Загир Вагитович, кандидат географических наук, профессор (Россия)
Ахмеденов Кажмурат Максутович, кандидат географических наук, ассоциированный профессор (Казахстан)
Бидова Бэла Бертовна, доктор юридических наук, доцент (Россия)
Борисов Вячеслав Викторович, доктор педагогических наук, профессор (Украина)
Буриев Хасан Чутбаевич, доктор биологических наук, профессор (Узбекистан)
Велковска Гена Цветкова, доктор экономических наук, доцент (Болгария)
Гайич Тамара, доктор экономических наук (Сербия)
Данатаров Агахан, кандидат технических наук (Туркменистан)
Данилов Александр Максимович, доктор технических наук, профессор (Россия)
Демидов Алексей Александрович, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Досманбетов Динар Бакбергенович, доктор философии (PhD), проректор по развитию и экономическим вопросам  (Казахстан)
Ешиев Абдыракман Молдоалиевич, доктор медицинских наук, доцент, зав. отделением (Кыргызстан)
Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, доктор медицинских наук, профессор (Кыргызстан)
Игисинов Нурбек Сагинбекович, доктор медицинских наук, профессор (Казахстан)
Кадыров Кутлуг-Бек Бекмурадович, доктор педагогических наук, и.о. профессора, декан (Узбекистан)
Каленский Александр Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор (Россия)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент (Россия)
Колпак Евгений Петрович, доктор физико-математических наук, профессор (Россия)
Кошербаева Айгерим Нуралиевна, доктор педагогических наук, профессор (Казахстан)
Курпаяниди Константин Иванович, доктор философии (PhD) по экономическим наукам (Узбекистан)
Куташов Вячеслав Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Кыят Эмине Лейла, доктор экономических наук (Турция)
Лю Цзюань, доктор филологических наук, профессор (Китай)
Малес Людмила Владимировна, доктор социологических наук, доцент (Украина)
Нагервадзе Марина Алиевна, доктор биологических наук, профессор (Грузия)
Нурмамедли Фазиль Алигусейн оглы, кандидат геолого-минералогических наук (Азербайджан)
Прокопьев Николай Яковлевич, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Прокофьева Марина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент (Казахстан)
Рахматуллин Рафаэль Юсупович, доктор философских наук, профессор (Россия)
Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (Россия)
Сорока Юлия Георгиевна, доктор социологических наук, доцент (Украина)
Султанова Дилшода Намозовна, доктор архитектурных наук (Узбекистан)
Узаков Гулом Норбоевич, доктор технических наук, доцент (Узбекистан)
Федорова Мария Сергеевна, кандидат архитектуры (Россия)
Хоналиев Назарали Хоналиевич, доктор экономических наук, старший научный сотрудник (Таджикистан)
Хоссейни Амир, доктор филологических наук (Иран)
Шарипов Аскар Калиевич, доктор экономических наук, доцент (Казахстан)
Шуклина Зинаида Николаевна, доктор экономических наук (Россия)



На обложке изображен Абхиджит Винаяк Банерджи (1961), 
американский экономист индийского происхождения.

Абхиджит Банерджи родился в семье индийских ученых-эко-
номистов Дипака и Нирмалы Банерджи. Он учился в Калькутт-
ском университете и в Университете Джавахарлара Неру в Нью-
Дели, а докторскую степень получил в Гарвардском университете. 
Банерджи преподавал в Гарварде и Принстоне, работал в Масса-
чусетском технологическом институте, где с 2003 года является 
международным профессором экономики фонда Форда.

Первоначально научные интересы Банерджи были связаны с 
экономической теорией информации, которой была посвящена 
его докторская диссертация. Наибольшее научное признание в 
этот период получила его статья «Простая модель стадного по-
ведения», где было показано, что при принятии решений рацио-
нальные индивиды учитывают тот выбор, который был сделан 
до них другими индивидами, исходя из предположения о том, 
что другие индивиды могли располагать лучшей информацией, 
чем они.

Работая в Массачусетском технологическом институте, Ба-
нерджи обратился к проблемам экономического развития и стал 
в этой области одним из пионеров применения методов рандо-
мизированных контролируемых исследований, привнеся в эко-
номическую науку опыт и методику клинических исследований 
в медицинской практике, где новые лекарственные препараты 
и методы лечения должны проходить проверку в ходе двойных 
слепых рандомизированных испытаний. Отказавшись от теоре-
тических построений общего характера, основное внимание он 
стал уделять микроэкономическому анализу практических про-
блем, связанных с экономическим развитием.

На этом этапе научной карьеры ученицей, коллегой, ос-
новным соавтором публикаций, а затем и супругой Банерджи 
стала Эстер Дюфло, вместе с которой в 2003 году они осно-
вали лабораторию по борьбе с бедностью имени Абдула Ла-
тифа Джамиля при Массачусетском технологическом институте 
и стали ее содиректорами. Лаборатория является исследова-

тельской сетью, объединяющей ученых по всему миру. Задача 
лаборатории состоит в проведении рандомизированных кон-
тролируемых исследований для ответа на вопросы, имеющие 
решающее значение для борьбы с бедностью.

Чтобы определить, каковы барьеры, которые мешают бедным 
улучшить свое экономическое положение, Банерджи и Дюфло 
провели множество исследований эффективности конкретных 
программ помощи, получаемой населением беднейших стран от 
правительственных агентств, международных организаций и 
благотворительных фондов.

Для этого проводились полевые эксперименты, в которых ре-
зультаты регионов, входящих в контрольную выборку, сравни-
вались с результатами регионов, входящих в выборку, которая 
подвергалась экспериментальному воздействию. Исследуемые 
программы помощи отличались масштабом и были нацелены на 
решение широкого круга проблем бедности — в области образо-
вания, здравоохранения, микрокредитования, гендерного нера-
венства, инфраструктуры, сельского хозяйства и др. Результаты 
исследований были обобщены в книге «Экономика бедных».

Банерджи являлся почетным советником многих органи-
заций и органов власти, включая Всемирный банк и прави-
тельство Индии. В 2011 году журнал Foreign Policy назвал его 
одним из 100 ведущих мировых мыслителей. Генеральный се-
кретарь ООН включил Банерджи в состав группы видных дея-
телей высокого уровня по вопросам разработки повестки дня 
в области развития на период после 2015 года. Абхиджит Ви-
наяк Банерджи является почетным доктором Лёвенского като-
лического университета, Высшей нормальной школы Лиона и 
Пенсильванского университета, а также членом Национальной 
академии наук США и лауреатом множества премий и наград, 
включая индийскую премию Infosys и премию по экономике па-
мяти Альфреда Нобеля (2019).

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

Правовые последствия некачественно оказанных 
образовательных услуг: межотраслевой аспект

Агаев Эльнур Афлатунович, студент
Национальный исследовательский Томский государственный университет

В статье автор исследует взаимосвязь гражданского и уголовного права при оказании услуг по обучению бизнесу.
Ключевые слова: некачественные услуги, мошенничество, стандарты

Актуальность темы связана с  тем, что в  последнее 
время в российском обществе так называемые инфо-

блогеры начали оказывать образовательные услуги по об-
учению достижению успеха. Проблема заключается в том, 
что стандарты качества таких дополнительных образова-
тельных услуг отсутствуют.

Существуют стандарты оказания медицинских услуг, 
образовательных, в  случае если они оказываются теми 
образовательными организациями, которые имеют соот-
ветствующую лицензию. Но когда мы сталкиваемся с так 
называемыми «тренерами по достижению успеха», то за-
конодателем на сегодняшний день стандарты качества не 
выработаны. Таким образом, отсутствует реальная воз-
можность оценить качество оказанных услуг.

В случае, если заказчик считает, что его ввели в заблу-
ждение, то он может подать исковое заявление в суд о воз-
врате средств, в этом случае суд либо удовлетворяет тре-
бования истца, либо отказывает в их удовлетворении. Но 
на практике существуют случаи, когда при аналогичных 
ситуациях заказчик обращался не в суд, а в правоохрани-
тельные органы с  заявлением о  мошенничестве, и  тогда 
возбуждали уголовные дела. И  тогда возникает вопрос: 
в каких случаях гражданско-правовые отношения по ока-
занию образовательных услуг могут стать основанием для 
возбуждения уголовного дела?

Важно понимать, что результат достижения целей 
оказания образовательных услуг очень субъективен. Во 
многом он зависит не только от исполнителя, но и от за-
казчика, который получает и воспринимает информацию. 
Умственные способности у  каждого разные, кто-то вос-
принимает информацию быстро и  может ее обработать, 
а  кому-то нужно больше времени для этого. Соответ-
ственно, и от самого заказчика зависит результат курсов.

Согласно Определению КЭС ВС РФ от 04.04.2023  г. 
№ 305-ЭС22–24429 по делу № А40–67639/2021, определяя 
исчерпывающим образом такое существенное условие 

договора, как его предмет, федеральный законодатель не 
включил в понятие предмета договора возмездного ока-
зания услуг достижение результата, ради которого он 
заключается. Выделение в  качестве предмета данного 
договора совершения определенных действий или осу-
ществления определенной деятельности обусловлено 
тем, что даже в рамках одного вида услуг результат, ради 
которого заключается договор, в  каждом конкретном 
случае не всегда достижим, в  том числе в  силу объек-
тивных причин.

Обратимся к  законодательству. Согласно пункту 1 
статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания 
услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика ока-
зать услуги (совершить определенные действия или осу-
ществить определенную деятельность), а заказчик обязу-
ется оплатить эти услуги.

В силу пункта 1 статьи 782 ГК РФ заказчик вправе от-
казаться от исполнения договора возмездного оказания 
услуг при условии оплаты исполнителю фактически по-
несенных им расходов. Аналогичное правило содержится 
в статье 32 Закона о защите прав потребителей.

Верховный суд в «Обзоре судебной практики по делам 
о  защите прав потребителей» от 23.10.2024 пояснил, что 
отказ заказчика от исполнения договора может последо-
вать как до начала оказания услуги, так и  в процессе ее 
оказания. В случае отказа от исполнения договора в про-
цессе оказания услуги заказчик возмещает исполнителю 
его фактические расходы, которые он понес до этого мо-
мента в целях исполнения той части договора, от которой 
заказчик отказался.

Соответственно, если плата за услугу внесена предва-
рительно, то исполнитель обязан возвратить потребителю 
уплаченную сумму за вычетом оплаты фактически поне-
сенных им расходов. При длящейся услуге, если не до-
казано иное, исполнитель обязан вернуть потребителю 
плату за не истекший период оказания этой услуги.
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Таким образом, законодатель обеспечил потреби-
теля всеми необходимыми правовыми механизмами для 
защиты его прав как при качественном, так и  некаче-
ственном оказании ему услуг, включая образовательных.

Для того чтобы выяснить, в  каких случаях действия 
лица подпадают под состав преступления, необходимо 
также проанализировать уголовное законодательство.

Согласно статье 159 УК РФ мошенничеством призна-
ется хищение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием.

Обман как способ совершения хищения или приобре-
тения права на чужое имущество может состоять в созна-
тельном сообщении (представлении) заведомо ложных, 
не соответствующих действительности сведений, либо 
в  умолчании об истинных фактах, либо в  умышленных 
действиях (например, в  предоставлении фальсифици-
рованного товара или иного предмета сделки, использо-
вании различных обманных приемов при расчетах за то-
вары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации 
кассовых расчетов и т. д.), направленных на введение вла-
дельца имущества или иного лица в заблуждение.

Под хищением в  статьях Уголовного кодекса понима-
ются совершенные с  корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого иму-

щества в пользу виновного или других лиц, причинившие 
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества

Следует обратить внимание на такой признак преступ-
ления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, как безвоз-
мездность изъятия. Безвозмездность является одним из 
ключевых признаков в понимании хищения и рассматри-
вается как завладение имуществом или правом на имуще-
ство без предоставления взамен денежного, имуществен-
ного, трудового или иного эквивалента.

Исходя из анализа норм, мы приходим к  выводу, что 
если умысел исполнителя был изначально направлен на 
обман, то есть с  начала оказания исполнителем услуги, 
она была фиктивна, и не несла под собой никакой основы, 
и оказывалась с целью лишь извлечь исполнителем иму-
щественную выгоду, то эти действия должны квалифи-
цироваться как мошенничество и  подпадают под состав 
статьи 159 УК РФ.

Таким образом, на сегодняшний день ввиду того, что 
услуга, которую мы осветили в  нашей статье, неопреде-
ленная и неоднозначная, то и качество таких услуг в опре-
деленном смысле субъективная категория. Подобный 
характер услуг и субъективная оценка качества услуг яв-
ляются проблемой в  гражданском праве, одним из пре-
пятствий в  доказывании и  при разрешении правовых 
споров по соответствующим делам.
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Историческое развитие института гражданского иска  
в уголовном судопроизводстве
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В древнерусском праве процессуальная система фор-
мировалась из разрозненных источников, а  именно 

из обычного права, договорных норм, церковных поста-
новлений и указов князей. Разделение на частные и пуб-
личные дела отсутствовало, однако процесс в  опреде-
ленной степени напоминал исковую форму.

С изданием «Русской Правды» в 1016 году и усилением 
княжеской власти кровная месть постепенно утратила свое 
значение, уступив место денежным штрафам. Подобные 
штрафы выплачивались в пользу князя, что фактически пре-
вращало наказание в государственный сбор. Однако потер-
певшая сторона сохраняла право на компенсацию ущерба, 
например, через выплаты «головщины» и «пагубы» [1].

Во времена реформ Петра I инквизиционный тип су-
допроизводства окончательно утвердился. Обвинение 
стало прерогативой государства, а  разрешение дела со-
средотачивалось в руках судьи. Роль потерпевшего в уго-
ловном процессе значительно изменилась. Он стал высту-
пать в качестве «доносителя», а его процессуальная связь 
с иском была устранена.

Судебный устав 1864 года впервые закрепил право по-
дачи иска в уголовном производстве. Статьи 6 и 7 этого 
устава позволяли предъявлять иск за нанесенный факти-
ческий ущерб, а также за возможные убытки, например, 
связанные с выплатами по страховым случаям. Благодаря 
данному шагу гражданский иск как способ защиты инте-
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ресов в  уголовном судопроизводстве приблизился к  со-
временному пониманию.

В дореволюционной процессуальной системе граждан-
ский истец обладал значительными правами, в том числе 
возможностью обращаться в  гражданский суд, участво-
вать в  судебных прениях и  свободно оценивать доказа-
тельства. Он сохранял статус самостоятельной процессу-
альной фигуры в уголовном судопроизводстве.

Ситуация изменилась в  период «Хрущевской отте-
пели». Принятие Основ уголовного судопроизводства 
СССР 1958 года [2] и Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР 1960 года [3] восстановило за потерпевшими зна-
чительный объем прав, в ом числе возможность предъяв-
ления гражданского иска в уголовном процессе.

С введением нового законодательства исследование 
гражданского иска как процессуального инструмента за-
щиты государственных, общественных и  личных инте-
ресов стало важным направлением для ученых-право-
ведов [4]. Гражданский истец вновь приобрел статус не 
просто номинальной, а фактически самостоятельной фи-
гуры в  уголовном процессе, принимая участие на сто-
роне обвинения. Данный подход укрепил позиции потер-
певших и обеспечил их права в правоприменении.

Следующим этапом в  развитии института возме-
щения ущерба стало Средневековье, которое продол-
жалось до начала XIV века. Данный период характери-
зовался отсутствием единой правовой системы, вместо 
этого существовали разрозненные нормы, относящиеся 
к  обычному праву, церковным установлениям и  фео-
дальным законам. Хотя в  этих источниках встречались 
отдельные правила, касающиеся возмещения ущерба, 
полноценного механизма, аналогичного римской си-
стеме, в этот период создать не удалось. В это время фор-
мировалось Русское государство, правовая система ко-
торого в  значительной мере была схожа с  правовыми 
порядками других европейских государств. Институт 
возмещения ущерба в  Руси был основан на обычаях 
кровной мести, а также на компенсационных платежах, 
которые позволяли избежать наказания в  виде мести 
или штрафов в  пользу князя. Впоследствии эти вы-
платы также могли быть использованы для компенсации 
ущерба потерпевшему [5].

Третий этап развития начался с  экономического 
и культурного подъема, который пришелся на эпоху Воз-
рождения, продолжавшийся до конца XIX века. В  этот 
период началась правовая регламентация социальных 
отношений, что в  конечном итоге привело к  созданию 
ряда значимых актов, Кодекса Наполеона 1808 года и су-
дебной реформы 1864 года. В России первые шаги к этому 
этапу были сделаны в 1497 году, когда был принят Су-
дебник, который свидетельствовал о  значительном раз-

витии судебной системы [6]. Он закрепил двухуров-
невую систему судов, ввел апелляционные инстанции по 
отдельным категориям дел и  регулировал вопросы, свя-
занные с уплатой государственной пошлины и развитием 
системы сыска. Однако, несмотря на эти достижения, ин-
ститут возмещения ущерба в  России оставался недоста-
точно развитым до реформы 1864 года [7]. Только с этого 
момента институт возмещения ущерба стал действовать 
полноценно, и  его применение стало систематическим 
и практическим.

Четвертый этап развития российской правовой си-
стемы, связанный с компенсацией ущерба потерпевшим 
от преступлений, пришелся на советский период. Данный 
этап во многом основывался на положениях судебной ре-
формы Александра II, которые были дополнены в соот-
ветствии с  изменившимися социальными и  политиче-
скими реалиями [8]. Однако на практике до середины XX 
века многие нормы уголовно-процессуального законо-
дательства применялись непоследовательно, ввиду чего 
защита прав потерпевших носила неполноценный ха-
рактер.

Ситуация изменилась ввиду издания Основ уголов-
ного судопроизводства СССР в  1958 году [2] и  Уголов-
но-процессуального кодекса РСФСР 1960 года [3]. Пере-
численные нормативные акты ввели важные положения, 
обеспечивающие гарантии защиты прав и свобод потер-
певших. Привнесенные изменения стали значительным 
шагом вперед в  создании правовой базы для восстанов-
ления нарушенных прав и интересов пострадавших.

Подытоживая, отметим, что история института гра-
жданского иска в уголовном процессе прошла несколько 
этапов развития, отражающих изменения правовых си-
стем и общественных отношений. Первый этап восходит 
к  Древней Месопотамии (около 1800  г. до  н.  э.), где за-
коны Хаммурапи впервые закрепили нормы возмещения 
ущерба как меры справедливости. Второй этап связан 
с  Древним Римом, где Законы XII таблиц ввели возме-
щение ущерба как часть публичного судопроизводства, 
а нормы римского права стали основой для правовых си-
стем многих стран. В Древней Руси институт возмещения 
ущерба прошел через практику кровной мести и компен-
сационных выплат, постепенно эволюционируя с приня-
тием «Русской Правды» (1016 г.) и реформ XV–XIX веков, 
которые систематизировали и  расширили применение 
гражданского иска. В  свою очередь, в  советский период 
институт реформировался применительно к  новой си-
стеме, а  УПК РСФСР 1960 года восстановил значимость 
возмещения ущерба потерпевшим. Таким образом, совре-
менный этап характеризуется внедрением гражданского 
иска в уголовное судопроизводство с учетом защиты прав 
пострадавших и компенсации их убытков.
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Социальное обеспечение в Карачаево-Черкесской Республике
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Саратовская государственная юридическая академия

Законодательство в Российской Федерации направлено на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. Это обусловлено тем, что статья 7 Конституции РФ [1] провозглашает Российскую Феде-
рацию социальным государством, а следовательно, это одно из основных направлений государственной деятельности.

Ключевые слова: социальное обеспечение, Карачаево-Черкесская Республика, трудная жизненная ситуация.

В жизни каждого человека может произойти непредви-
денный случай, способный нанести вред его здоровью 

и привести к утрате трудоспособности. Подобные обстоя-
тельства могут привести к  утрате основного источника 
средств к существованию, будь то заработок, или доходы 
от предпринимательской и иной не запрещенной законом 
деятельности.

Учитывая данные обстоятельства, государство на фе-
деральном и региональных уровнях правового регулиро-
вания предусматривает определенные формы социаль-
ного обеспечения.

Социальное обеспечение в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике (далее-КЧР) представляет собой комплексную систему 
мер государственной поддержки граждан, находящихся 
в  трудной жизненной ситуации. Данная система включает 
в себя различные виды социальной помощи, пенсионные вы-
платы и льготы для отдельных категорий граждан.

Социальное обеспечение в  КЧР осуществляется Ми-
нистерством труда и  социального развития Карачае-
во-Черкесской Республики (далее-Минтрудсоцразвития 
КЧР). Стоит упомянуть, что лица, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, могут обратиться непосредственно 
в  подведомственные учреждения Минтрудсоцразвития 
КЧР вблизи своего населенного пункта, либо позвонить 
не горячую линию, либо ознакомиться с необходимой ин-
формацией на сайте Минтрудсоцразвития КЧР: https://
www.mintrudkchr.ru/ [2].

В республике действуют следующие основные формы 
социального обеспечения:

— Пенсионное обеспечение  — включает трудовые 
пенсии, пенсии по инвалидности, потери кормильца и со-
циальные пенсии.

— Социальные выплаты  — пособия по безработице, 
пособия на детей, единовременные выплаты при ро-
ждении ребенка.

— Компенсационные выплаты — компенсации для ве-
теранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц.

— Адресная помощь — поддержка малоимущих семей 
и граждан.

— Льготы — предоставление бесплатного проезда, ле-
карств, коммунальных услуг отдельным категориям гра-
ждан.

Помимо этого, в КЧР активно реализуются социальные 
программы для поддержки населения, такие как «Старшее 
поколение», «Семья и дети», «Доступная среда», «Содей-
ствие занятости населения» и т. д.

Особенностями социального обеспечения в  КЧР яв-
ляются национальные особенностей региона, климатиче-
ские условия и географическое положение, демографиче-
ская ситуация.

На основе Стратегии социально-экономического раз-
вития Карачаево-Черкесской Республики до 2025 года 
Система социальной защиты в  долгосрочной перспек-
тиве должна обеспечить реализацию мер, способству-
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ющих компенсации, ослаблению и устранению факторов 
и предпосылок, негативно влияющих на качество жизни 
отдельных социальных групп и  граждан, социальной 
адаптации и интеграции граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Основной целью развития системы социальной за-
щиты населения до 2025 года является достижение не-
обходимого и достаточного уровня доступности для гра-
ждан в  трудной жизненной ситуации эффективного 
предоставления социальной поддержки и  социального 
обслуживания на основе модернизации всевозможных 
механизмов.

Развитие социальной защиты населения должно быть 
направлено на предупреждение различных социальных 
рисков путем предоставления государственных услуг, от-
вечающих мировым стандартам качества и  доступных 
вне зависимости от места проживания, и адресной соци-
альной поддержки, оказываемой тем, кто не в состоянии 
обеспечить для себя минимальные жизненные стандарты 
собственными силами. Необходимо обеспечить формиро-
вание системы социальной защиты, отвечающей потреб-

ностям современного общества, реализующей, помимо 
социальной защиты, функции социального развития и со-
здающей доступные механизмы «социального лифта» для 
всех категорий населения [3].

Основные направления совершенствования системы 
социального обеспечения:

— Цифровизация социальных услуг
— Расширение мер поддержки семей с детьми
— Развитие системы долговременного ухода
— Повышение эффективности адресной социальной 

помощи
— Внедрение новых форм социального обслуживания
Таким образом, социальное обеспечение в  Карачае-

во-Черкесской Республике постоянно совершенствуется 
с учетом потребностей населения и возможностей регио-
нального бюджета. Особое внимание уделяется поддержке 
наиболее уязвимых категорий граждан, включая пенсио-
неров, инвалидов, многодетные семьи и малоимущие слои 
населения. Дальнейшее развитие системы направлено на 
повышение качества и доступности социальных услуг для 
всех категорий граждан.
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Одним из часто применяемых в последние годы способов уйти от кредитных обязательств является у физлиц воз-
можность объявления банкротства. При признании судом финансовой несостоятельности должника (то есть неспо-
собности выплачивать по кредитам), начинается процедура исполнительного производства по реализации имеющегося 
у него имущества (конкурсной массы) в счет погашения задолженности. Однако, несмотря на достаточно устоявшуюся 
практику такой процедуры, до настоящего времени остается ряд нерешенных вопросов и пробелов в законодательстве, 
отдельным аспектам которых посвящена данная статья.
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ство супругов, продажа на торгах.

Продажа имущества при банкротстве граждан не 
оставляет должников без средств к существованию. 

ФЗ № 127 [2] защищает интересы граждан, позволяя со-
хранить за ними право на владение жизненно важным 
имуществом, которое гарантированно остается у них при 
исполнительном производстве.

Под реализацией (продажей) имущества при процедуре 
банкротства понимается принудительное его изъятие 

у должника с целью его продажи на аукционе. Полученные 
средства делятся между кредиторами и используются для 
покрытия расходов, связанных с  процессом признания 
гражданина банкротом и списанием его долгов [7].

Кроме принудительного изъятия, возможны и  вари-
анты мирового соглашения, а также реструктуризации за-
долженности. Однако к ним прибегают реже, так как они 
невыгодны должникам и  сложно реализуемы для заем-
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щиков. Так как в этих вариантах не предполагается пол-
ного обнуления долгов, а предлагается лишь более гибкие 
условия по расчетам с заемщиками.

Минимальный период для реализации имущества 
в процессе банкротства граждан — полгода. В некоторых 
случаях, когда имущество не было успешно продано или 
расчеты с банками и другими кредиторами еще не завер-
шены, суд имеет право продлить этот срок. Также суд 
может продлить процесс, если на этапе реализации иму-
щества выявляются сделки, которые могут быть оспо-
рены. Такие ситуации возникают, когда граждане стре-
мятся быстро распродать свое имущество, чтобы оно не 
отошло кредиторам.

После распродажи имущества управляющий финан-
сами производит расчеты с кредиторами и отчитывается 
перед арбитражным судом, который завершает процедуру 
банкротства. Именно после этого заемщик становится 
свободным от дальнейших обязательств по своим долгам.

Что касается имущества, подлежащего продаже при 
банкротстве физического лица, закон позволяет изымать 
и реализовывать любое имущество должника, за исклю-
чением того, что нельзя взыскать законным образом. Под 
действие взыскания попадают не только недвижимость, 
транспортные средства или предметы роскоши, но и до-
ходы должника.

Тем не менее, гражданин может обратиться в  суд 
с просьбой об исключении из конкурсной массы имущества, 
стоимость которого составляет до 10 тысяч рублей. Для ис-
ключения более дорогого имущества необходимо предоста-
вить убедительное обоснование (например, жизненно необ-
ходимые средства восстановления здоровья и т. п.).

Например, гражданин является инвалидом II группы, 
которому требуются определенные лекарства, пропи-
санные врачом, для поддержания здоровья. При наличии 
такого обоснования Арбитражный суд может исключить 
из конкурсной массы сумму, необходимую инвалиду еже-
месячно для покупки этих лекарств.

Помимо личного имущества, суд вправе взыскать то, 
что принадлежит должнику на правах долевой собствен-
ности. К примеру, он владеет 1/2 частью нежилого встро-
енного помещения. Эта доля может быть изъята по суду 
и продана на торгах для погашения имеющейся задолжен-
ности. Семейный кодекс России позволяет также обра-
тить взыскание на общее имущество супружеской пары. 
Однако в этом случае рассматриваются и условия прожи-
вания семьи. Например, гражданин, имея суммарную за-
долженность перед несколькими банками в  размере 2,8 
млн. руб., владеет на равных правах с женой домом, в ко-
тором также с  ними проживает несколько малолетних 
детей, и автомобилем. В данном случае при введении про-
цедуры реализации имущества дом будет оставлен долж-
нику и его семье, если его стоимость не будет выходить за 
рамки «единственно пригодного для постоянного прожи-
вания помещения»  — так называемый «имущественный 
иммунитет» (см. п.3 ст.213.25 ФЗ № 127, абз. 2 ч. 1 ст. 446 
ГПК [1] и Постановления Конституционного Суда РФ от 

26.04.2021 № 15-П [5]), или не будет признано судом неце-
лесообразным его изъятие и замена на более дешевое (на-
пример, при сумме задолженности, в разы превышающей 
стоимость этого жилья).

А имеющийся у них в совместной собственности, на-
пример, автомобиль  — как показывает судебная прак-
тика — будет продан в счет долга, но половина его стои-
мости финуправляющим будет возвращена супруге.

В указанном выше постановлении Конституционного 
суда нет однозначного решения вопроса о том, какое жилье 
считать «единственно пригодным…» (другими словами — 
«роскошным» или превышающим минимальные требо-
вания для адекватного проживания. При отсутствии других 
критериев суды часто ориентируются на «норму площади».

Также не допускается продажа единственного жилья 
и замена его на альтернативное более дешевое в другом на-
селенном пункте, где стоимость квадратного метра недви-
жимости ниже (например, не допускается продажа един-
ственного жилья в Москве с заменой его на более дешевое 
в Череповце). Однако встречаются и примеры, когда суд 
в  индивидуальном порядке принимает решение о  вклю-
чении недвижимости в конкурсную массу должника, даже 
если она не покрывает всей суммы задолженности и явля-
ется его единственным жильем. Показательно в этом от-
ношении дело № А40–291728/2018 [6], по которому в 2022 
году арбитражным судом Москвы была изъята квартира 
должника, одним из оснований чего выступило то, что он 
в ней фактически не проживает (постоянно находится за 
границей). В другом же аналогичном случае в том же году 
квартира должника была исключена из конкурсной массы, 
так как иначе все это бы привело к затягиванию и удоро-
жанию процедуры банкротства, а в итоге — к оставшейся 
сумме, заведомо более низкой, чем сумма долга заемщика 
кредиторам.

Таким образом, участие единственного жилья в  про-
цедуре банкротства до конца не урегулировано зако-
нодательством, и  суды принимают решения на свое 
усмотрение, ориентируясь каждый раз на собственно 
установленные критерии оценки и  исходя из «принципа 
справедливого баланса между должником и  кредито-
рами» (п.39 Пленума ВС [4]).

В отношении другого имущества должника, исключае-
мого из конкурсной массы при процедуре банкротства, ука-
занного также в ст. 446 ГПК, ситуация более однозначная.

Далее рассмотрим сопутствующие банкротству граждан 
вопросы реализации имущества, находящегося в залоге.

Залоговое имущество, подлежащее продаже,  — это 
любое имущество должника, переданное кредитной ор-
ганизации по договору залога или ипотеки в качестве га-
рантии выполнения обязательств по возврату кредита. 
Распределение средств, полученных от продажи такого 
имущества, осуществляется в следующем порядке:

80 % — направляется для расчетов с кредитором-зало-
годержателем;

10  %  — направляется для расчетов с  кредиторами 
первой и второй очереди;
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10 % — направляется на погашение судебных расходов 
и оплату услуг финансового управляющего.

Если кредитор-залогодержатель вошёл в реестр требо-
ваний, заложенное имущество  — будь то недвижимость 
или транспортные средства  — изымается, включается 
в конкурсную массу и выставляется на продажу на торгах.

Отдельно стоит отметить специфику реализации иму-
щества, находящегося в ипотеке.

Ипотечный кредит создает сложные правовые во-
просы в процессе банкротства физических лиц. Зачастую 
заложенное имущество является единственным местом 
проживания как должника, так и  его семьи. В  таких си-
туациях арбитражный суд, рассматривающий дела о фи-
нансовой несостоятельности, руководствуется положе-
ниями ФЗ №  102 [3]. Ипотечное жильё (даже если оно 
единственное) может быть изъято у должника, так как до 
полной оплаты кредита оно считается залоговым.

Однако бывают исключения, связанные с  неподачей 
или несвоевременной подачей организации, выдавшей 
ипотеку должнику, требования о включении его в реестр 
кредиторов, то оно не будет являться частью конкурсной 
массы. И  с момента признания должника банкротом, 
право залога на него заканчивается.

Поэтому заемщику целесообразно заранее (до про-
цедуры банкротства) выкупить ипотечную недвижи-
мость, превратив ее тем самым в единственное доступное 
жилье с высокой вероятностью которое не будет изъято 
по суду (см. рассмотренные выше абз. 2 ч. ст. 446 ГПК 
и Постановление № 15-П).

Процесс реализации имущества в рамках банкротства 
физических лиц включает несколько этапов [8]:

1. Формирование конкурсной массы. Суд назначает фи-
нансового управляющего, который выявляет активы долж-
ника. Для этого он запрашивает данные из различных го-
сударственных и  коммерческих источников, таких как 
Росреестр, банки, ГАИ и других. Финансовый управляющий 
также проводит опись личного имущества должника.

2. Корректировка списка активов. На данном этапе 
должник вправе оспорить состав активов и  исключить 
определённые вещи. Из списка убираются активы стои-
мостью ниже 30 тыс. руб. или те, что являются средствами 
заработка (например, участок земли для фермера).

3. Оценка имущества. Финансовый управляющий на-
значает независимого оценщика, который определяет ры-
ночную стоимость активов для их последующей продажи.

4. Ходатайство в  суд о  начале торгов. После завер-
шения оценки управляющий подаёт в  суд заявку на ор-
ганизацию торгов, в которой указывается полный список 
имущества, подлежащего продаже.

5. Объявление о торгах. После судебного решения фи-
нансовый управляющий размещает объявления о начале 
торгов на Федресурсе и на сайте ГИС Торги.

6. Проведение торгов. В  установленный день прово-
дятся открытые электронные аукционы или публичные 
торги, участие в которых принимают лица, подавшие за-
явки заранее. Срок подачи заявок — 2 месяца.

Торги проводятся в три этапа:
Аукцион. Основой служит рыночная стоимость иму-

щества, при этом устанавливается шаг в 5–10 %. Участник, 
предложивший наивысшую цену, побеждает.

Повторный аукцион. Если заявки отсутствуют, торги 
признаются несостоявшимися, и  имущество выставля-
ется повторно со скидкой в 10 % от рыночной стоимости.

Торги через публичное предложение. Этот этап каса-
ется неликвидного имущества, которое не было продано 
на предыдущих этапах.

Если по завершении торгов остаются нереализованные 
активы, финансовый управляющий предложит их креди-
торам в натуре. В случае отказа имущество будет возвра-
щено его собственнику.

7. Проведение расчетов по финансовым требова-
ниям кредиторов. После продажи имущества вычитаются 
средства на оплату услуг финансового управляющего, су-
дебные расходы, а также обязательства, подлежащие по-
гашению в  первую и  вторую очередь. Оставшиеся сред-
ства затем распределяются среди кредиторов, при этом 
банки-залогодержатели имеют преимущество. Они по-
лучают 80 % от суммы, вырученной от реализации зало-
гового имущества. Остальные долги арбитражный суд 
имеет право признать погашенными, даже если после рас-
четов с кредиторами первой очереди средств не осталось.

8. Подготовка отчета для кредиторов и Арбитражного 
суда. По результатам торгов арбитражный управляющий 
составляет отчет для кредиторов и суда, к которому при-
кладываются документы, подтверждающие данные о рас-
проданных активах и  размер выручки. Процедура реа-
лизации обычно завершается в  течение шести месяцев, 
хотя в редких случаях может затянуться до 10–12 месяцев. 
Закон также позволяет продлить срок реализации имуще-
ства в  случае объективной необходимости при банкрот-
стве физических лиц. Арбитражный суд может принимать 
решение о продлении процедуры неограниченное количе-
ство раз. На продолжительность этого процесса влияют 
ликвидность активов, согласование с  кредиторами и  со-
владельцами, состояние рынка и покупательская способ-
ность, объемы имущества и уровни задолженности. Если 
имущество не было реализовано за полгода и вырученные 
средства не покрыли долги, суд вправе продлить сроки.

Следует отметить, что арбитражный суд может при-
знать гражданина банкротом даже при отсутствии иму-
щества, которое можно было бы продать. В  отсутствие 
активов торги не проводятся, а  отсутствие регулярного 
дохода и  имущественных сделок за последние три года 
лишь ускоряет процесс достижения финансовой свободы. 
Если в течение шести месяцев финансовый управляющий 
не обнаружит у должника ликвидного имущества и не вы-
явит сомнительных сделок, арбитражный суд сможет за-
конно списать долги. Однако, если суд заметит признаки 
преднамеренного или фиктивного банкротства, или не-
добросовестности со стороны должника, он вправе от-
казать в списании долгов, даже если отсутствуют доходы 
или имущество для формирования конкурсной массы.
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В статье анализируются актуальные направления предупреждения преступных нарушений правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств. Целью работы является установление наиболее важных направлений 
деятельности Российской Федерации в области мероприятий и мер, способных предупредить нарушения правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспорта.
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Современные показатели состояния преступного по-
ведения на дороге остаются высокими и  достаточно 

стабильными [2, с. 6]. Это обусловлено увеличением 

транспорта и потоков его движения, несоответствие транс-
портной инфраструктуры дорожной нагрузке. В 2021 году 
по ст. 264 УК России осуждено 8074 человек, в 2022 году — 
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8370 лиц, а в 2023–8118 граждан [4]. Данные указывают, что 
количество рассматриваемых преступлений не имеет тен-
денции положительной динамики снижения. Она незна-
чительна. Именно сложившаяся тенденция распростра-
нения преступлений в  рассматриваемой сфере, реальная 
ситуация, возникающая на дорогах, как правило настой-
чиво требует от государства социально-правовых и  эко-
номических мер, способных на государственном и  муни-
ципальном уровнях своевременно реагировать, а наиболее 
эффективно — предупреждать развитие нарушений в об-
ласти управления транспортом и при его эксплуатации.

Во-первых, предупреждение нарушений позволяет 
снизить количество ДТП и  связанных с  ними травм 
и  смертей. Статистика показывает, что большая часть 
аварий происходит из-за невнимательности или игнори-
рования правил. Если водители будут осведомлены о воз-
можных последствиях своих действий, увидят преду-
преждения, это может заставить их более ответственно 
подходить к вождению.

Во-вторых, предупреждения помогают формировать 
культуру соблюдения правил. Когда водители регулярно 
получают информацию о  нарушениях, формируется об-
щественное мнение о  недопустимости таких действий. 
На перспективу это может привести к  изменению пове-
дения на дорогах, а, следовательно, к более безопасной до-
рожной ситуации для всех участников движения.

Помимо того, следует учесть, что предупреждения могут 
служить образовательным инструментом. Они подчерки-
вают важность соблюдения правил, напоминают водителям 
о необходимости внимательного отношения к дорожной об-
становке, что особенно актуально для начинающих, с малой 
практикой, слабо знающих отдельные нюансы.

В добавление, предупреждения о  нарушениях могут 
быть важной составляющей деятельности правоохра-
нительных органов. С одной стороны, говорят об актив-
ности и  готовности государства защищать безопасность 
граждан. С  другой, повышают доверие общества к  по-
лиции, способствуют сотрудничеству между водителями 
и органами охраны правопорядка.

Итак, в  первую очередь определим, что субъектами 
предупредительного воздействия на нарушения в области 
дорожного движения и  эксплуатации транспорта высту-
пают, как органы государства, например, ГИБДД России, 
так и  иные учреждения, организации, чья деятельность 
опосредованно связана с возможностью повлиять на умень-
шение рассматриваемых видов транспортных нарушений.

Если говорить о  работе структур Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, то ме-
рами предупреждения их работы следует назвать адми-
нистративно-предупредительные, такие как проверка 
документов, осмотр транспортного средства, проверка со-
стояния лица, управляющего им и др. Такие меры имеют 
специфический характер, так как могут применяться со-
трудниками ГИБДД при отсутствии совершенного пра-
вонарушения. Это законная, установленная для автоин-
спекии работа, особенностью которой выступает место ее 

проведения  — места передвижения транспорта, автомо-
бильные стоянки, территории предприятий.

Высоким профилактическим воздействием явля-
ются профилактические мероприятия в  области пред-
упреждения дорожно-транспортной преступности. 
Это выступления, беседы, лекции о  статистике постра-
давших от ДТП, материальном ущербе, количестве ли-
шенных права управления транспортом в  связи с  уча-
стием в  происшествих. Демонстрация видеоматериалов, 
сюжетов о  погибших, получивших увечья граждан, по-
врежденных транспортных средствах и пр. Такие беседы 
должны проводиться в местах концентрации лиц, участ-
вующих в определенных процессах в области дорожного 
движения. Это, как автоколонны, троллейбусные и  ав-
тобусные парки, автошколы, так и  медицинские учре-
ждения, проводящие предрейсовые осмотры, выдающие 
заключения о  состоянии здоровья (о годности, способ-
ности к управлению транспортом).

СМИ и  социально-коммуникативные сети относятся 
к субъектам профилактики нарушений ПДД как со стороны 
водителей, так и  иных участников дорожного движения. 
Особенностью их предупредительной деятельности через 
сюжетные материалы является наглядность последствий 
от транспортных происшествий, их реальный вред и колос-
сальные потери (как человеческие, так и материальные).

Отдельным видом субъектов предупреждения нару-
шений ПДД среди организаций занимают специализи-
рованные автотранспортные учебные заведения. Дея-
тельность таких учреждений направлена не только на 
изучение теоретических основ правил, получение на-
выков практического характера, но и  требования к  без-
опасносму поведению водителя на дороге, соблюдения им 
установленных требований в  России. Так, в  поисковике 
об автошколах в Смоленске, сайт https://zoon.ru/smolensk/
trainings/type/avtoshkola/ выдает нам: «мы нашли для вас 
42 учебных центра подготовки водителей в  городе Смо-
ленске» [1]. В большей части о их деятельности указаны 
положительные отзывы, но естественным, образом только 
данные органов ГИБДД могут дать объективную характе-
ристику результатов их труда, а такая работа в стране, ре-
гионах не практикуется.

Семья  — основа получения знаний и  базовых соци-
альных навыков во всех сферах жизни. Получение пер-
вичной информации в  сфере дорожного движения, 
правил поведения на транспорте общего и личного поль-
зования является залогом предупреждения нарушений 
ПДД и эксплуатации транспорта при условии правильной 
информированности детей и  подростков об установ-
ленных в законе требованиях.

Суд как орган государственной власти также обладает 
предупредительной функцией в области дорожно-транс-
портных нарушений. Это вытекает из судебных полно-
мочий, при помощи которых, вынося гражданину адми-
нистративное или уголовное наказание в  виде запрета 
управления транспортным средством на определенный 
срок, физическому лицу, тем самым, предоставляется 
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срок для исправления, пересмотра своего противозакон-
ного поведения в дорожно-транспортной сфере.

Наряду с  субъектами предупреждения нарушений 
правил дорожного движения и  эксплуатации транс-
портных средств, их деятельности и  проводимых меро-
приятий, профилактических мер, следует определить 
обеспечение безопасной эксплуатации транспортных 
средств. Данное направление включает такое поведение 
граждан, которые пользуются в  обыденной жизни об-
щественным, служебным, рабочим транспортом, транс-
портом для перевозки пассажиров (особенно детей) 
в  экскурсионных, туристических и  иных целях. Обеспе-
чение безопасной эксплуатации является не только об-
щественно-социальным и нравственным требованием, но 
и  входит в  служебные обязанности определенных кате-
горий работников (служащих).

Следующим направлением выступает существенное 
улучшение объективных условий движения, обеспе-
чение которого возлагается на дорожные и коммунальные 
службы, организации улучшения и  облагораживания 
дорог, полегающих вдоль автотрасс, дорожного покрытия 
в  городах, администрации городов, сельских поселений, 
строительных организаций, деятельности органов госу-
дарства, муниципальной власти в регионах, которые могут 
быть комплексными мероприятиями, включающими осо-
бенности градостроительного комплекса, географических 
характеристик, численности населения, численности ав-
тотранспорта ежедневно выезжающего на дорогу в городе, 
населенном пункте, вне их пределов, инфраструктуры и ка-
чества дорожного покрытия, освещенности местности.

Изложенные нами позиции в  целом направленные на 
предупреждение неосторожных транспортных происше-

ствий, преступлений должны также включать совершен-
ствование контроля за техническим состоянием транс-
портных средств, повышение уровня профессиональной 
подготовки работников транспорта, а также водителей ин-
дивидуальных транспортных средств, совершенствование 
нормативных актов, регламентирующих администра-
тивную и уголовную ответственность за нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспорта [3, с. 169].

Предупреждение преступлений выступает выжным 
направлением профилактического характера в правовых, 
организационных, социальных, процедурных действиях 
представителей органов власти, общественности и  иных 
социально-общественных институтов в  области пони-
мания требований законов в  области дорожного дви-
жения, установленных правил поведения на дороге, в ме-
стах перемещения транспорта личного, общественного 
и иного пользования.

Таким образом, предупреждение нарушений правил 
дорожного движения  — это не просто мера контроля, 
а серьезный шаг к созданию безопасной и ответственной 
дорожной культуры. Справедливое и  последовательное 
применение предупреждений способствует снижению 
аварийности за счет изменения поведения водителей, их 
осознанной, реальной ответственности и дисциплиниро-
ванности, укреплению доверия к органам (прозрачности 
и равенства перед законом), снижению риска коррупции 
и, что не менее важно, экономии ресурсов (предотвра-
щению серьезных ДТП и  последствий). Только совмест-
ными усилиями всех участников дорожного движения 
можно создать оптимальные условия для безопасного пе-
редвижения, минимизировать риски для жизни и  здо-
ровья людей.
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Саратовская государственная юридическая академия

Статья исследует влияние пандемии 2020 года на формирование международного права в сфере здравоохранения, ак-
центируя внимание на проблемах равенства, защиты прав человека и эффективности международных договоров. В ра-
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боте анализируются пробелы в Международных медико-санитарных правилах (ММСП 2005), недостатки программы 
COVAX, а также ограничения прав человека в условиях чрезвычайных ситуаций. Пандемия обнажила необходимость 
усилить правовую базу глобального сотрудничества, закрепить механизмы принуждения для справедливого распреде-
ления ресурсов и уточнить рамки соразмерности ограничений прав. В статье также рассматриваются последние ре-
формы ВОЗ, включая поправки к ММСП, которые вступят в силу в 2025 году, и их роль в повышении готовности к бу-
дущим кризисам

Ключевые слова: международное право, пандемия 2020, Международные медико-санитарные правила, ММСП, 
COVAX, права человека, чрезвычайные ситуации, глобальное сотрудничество, справедливое распределение вакцин, ВОЗ, 
Всемирная организация здравоохранения.

Международное право, как система норм, регулиру-
ющих отношения между государствами и другими 

субъектами международного сообщества, неизбежно от-
ражает динамику глобальных процессов. В  XXI веке 
одним из ключевых вызовов стало распространение пан-
демия COVID-19, которая выявила пробелы в существу-
ющих международно-правовых механизмах и  одновре-
менно послужила импульсом к их развитию.

Актуальность темы исследования обусловлена гло-
бальными вызовами, ставшими следствием пандемии 
2020 года, которые подчеркнули уязвимость междуна-
родно-правовых механизмов в области здравоохранения. 
Вирусная пандемия не только стала тестом для эффек-
тивности международных договоров, таких как Между-
народные медико-санитарные правила 2005 года (далее 
–ММСП), но и  обнажила фундаментальные диспро-
порции в распределении ресурсов, а также противоречия 
между национальными интересами и принципами соли-
дарности, закрепленными в Уставе Организации объеди-
ненных наций (ООН).

Основная цель работы — проанализировать, как пан-
демия COVID-19 повлияла на развитие международного 
права, выявив пробелы в регулировании трансграничных 
угроз здоровью и защите прав человека. Для достижения 
цели поставлены следующие задачи:

– оценить эффективность ММСП 2005 в  условиях 
глобального кризиса;

– исследовать правовые аспекты неравномерного до-
ступа к вакцинам и роль программы COVAX;

– проанализировать соответствие ограничений прав 
человека в  период локдауна международно-правовым 
стандартам;

– обосновать необходимость реформирования норм 
международного права для предотвращения подобных 
кризисов.

Международно-правовое регулирование в  сфере 
здравоохранения. Сфера медицины в современном мире 
становится ключевым элементом международно-пра-
вовых отношений, отражающим принципы сотрудниче-
ства и защиты прав человека. Глобальные вызовы, такие 
как пандемия COVID-19, подчеркивают необходимость 
устойчивых механизмов регулирования, которые спо-
собны обеспечить доступ к  медицинским технологиям 
и  скоординировать усилия государств. В  контексте по-
следних событий, включая распространение коронави-

русной инфекции, актуальность этой темы резко воз-
росла, что привело к  пересмотру норм международного 
законодательства.

Одним из центральных документов, регулирующих 
вопросы реагирования на трансграничные угрозы здо-
ровью, является Международные медико-санитарные 
правила (ММСП) 2005 года, принятые Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ). Согласно статье 2 ММСП 
«Цель и  сфера применения настоящих Правил состоят 
в предотвращении международного распространения бо-
лезней, предохранении от них, борьбе с ними и принятии 
ответных мер на уровне общественного здравоохранения, 
которые соизмеримы с  рисками для здоровья населения 
и ограничены ими и которые не создают излишних пре-
пятствий для международных перевозок и торговли» [1].

Однако пандемия COVID-19 показала, что данные по-
ложения не обеспечивают реального механизма прину-
ждения и  координации между странами. ММСП осно-
вывается на добросовестном уведомлении о  вспышках 
болезней (ст. 6), но не содержит действенных санкций за 
сокрытие или искажение информации. Примером тому 
может служить критика в  адрес Китая, обвинённого 
рядом государств в  запоздалом предоставлении данных 
ВОЗ в начале 2020 года.

Как отмечает Нечаев  Д.  Д. «действительно, вспышка 
COVID-19 наглядно продемонстрировала такие важные 
пробелы в ММСП, как узкая сфера применения (в первую 
очередь сосредоточенная на отчетности), отсутствие эф-
фективного механизма контроля за правоприменением, 
постоянная необходимость улучшения коммуникации 
между заинтересованными сторонами, а  также в  укреп-
лении связи между национальными координационные 
центры и другими заинтересованными сторонами» [2].

ВОЗ оказалась ограничена в  своих возможностях не 
только юридически, но и финансово. Это вновь поставило 
вопрос о  необходимости реформирования глобальной 
системы охраны здоровья, включая создание междуна-
родной конвенции о пандемиях, работа над которой была 
инициирована в 2021 году. Согласно проекту такой кон-
венции, предполагается создание правовых обязательств 
государств по обмену данными, обеспечению равного до-
ступа к  медицинским ресурсам, а  также созданию меха-
низмов мониторинга и правовой ответственности [3].

В январе 2022 года Исполнительный комитет ВОЗ в ре-
шении EB150(3) рекомендовал «внедрить необходимые 
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меры для оценки потенциальных изменений к Междуна-
родным медико-санитарным правилам (2005 г.)», что на-
правлено на повышение глобальной готовности и  эф-
фективности реагирования на чрезвычайные ситуации 
в  сфере общественного здравоохранения. Пакет пред-
ложений по поправкам к  ММСП был согласован госу-
дарствами-членами с 29 мая по 1 июня 2024  г. при уча-
стии редакционной группы, созданной Комитетом А  на 
77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В на-
стоящее время поправки в ММСП не вступили в законную 
силу. Согласно статье 59 ММСП (с изменениями от 2022 
года), поправки, одобренные на 77-й сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (2024 года), вступают в дей-
ствие через 12 месяцев после направления Генеральным 
директором ВОЗ уведомления государствам-участникам. 
Уведомление было отправлено 19 сентября 2024 года, сле-
довательно, поправки вступят в  силу 19 сентября 2025 
года [4].

Права человека в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Распространение коронавирусной инфекции привело 
к  беспрецедентному ограничению прав и  свобод чело-
века. Практически все правительства ввели ограничения 
на свободу передвижения, собраний, предприниматель-
скую деятельность и конфиденциальность частной жизни 
(в связи с отслеживанием контактов через цифровые при-
ложения).

Согласно статье 4 Международного пакта о  граждан-
ских и политических правах 1966 года (далее — МПГПП), 
«во время чрезвычайного положения в  государстве, при 
котором жизнь нации находится под угрозой и о наличии 
которого официально объявляется, участвующие в  на-
стоящем Пакте Государства могут принимать меры в от-
ступление от своих обязательств по настоящему Пакту 
только в  такой степени, в  какой это требуется остротой 
положения, при условии, что такие меры не являются не-
совместимыми с их другими обязательствами по между-
народному праву и  не влекут за собой дискриминации 
исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии или социального происхождения» [5].

Однако при этом подчёркивается, что такие меры:
1) не должны носить дискриминационного характера;
2) должны быть официально объявлены;
3) не затрагивают неотъемлемые права (например, 

право на жизнь, запрет пыток и рабства).
Как подчёркивает  В.  Л.  Толстых: «Реагируя на пан-

демию, многие государства ограничили права человека; 
при этом были сделаны заявления о возможности времен-
ного отступления от правозащитных обязательств в чрез-
вычайной ситуации и  ограничения прав человека в  ин-
тересах национальной безопасности, охраны здоровья 
и защиты прав других лиц» [6].

В условиях коронавирусной инфекции возникли во-
просы о  правомерности ряда решений. Например, в 

1 Научное название вируса, вызвавшего пандемию COVID-19.

2020 году в  Европейском суде по правам человека (дело 
Communaute genevoise d’action syndicale v. Switzerland) 
рассматривалась жалоба на ограничение права на ми-
тинги. Суд подчеркнул, что даже в условиях пандемии го-
сударства обязаны учитывать принцип соразмерности, 
и каждая мера должна быть обоснована научно и юриди-
чески [7].

Итак, во многих странах пандемия послужила основа-
нием для ограничения основных прав и свобод, таких как 
свобода передвижения, собраний, трудовая деятельность. 
Эти меры, хоть и носили временный характер, породили 
споры о  соразмерности ограничений. Международный 
пакт о гражданских и политических правах 1966 года до-
пускает возможность ограничения прав в чрезвычайных 
ситуациях, но требуют соблюдения принципов необхо-
димости, пропорциональности и недискриминации. Ми-
ровое сообщество до сих пор обсуждает, в какой мере го-
сударства соблюдали эти принципы.

Ещё один аспект влияния коронавирусной инфекции 
на формирование межгосударственного права  — нерав-
номерный доступ к  вакцинам. Пандемия SARS-CoV-21 
2020 года выявила глубокие диспропорции в  распреде-
лении вакцин между государствами, что стало серьезным 
вызовом для международного права. По данным Между-
народного чрезвычайного фонда помощи детям при ООН 
(ЮНИСЕФ) и  ВОЗ, к  середине 2021 года 75  % всех доз 
вакцин были распределены среди 10 стран, в то время как 
развивающиеся страны получали лишь остатки [8]. Это 
вызвало критику в адрес государств, обладающих техно-
логическим и  экономическим преимуществом, и  поро-
дило обсуждение справедливости в международном пуб-
личном праве.

Программа COVAX [9], запущенная ВОЗ и Глобальным 
альянсом по вакцинам (GAVI), была призвана обеспе-
чить равный доступ к  вакцинам, но оказалась недоста-
точно эффективной. Ее механизм, основанный на доб-
ровольных пожертвованиях и  соглашениях о  поставках, 
оказался недостаточным для борьбы с  монополией фар-
мацевтических компаний и протекционистскими мерами 
государств. Это свидетельствует о  пробелах не только 
в техническом, но и в правовом обеспечении глобальной 
солидарности, что указывает на необходимость закреп-
ления правовых обязательств в  международных дого-
ворах, включая:

– обязательства по технологическому обмену (анало-
гично статье 73 Устава ООН, регулирующей интересы за-
висимых территорий);

– механизмы принуждения для выполнения обяза-
тельств по справедливому распределению ресурсов.

Появление коронавирусной инфекции продемон-
стрировало, что система международных норм права 
недостаточно адаптирована к  глобальным вызовам, 
особенно в  сфере здравоохранения. Несмотря на де-
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кларативные нормы, такие как право на здоровье (ст. 
12 Международного пакта о  гражданских и  политиче-
ских правах), отсутствие юридически обязывающих ме-
ханизмов приводит к нарушению принципов справедли-
вости. Для преодоления этого кризиса представляется 
целесообразным:

– усилить правовую базу COVAX, превратив ее из 
добровольной инициативы в обязательный институт;

– принять соглашения о временной отмене патентов 
на медицинские технологии в условиях глобальных угроз;

– внедрить санкции за нарушение принципов со-
лидарности, как это предусмотрено в  статье 2(4) Устава 
ООН, запрещающей угрозы международному миру.

Пандемия COVID-19 оказала следующее влияние на 
развитие международного права.

1. Усиление акцента на международное сотрудниче-
ство. Коронавирусная инфекция обнажила несовершен-
ства существующих механизмов, таких как недостаточная 
координация в разработке вакцин и слабая система экс-
тренного реагирования. Это привело к пересмотру дого-
воров, например, с усилением статуса ВОЗ как координа-
тора.

2. Рост ответственности государств. Пандемия укре-
пила позицию права на здоровье как неотъемлемого эле-
мента международно-правовых обязательств. Многие 
правительства стали более активно включать в  согла-
шения нормы о  доступе к  лекарствам и  технологиям, 
а также о прозрачности в случае эпидемий.

3. Проблемы и  вызовы. Несмотря на прогресс, оста-
ются вопросы:

– неравномерный доступ к  ресурсам между разви-
тыми и развивающимися странами;

– недостаток санкционных механизмов для прину-
ждения государств к соблюдению норм;

– необходимость уточнения правового статуса гло-
бальных кризисов в международном праве.

Таким образом, пандемия COVID-19 выявила ряд не-
достатков международного права в  области здравоохра-
нения и защиты прав человека. Она продемонстрировала 
необходимость разработки более жёстких и юридически 
обязывающих механизмов международного реагиро-
вания, а также акцентировала внимание на важности ба-
ланса между правами человека и необходимыми ограни-
чениями в условиях глобальной угрозы.
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Уже более двадцати лет институт доверительного управления имуществом функционирует на территории России, 
имея собственную структуру и относительную независимость в своем содержании. Однако существует ряд проблем, 
связанных с неопределенностью статуса и вопросом, какое имущество будет подлежать доверительному управлению. 
Раскрывая правовые вопросы договора доверительного управления, необходимо отметить, что в отечественной циви-
листике существует два основных подхода к данному вопросу, выделенных современной гражданско-правовой наукой. 
Один из подходов связан с обязательственно-правовой моделью доверительного управления, в то время как другой опре-
деляет право доверительного управления как отдельный вид ограниченных вещных прав. Автор проводит анализ по-
зиций отечественных ученых-цивилистов в отношении данной темы.

Ключевые слова: Гражданский кодекс, договор, доверительное управление, корпорация, сделка, активы.

Legal nature of property trust management agreement

This article examines the various points of view of domestic civil law scholars on the nature of the property trust management 
agreement. There are two main approaches to this issue, highlighted by modern civil law science. One of the approaches is associated 
with the law of obligations model of trust management, while the other defines the right of trust management as a separate type of 
limited property rights. The author analyzes the positions of domestic civil law scholars regarding this topic. In the Russian Federation, 
the main problems in the field of regulated relations were identified, and ways to solve them were determined based on the results of 
the study.

Keywords: Civil code, contract, trust management, corporation, transaction, assets.

Новые институты в гражданском праве в России воз-
никли благодаря радикальным экономическим ре-

формам в  конце прошлого века. Одним из таких инсти-
тутов стало доверительное управление имуществом, 
ранее не известное отечественному праву. Его законода-
тельное закрепление стало основой для урегулирования 
общественных отношений, связанных с  управлением 
имуществом в  интересах собственника или указанного 
им третьего лица.

Согласно статье 1012 Гражданского кодекса РФ [2], 
доверительное управление имуществом  — это согла-
шение о передаче имущества между управляющим и вла-
дельцем, в рамках которого управляющий берет на себя 
обязанность управлять имуществом в интересах указан-
ного третьего лица или учредителя, в то время как соб-
ственник передает свою собственность на определенный 
срок для такого управления. Важными являются во-
просы о  природе правовых отношений, возникающих 
из этого контракта, и о влиянии этой договорной струк-
туры.

Споры среди цивилистов по поводу юридической при-
роды обсуждаемой договорной структуры не утихают. 
В научной литературе, учеными в области права выделя-
ются два основных взгляда. Нами необходимо отметить, 
что сторонники первого подхода придерживаются кон-
тинентальных правовых традиций и выделяют важность 
модели обязательственно-правовых отношений среди них 

необходимо выделить таких учёных как: В. С. Егоров [4], 
А. Э. Колиева [5]. Е. А. Суханов [7], В. А. Дозорцев [3].

А. А. Рябов [6] выделяется среди сторонников противо-
положного подхода, утверждая, что доверительное управ-
ление является отдельным типом ограниченного вещного 
права. Автор приходит к данному заключению, опираясь 
на следующие принципы:

1) широкий круг полномочий относительно имуще-
ства, переданного управителю (при условии, что они со-
ответствуют договору и не превышают полномочий у сет-
лора);

2) целью управителя является получение выгоды от 
объекта управления для коммерческого использования, 
однако это происходит через основного получателя до-
хода — сетлора.

Традиционные взгляды англо-американских ученых 
подчеркивают, что траст является сложным понятием, 
включающим в  себя два вида права  — юридическое 
и справедливое. Эти права позволяют участникам траста 
не только владеть имуществом, но и  использовать его 
в своих интересах. Таким образом, собственность рассма-
тривается как инвестиция и как часть личной собствен-
ности человека.

По нашему мнению, проблематично считать, что от-
ношения и  договорные конструкции имеют ограни-
ченную вещно-правовую суть, если рассматривать их со 
второй позиции. Важно отметить, что управляющий тра-
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стом должен всегда приоритизировать интересы учреди-
теля траста, прежде чем заботиться о своих собственных. 
В противном случае это противоречило бы законодатель-
ству не только нашей страны, но и других правовых си-
стем, согласованных с нашими законами в этом аспекте.

Основание для возникновения отношений между 
управленческим трастом и  учредителем должно быть 
учтено, так как они обязательны по своей природе. При 
заключении безвозмездного соглашения, доверительный 
управляющий может сохранить возможность требовать 
возмещения расходов, проистекающих из его иных мо-
тивов, которые он применяет при осуществлении управ-
ления. Важно понимать, что интерес управленческого 
управления не только в  получении вознаграждения за 
услуги, но и в исполнении своих полномочий, которые от-
личаются от прав собственника.

В соответствии с законом, процесс управления имуще-
ством в рамках договора сетлмента предполагает передачу 
имущества сетлором и  последующие действия трасти. 
Обязанное лицо, трасти, должно осуществлять управ-
ление имуществом для достижения целей, определенных 
в договоре. Таким образом, основой данного процесса яв-
ляются действия трасти, которые должны быть выпол-
нены в период действия соглашения.

Для подтверждения нашего заключения представим 
следующие аргументы. Соглашение, лежащее в  основе 
управления доверительным имуществом, выступает в ка-
честве ключевой характеристики обязательственных 
связей. В  Гражданском кодексе РФ закреплены особен-
ности правового регулирования доверительного управ-
ления, включая ограничение срока управления до пяти 
лет (согласно статье 1016 ГК РФ), отсутствие права на пре-
емственность и  исключение этих отношений из списка 
вещных прав.

Вопросы, связанные с выдачей доверенности на осуще-
ствление разнообразных действий по отношению к опре-
деленному объекту, требуют учета условно-абсолютного 
характера этого документа, который определяется смеж-
ными началами, основанными на самом объекте, а не на 
самом действии. Важно отметить, что в  данном случае 
нет необходимости рассматривать вопрос о правах и обя-
занностях представителя по отношению к вещи. В свете 
этого, возникают сомнения относительно правильности 
и логичности обсуждения природы траста с точки зрения 
российского законодательства.

Некоторые авторы все еще утверждают концепцию 
«вещно-правовых» признаков в рамках обсуждаемой до-
говорной структуры, хотя не видят логического обос-
нования для этого, несмотря на то, что признают отсут-
ствие характеристик, присущих вещным правам. Джон 

Х. Лангбейн [8] отмечает, что исторически отрицание 
контрактного характера траста использовалось для 
укрепления принципа справедливости, который лежит 
в основе института личной собственности и порождает 
отношения по «опеке имущества». При этом не обсужда-
ется непринятие во внимание различий и особенностей 
объектов прав, включая те, которые связаны с тем, что 
у траста они имеют более широкий спектр, чем у вещных 
прав.

Систематическое управление имуществом доверитель-
ного фонда, включая взаимодействие с третьими лицами, 
весьма схоже с  процессом представительства и  стано-
вится явным при изучении данной структуры. Некоторые 
сторонние лица, не имеющие определенного статуса и не 
являющиеся участниками конкретного договора, обя-
заны воздерживаться от вмешательства в осуществление 
прав и обязанностей в отношении управляемого имуще-
ства. Подобные ситуации часто возникают в  контексте 
арендных отношений.

Подлинная непоколебимость, проистекающая из за-
конного наследования вещных прав, проявляется в самом 
существовании объекта, а не в договорных соглашениях, 
по которым объект передается для управления. Владелец 
в  соответствии с  указанным заголовком имеет полно-
мочия использовать разнообразные средства для защиты 
своих прав от третьих лиц, включая возбуждение су-
дебных процессов для устранения препятствий в пользо-
вании имуществом, которым он владеет.

Трасти и другие третьи лица могут быть связаны обя-
зательственными отношениями, основанными на дого-
воре между управляющим и  учредителем. Взаимодей-
ствия между ними содержат элементы правового статуса 
вещи, находящейся в  пользовании трасти. Гражданское 
законодательство предусматривает возможность приме-
нения различных способов защиты прав, но это не явля-
ется определяющим фактором для установления природы 
отношений.

Таким образом, анализируя сущность договора до-
верительного управления с  юридической точки зрения, 
можно сделать вывод о том, что данное соглашение пред-
ставляет собой конкретные отношения о предоставлении 
услуг в интересах третьей стороны, которые основаны на 
обязательствах, а не на вещно-правовых аспектах. Важно 
отметить, что договор доверительного управления не 
включает в  себя создание новых прав, включая вещно-
правовые права для управляющего, однако он обеспечи-
вает эффективное использование и  передачу недвижи-
мого имущества, а  также предусматривает юридические 
механизмы для управления этим имуществом и  защиты 
прав его владельцев.
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К вопросу о критериях специальных оснований 
освобождения от уголовной ответственности

Борздая Софья Васильевна, студент
Национальный исследовательский Томский государственный университет

В статье рассматриваются основные аспекты, касающиеся применения специальных оснований для освобождения 
от уголовной ответственности в российском праве. Анализируются существующие юридические нормы и практика их 
применения, выделяются ключевые критерии, которые должны учитываться при принятии решений о возможности 
освобождения от уголовной ответственности. В заключение статьи подчеркивается необходимость дальнейшего со-
вершенствования законодательства в данной области для обеспечения справедливости и эффективности уголовного 
правосудия.

Ключевые слова: основания освобождения от уголовной ответственности, специальные основания, преступления, 
уголовный закон.

To the question about the criteria for special grounds 
for exemption from criminal liability

The article examines the main aspects concerning the application of special grounds for exemption from criminal liability in 
Russian law. It analyzes existing legal norms and the practice of their application, highlights key criteria that should be taken into 
account when making decisions on the possibility of exemption from criminal liability. In conclusion, the article emphasizes the need 
for further improvement of legislation in this area to ensure fairness and effectiveness of criminal justice.

Keywords: grounds for exemption from criminal liability, special grounds, crimes, criminal law.

В УК РФ нередки случаи закрепления специальных ос-
нований освобождения от уголовной ответствен-

ности. Если УК РСФСР 1960 г. предусматривал только че-
тыре таких случая, то на момент принятия Уголовного 
кодекса в 1996 году их было уже двенадцать.

Со временем их стало еще больше. Очевидна тенденция 
к  расширению перечня норм, предусматривающих спе-
циальные основания освобождения от уголовной ответ-

ственности, обусловленная не в последнюю очередь появ-
лением новых общественных отношений, нуждающихся 
в защите в том числе средствами уголовного права. Но не 
менее очевидна и непоследовательность при их конструи-
ровании. Чем иначе объяснить наличие примечания, 
предусматривающего освобождение от уголовной ответ-
ственности в ст. 126 УК РФ и отсутствие такового в ст. 127 
УК РФ, а также наличие примечаний в ст. 208 и ст. 210 УК 
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РФ и  его отсутствие в  ст. 209 УК РФ или дублирование 
норм в примечании к ст.198 УК РФ и ч.1 ст.76.1 УК РФ?

Безусловно, далеко не все общественно опасные деяния, 
предусмотренные в уголовном законе, могут предусматри-
вать такие основания. Законодателю необходимы чёткие 
критерии при конструировании норм о специальных слу-
чаях освобождения от уголовной ответственности. На 
наш взгляд, в конечном итоге ответ на вопрос о необхо-
димости конструирования того или иного примечания — 
это вопрос криминологической обусловленности приме-
нительно к конкретному составу преступления в тот или 
иной период времени. Законодатель должен иметь общие 
методологические представления о  требованиях к  кон-
струированию таких норм. К ним следует отнести:

1. Недопустимость конструирования специальных ос-
нований освобождения от уголовной ответственности 
применительно к составам неосторожных преступлений. 
Неосторожные преступления  — это преступления не-
большой и  средней тяжести, освобождение за них воз-
можно и в рамках ст. 75 УК РФ.

Как известно, содержание любой деятельности продик-
товано её целями. Есть такие цели и у конструирования 
специальных оснований освобождения от уголовной от-
ветственности. Прежде всего, это пресечение и  частное 
предупреждение преступлений. Недопустимость их кон-
струирования применительно к неосторожным преступ-
лениям продиктована невозможностью достижения ука-
занных целей такими средствами. Действительно, нет 
смысла освобождать от ответственности за уже совер-
шенное неосторожное преступление, дабы исключить 
возможность совершения повторного неосторожного 
преступления. Достижение цели предупреждения неосто-
рожных преступлений должно осуществляться в рамках 
общего предупреждения.

2. Нормы Особенной части УК, предусматривающие 
специальные основания освобождения от уголовной от-
ветственности, не должны противоречить Общей части, 
определяющей возможные случаи их применения и  со-
держание  — их правовую природу. Согласно ч. 3 ст. 75 
УК РФ, ч. 2 ст. 28 УПК РФ специальные случаи освобо-
ждения от уголовной ответственности являются разно-
видностью деятельного раскаяния, применяемыми в  от-
ношении тяжких и  особо тяжких преступлений. Такие 
требования соблюдаются не всегда. Закрепление природы 
специальных оснований освобождения от уголовной от-
ветственности в Общей части УК РФ служит не только ос-
новой для такого конструирования в нормах Особенной 
части, но и  накладывает известные рамки. Законодатель 
при конструировании норм-примечаний связан необхо-
димостью соблюдать ряд условий, относящихся к  кате-
гории преступлений и к установлению обязанности (а не 
права) правоприменителя освобождать, а также к конста-
тации ситуации, когда лицо «перестало быть общественно 
опасным». Последнее является причиной основных во-
просов к законодателю при выборе того или иного состава 
для дополнения его примечанием.

Сложность состоит в определении на законодательном 
уровне того, что после совершения тяжкого или особо 
тяжкого преступления общественная опасность лица, его 
совершившего, снижается до уровня, когда нет необхо-
димости считать эту личность объектом обязательного 
применения уголовной ответственности. Полагаю невоз-
можным сделать такой однозначный объективный вывод 
на стадии законотворчества.

Предусматривая обязанность (а не право) правопри-
менителя освобождать от ответственности, законодатель 
вмешивается в  сферу правоприменения. В  связи с  этим 
более правильным, на мой взгляд, было бы закрепление 
права, а  не обязанности суда освобождать от уголовной 
ответственности по примечаниям к  статьям Особенной 
части УК РФ. Гарантировать же права и  интересы лица, 
совершившего преступление, от злоупотреблений со сто-
роны правоприменителя следует за счёт развития иных 
правовых институтов, например, такого как досудебное 
соглашение о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ).

3. Конструкция специального основания освобо-
ждения от уголовной ответственности должна строиться 
применительно к  продолжаемым, длящимся преступле-
ниям, а также иным, допускающим дальнейшее (последу-
ющее) причинение вреда охраняемым общественным от-
ношениям. Другими словами положительный эффект от 
освобождения должен быть больше нежели от привле-
чения к ответственности.

Исключением из этого требования являются преступ-
ления, сочетающие в  себе высокую степень опасности 
с  высокой степенью латентности. В  этом случае, на наш 
взгляд, допустимо конструирование примечаний и к тем 
преступлениям, которые не подразумевают дальней-
шего (последующего) причинения вреда охраняемым уго-
ловным законам интересам.

4. Недопустимость конструирования специальных ос-
нований освобождения от уголовной ответственности 
применительно к  преступлениям, где основным объ-
ектом выступают жизнь и  здоровье человека. Жизнь 
и здоровье, будучи наиболее значимыми в иерархии охра-
няемых уголовным законом объектов, являются своего 
рода «точкой отсчёта» при построении системы норм 
Особенной части УК РФ. Такая высшая значимость, на 
мой взгляд, не терпит исключений из общего метода уго-
ловного права, принципа неотвратимости уголовной от-
ветственности, коими являются поощрительные нормы 
в виде специальных случаев освобождения от уголовной 
ответственности.

Необходимость дальнейшего совершенствования за-
конодательства в  области применения специальных ос-
нований освобождения от уголовной ответственности 
обусловлена стремлением обеспечить справедливость 
и  эффективность уголовного закона. Уточнение крите-
риев освобождения позволит избежать широкого усмо-
трения судебной практики и гарантировать защиту прав 
граждан, способствуя более взвешенному подходу к каж-
дому конкретному делу.
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К вопросу о назначении наказания при вердикте 
присяжных заседателей о снисхождении
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В статье рассматривается проблема назначения наказания за несколько совершенных преступлений при вердикте 
присяжных заседателей о снисхождении и проблема соблюдения принципа справедливости в таком случае. Анализиру-
ются действия суда и присяжных при несогласованности уголовно-правовых норм между собой, а также рассматрива-
ется практика их применения на конкретных примерах.

Ключевые слова: присяжные заседатели, вердикт присяжных о снисхождении, дела об убийстве, уголовно-правовая 
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On the issue of sentencing with the verdict of the jury of leniency

The article examines the problem of sentencing for several crimes committed when the jury verdict is lenient and the problem of 
observing the principle of justice in such a case. The actions of the court and the jury when criminal law norms are inconsistent with 
each other are analyzed, and the practice of their application is considered using specific examples.

Keywords: jurors, jury verdict of leniency, murder cases, criminal law norm.

Изменения уголовного законодательства и  прак-
тики его применения не всегда соотносятся между 

собой. Это приводит к несогласованности уголовно-пра-
вовых норм между собой, к невозможности выполнения 
нормами своего предназначения, к необходимости «под-
страивать» правоприменительную практику под сложив-
шуюся ситуацию. Иллюстрацией такого утверждения 
может служить следующий пример.

Согласно ч. 1 ст. 65 УК РФ срок или размер наказания 
лицу, признанному присяжными заседателями виновным 
в  совершении преступления, но заслуживающим снис-
хождения, не может превышать двух третей максималь-
ного срока или размера наиболее строгого вида нака-
зания, предусмотренного за совершенное преступление. 
Если соответствующей статьей Особенной части настоя-
щего Кодекса предусмотрены смертная казнь или пожиз-
ненное лишение свободы, эти виды наказаний не при-
меняются, а  наказание назначается в  пределах санкции, 
предусмотренной соответствующей статьей. В  соответ-
ствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.01.1999 N 1 «О судебной практике по делам об убий-
стве» (в ред. от 03.03.2015) в соответствии с положениями 
ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или более лиц, совер-
шенное одновременно или в разное время, не образует со-
вокупности преступлений и подлежит квалификации по 

пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. А при наличии к тому осно-
ваний также и по другим пунктам части 2 данной статьи, 
при условии, что ни за одно из этих убийств виновный 
ранее не был осужден.

Представим ситуацию (подобный случай имел 
место в  2012 году в  практике Новосибирского област-
ного суда), когда лицо совершило, например, 5 убийств. 
Такие деяния будут квалифицированы согласно дей-
ствующей редакции Постановления Пленума ВС РФ 
№  1 от 27.01.1999  г. по ч. 2 п. «а» ст. 105 УК РФ, неза-
висимо от количества деяний. Эти деяния не образует 
совокупность преступлений, представляя собой еди-
ничное преступление — так называемую «учтенную со-
вокупность». Производство в  суде первой инстанции 
осуществляется по заявлению подсудимого с  участием 
суда присяжных.

Согласно ст. 339 УПК РФ вопрос о виновности ставится 
перед присяжными по каждому из деяний, в совершении 
которых обвиняется подсудимый. В  случае признания 
подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслужи-
вает ли он снисхождения. По итогам рассмотрения при-
сяжные пришли к выводу о том, что подсудимый виновен 
во всех инкриминируемых деяниях (убийствах), но за 
один из эпизодов заслуживает снисхождение. Руковод-
ствуясь ст. 65 УК РФ, суд не может назначить такому под-
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судимому наказание в виде пожизненного лишения сво-
боды.

Складывается довольно парадоксальная ситуация. 
Лицо, совершая два «простых» убийства при отсутствии 
вердикта о снисхождении может получить пожизненный 
срок лишения свободы. В то же время лицу, совершившему 
девять убийств с  особой жестокостью, достаточно де-
сятое совершить при обстоятельствах, позволяющих при-
сяжным вынести вердикт о  снисхождении, и  тем самым 
обезопасить себя от пожизненного лишения свободы.

Какой выход из сложившейся ситуации?
Вариант первый  — иначе формулировать вопросы 

перед присяжными.
Ставить вопрос о снисхождении не за каждое деяние, 

в совершении которого обвиняется подсудимый, а только 
за то, которое нашло отражение в  итоговой квалифи-
кации. Однако постановка такого вопроса, на наш взгляд, 
противоречит принципу справедливости (ст. 6 УК РФ) 
и  назначению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК 
РФ).

Второй вариант — изменить правила назначения нака-
зания при вердикте присяжных путем дополнения ч. 1 ст. 
65 УК РФ случаем снисхождения только за одно из совер-
шенных деяний в учтенной совокупности.

Например, законодатель может написать следующее: 
пожизненное лишение свободы может назначаться за со-
вершение двух или более преступлений, предусмотренных 

статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве 
обстоятельства, влекущего более строгое наказание, если 
санкция такой статьи предусматривает пожизненное ли-
шение свободы, и хотя бы за одно из таких преступлений 
лицо признано не заслуживающим снисхождения. Од-
нако такая формулировка является довольно громоздкой 
и представляет собой устранение последствий проблемы, 
но не самой проблемы.

Третий вариант представляется наиболее предпочти-
тельным. Возврат к ситуации до изменений от 03.04.2008 г. 
в Постановлении Пленума № 1, когда по ч. 2 п. «а» ст. 105 
УК РФ возможна была квалификация только тех деяний, 
которые охватывались единым умыслом.

Ранее деяния квалифицировались по реальной сово-
купности, и вопрос присяжным задавался по каждому от-
дельному составу преступления. Снисхождение за одно 
из совершенных деяний, входящих в  реальную совокуп-
ность, не влекло невозможность назначения пожизнен-
ного лишения свободы за иные убийства, за которые ви-
новный снисхождения не заслуживал.

Имевшие место изменения в Постановлении Пленума 
ВС РФ были продиктованы ликвидацией неоднократ-
ности в  содержании УК РФ. Однако даже такой возврат 
не решает проблемы, так как если в совокупность входят 
только «простые» убийства, то назначение пожизненного 
лишения свободы невозможно — этот вид наказания не 
предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 105 УК РФ.
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В статье 7 Конституции РФ установлено, что Россий-
ская Федерация является социальным государством. 

Это означает, что создание условий, которые обеспечат 
человеку достойную жизнь и  свободное развитие, яв-
ляется одним из направлений государственной поли-
тики [1]. Каждый человек имеет право на такой уровень 

жизни, который позволит ему не только удовлетворять 
свои базовые потребности и  нужды, но и  развиваться 
в умственном и физическом плане, формировать себя как 
личность и иметь возможность принимать участие в об-
щественной деятельности. В  тех случаях, когда человек 
по независящим от него обстоятельствам не в состоянии 
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обеспечить себя в материальном отношении, государство 
берет на себя обязанность по оказанию ему необходимой 
социальной поддержки и помощи.

Право на социальное обеспечение развернуто и  по-
дробно раскрывается в  статье 35 Всеобщей декларации 
прав человека: «Каждый человек имеет право на такой 
жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 
медицинский уход и  необходимое социальное обслужи-
вание, который необходим для поддержания здоровья 
и благосостояния его самого и его семьи, и право на обес-
печение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или иного случая утраты 
средств к  существованию по не зависящим от него об-
стоятельствам. Материнство и младенчество дают право 
на особое попечение и  помощь. Все дети, родившиеся 
в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой 
социальной защитой» [2].

Анализируя конституционные положения можно вы-
делить следующие основные направления социальной по-
литики страны:

1) охрана труда и здоровья людей;
2) установление гарантированного минимального 

размера оплаты труда;
3) обеспечение государственной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства;
4) оказание государственной поддержки инвалидам 

и пожилым гражданам;
5) развитие системы социальных служб;
6) установление государственных пенсий, пособий 

и иных гарантий социальной защиты [1].
Согласно Основному закону Российской Федерации 

социальная защита и социальное обеспечение находятся 
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Данное конституционное поло-
жение нашло свое отражение и  в Конституции Респуб-
лики Дагестан (ст. ст. 13, 40 и др.) [3].

В настоящее время развитие социальной политики 
в  Дагестане не стоит на месте и  представляет собой 
сложный процесс, который обусловлен региональными 
особенностями. Государственными органами субъекта 
принимаются различные нормативно-правовые акты 
в сфере социального обеспечения, а также вносятся изме-
нения и поправки в принятые ранее, но в рамках, не про-
тиворечащих федеральному законодательству.

Так, в Дагестане действует закон от 14 июня 2012 года 
№  34 «Об охране здоровья граждан в  Республике Даге-
стан», который направлен на регулирование отношений 
в  области охраны здоровья граждан и  на обеспечение 
условий эффективного развития системы здравоохра-
нения [4].

Что касается МРОТ, то его размер увеличился по 
сравнению с  прошлыми годами. Так, в 2023 году он со-
ставлял — 16242 руб., в 2024 г. — 19242 руб., а с 1 января 
2025 г. — 22440 руб. [5].

В области поддержки семьи, материнства и  детства 
действуют следующие нормативно-правовые акты:

– Закон Республики Дагестан от 3 февраля 2009 года 
№ 5 «О государственной семейной политике, социальной 
поддержке, защите прав и законных интересов семьи, ма-
теринства, отцовства и детства в Республике Дагестан»;

– Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года 
№ 61 «О ежемесячном пособии на ребенка»;

– Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года 
№ 58 «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей» и др.

В целях реализации положений данных правовых 
актов были предприняты различные меры. Так, например, 
многодетным семьям предоставлено право на получение 
единовременной денежной выплаты на ребенка, посту-
пающего в  первый класс. Это касается тех многодетных 
семей, среднедушевой доход которых, на дату обращения 
за назначением выплаты, не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения в Республике Даге-
стан (в 2025 году составляет 16 137 рублей) [6].

Также было установлено единое пособие для женщин, 
которые встали на учет в  ранние сроки беременности. 
С начала 2025 года пособие было назначено 9 тысячам бе-
ременных женщин в Дагестане. Дополнительные выплаты 
по беременности предусмотрены и для жен призывников. 
Ее предоставляют, если муж проходит срочную службу 
в армии либо учится на первом курсе военного училища 
или военной кафедры. С начала года единовременное по-
собие получили 75 беременных жен военнослужащих [7].

Не остались без помощи регионального законодатель-
ства и  такие отдельные категории граждан как пенсио-
неры и инвалиды. В этой области социальной защиты дей-
ствуют следующие нормативно-правовые акты:

– Закон Республики Дагестан от 7 октября 2011 года 
№  50 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов и ветеранов боевых действий в Афганистане, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и  вете-
ранов боевых действий в Афганистане»;

– Закон Республики Дагестан от 15 ноября 2019 года 
№ 99 «О квотировании рабочих мест в Республике Дагестан»;

– Закон Республики Дагестан от 04 декабря 2008 года 
№  59 «О дополнительном ежемесячном материальном 
обеспечении граждан за особые заслуги перед Респуб-
ликой Дагестан» и др.

Так, например, лицам, которые принимали участие 
в боевых действиях в Афганистане с апреля 1978 года по 
15 февраля 1989 года, предоставляются такие меры соци-
альной поддержки, как:

– компенсация расходов на оплату жилых помещений 
в размере 50 %;

– единовременная денежная выплата на оплату рас-
ходов, связанных с  приобретением, установкой внутри-
домового газового оборудования и проведением газопро-
вода внутри земельного участка [8].

Также с 1 января 2025 года социальные выплаты про-
индексированы на 4,5  %. Так, размер ежемесячной де-
нежной выплаты ветеранам труда составляет 673 руб., 
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труженикам тыла  — 1 015 руб., лицам, пострадавшим 
от политических репрессий  — 1 015 руб., реабилитиро-
ванным лицам — 1 353 руб. [9].

Необходимо отметить, что довольно эффективно на 
территории республики функционирует система долго-
временного ухода за инвалидами и  людьми пожилого 
возраста, которые нуждаются в уходе. В рамках данного 
проекта в 2024 году такая помощь была оказана 230 гра-
жданам, а  в 2025 году бесплатное социальное обслужи-
вание на дому получают 241 человек [10].

Предоставляются меры социальной поддержки и гра-
жданам предпенсионного возраста, которые раньше они 
могли получить только при достижении пенсионного 

возраста. В частности, это касается бесплатных лекарств 
и льготного проезда на транспорте, скидки на оплату ка-
питального ремонта и  других жилищно-коммунальных 
услуг, освобождения от имущественного и земельного на-
логов и т. д. [11].

Таким образом, в  Республике Дагестан развитие 
и функционирование сферы социальной защиты и соци-
ального обеспечения не стоит на месте и  представляет 
собой многогранный и динамичный процесс. Социальная 
политика Дагестана направлена на улучшение жизни 
и благополучия населения. Успешное и плодотворное во-
площение этой политики в жизнь требует комплексного 
подхода и активного взаимодействия с гражданами.
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Историческое развитие правового регулирования эмиссии 
и денежно-кредитной политики в России

Врашев Александр Романович, студент магистратуры
Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА

В современном мире трудно представить регулиро-
вание банковской системы без участия центрального 

банка, так как в  сферу его ведения входит большое ко-
личество функций, позволяющих регулировать эмисси-
онный и кредитно-денежный процессы.

Государство с древних времен нуждалось в данном ре-
гуляторе, так как оно обладает уникальными, присущими 
только ему, как политическому институту, функциями. 
Это монопольное право выпуска денежных средств и сбор 
налогов. Данные действия необходимы для пополнения 
государственного бюджета. Так, монопольная эмиссия 
денег позволяет государству иметь доход от эмиссии 
(сеньораж). Сеньораж появился в  древности и  давал 
право феодалу чеканить монету. Доходом являлось раз-
ница между номинальной стоимостью денег и затратами 
на их изготовление.

Организуя систему денежного обращения, государ-
ство имеет возможность контроля его субъектов. Обя-
зательность платежей юридических лиц в  безналичной 
форме позволяет контролировать налоговую дисциплину 
в стране, что также важно и, безусловно, нужно.

Кроме того, центральные банки хранят официальные 
золотовалютные резервы государства и  управляют ими, 
размещают на своих счетах бюджетные средства, осуще-
ствляют расчеты по поручению правительства, кредитуют 
в случае необходимости правительственные нужды.

В настоящее время основными функциями цен-
тральных банков считаются: эмиссия денег, быть «банком 
для банков», быть банкиром правительства, являться 
главным расчетным центром страны, а  также регулиро-
вать экономику страны монетарными методами. Эмиссия 
денег  — важнейшая и  традиционная функция; закреп-
ление этой функции за конкретным банком фактически 
означало признание его особой роли и статуса в банков-
ской системе, т.  е. выделение его в  роли центрального 
банка [4, с. 28].

Первое проявление государственного регулирования 
денежных отношений в  истории России наблюдается в 
30-е годы XVI века, когда Елена Глинская проводила мо-
нетную реформу. Ее суть в  том, что из обращения изы-
мались неполноценные деньги, так как раньше было при-
нято не разменивать деньги, а буквально делить монету на 
несколько частей. Также, из-за того, что Российское госу-
дарство относительно недавно объединилось вокруг Мо-
сквы, в ходу были деньги разного веса. Данная реформа 
унифицировала деньги. Так появилась копейка. [8, с. 40].

После Смуты страна как никогда нуждалась в деньгах 
для восстановления. Поэтому контроль над чеканкой 
монет со стороны государства становится более при-

стальным. Данное полномочие передавалось Москов-
скому монетному двору, который находился в  ведении 
Приказа большой казны.

Уже в середине XVII века проходит попытка введения 
в денежное обращение серебряного рубля. По началу, со-
держание серебра в рубле составляло всего лишь 48 грамм.

В начале XVIII века претерпевает изменение способ 
размена рубля. Так, Петром Первым вводится десятичная 
монетная система. Теперь рубль равнялся ста копейкам. 
Встав на путь европеизации, данный процесс не обошел 
и рубль. С 1704 года он стал приравниваться к весу запад-
ноевропейской денежной единицы — талера. Это позво-
лило русскому рублю войти в круг европейских денежных 
систем.

Следующее крупное изменение, которое коснулось 
рубля, произошло во второй половине XVIII века. В связи 
с тем, что Екатерина Вторая проводила большой ряд ре-
форм, а также вела несколько крупных воин, ей необхо-
димы были деньги для реализации всех задуманных про-
ектов и  планов. Поэтому своим Указом в 1769 года она 
ввела бумажные деньги (ассигнации), так как серебра 
стало не хватать на содержание армии и выплаты жало-
вания солдатам. [13, с. 995]. Чуть позже, в 1780-х годах, 
происходит постепенное снижение доли серебра в рубле. 
Это приводит к тому, что деньги становятся легче, но их 
номинал сохранился. В  будущем это привело к  деваль-
вации и снижению доверия к рублю.

После событий, описанных выше, эмиссионная дея-
тельность бумажных денег активно начинает регулиро-
ваться в нашем государстве в первой половине XIX века. 
Так, манифестом от 1 июля 1839 г. об устройстве денежной 
системы главной законной монетной единицей объявлен 
серебряный рубль, а ассигнационный рубль признан вто-
ростепенным денежным знаком. [7, с. 219]. В  конечном 
счете это предопределило постепенный переход от ассиг-
национного денежного обращения к кредитному. Россий-
ская Империя склоняла участников экономических отно-
шений к тому, чтобы те платили повинности и пошлины 
золотом. [3, с. 476].

Право чеканить монету в Российской империи, а также 
выпускать ее в обращение и переделывать принадлежало 
к числу прав государственных. Более того, Министерство 
финансов обязывалось содержать российскую монетную 
систему в  непоколебимой твердости и  сохранения в  ней 
общего доверия. [14, с. 995].

К концу XIX века министром финансов  С.  Ю.  Витте 
была проведена денежная реформа. Благодаря ей была 
введена золотая монета и ее размен на золотые кредитные 
деньги. Но самое главное законодательно было исключи-



“Young Scientist”  .  # 17 (568)  .  April 2025 97Jurisprudence

тельное право выпуска билетов государственным банком. 
Данная реформа ввела неограниченный размен билетов 
на золотую монету. Но основным средством платежа оста-
вался золотой рубль.

Что же касается советского периода, то после реформы 
Сокольникова  Г.  Я. был выпущен бумажный червонец 
с  золотом обеспечением, равнявшийся по золотому со-
держанию дореволюционной десятирублевой монете. 
Несмотря на то, что большевики хотели избавиться от 
денежных отношений и проводили такую попытку в пе-
риод проведения политики военного коммунизма, им не 
удалось достичь желаемого. Связано это в  первую оче-
редь с  тем, что после Гражданской войны в  стране на-
блюдалась разруха и  бедность. Для восстановления об-
щественного благосостояние, начала проводиться новая 
экономическая политика (НЭП). Денежная реформа со-
стояла из двух частей, каждая из которых распадалась на 
ряд этапов. 11 октября 1922 г. был издан декрет СНК «О 
предоставлении Госбанку права выпуска банковых би-
летов», согласно которому Государственный банк начал 
выпускать банковские (банковые, по терминологии тех 
лет) билеты (банкноты) достоинством в 1, 2, 3, 5, 10, 25, 
50 червонцев с золотым со держанием на уровне дорево-
люционной золотой монеты. Червонец равнялся 1 золо-
тому 78,24 доли чистого золота, или 10 рублям прежней 
российской золотой монеты. [5, с. 12]. Благодаря реформе 
временно установился товарно-денежный баланс. Финан-
совая и банковская системы стали более устойчивыми. Но, 
после нормализации экономического состояния в стране, 
вектор развития сменился на курс плановой экономики.

Кредитная реформа в начале 30-х годов XX века поло-
жила начало новому этапу развития национальной бан-
ковской системы. С  переходом на плановую экономику 
изменилось структура системы. Теперь существовала од-
нозвенная национальная банковская система, которая 
включала в себя следующие элементы: Госбанк СССР, че-
тыре всесоюзных специализированных банка финанси-
рования и  долгосрочного кредитования капитальных 
вложений. Государственный банк СССР являлся эмисси-
онным банком и расчетным центром страны. В его составе 
действовали Государственные трудовые сберегательные 
кассы. Если после реформы 1930 г. в Госбанке было сосре-
доточено краткосрочное кредитование, то с 1959 г. он стал 
осуществлять и долгосрочное кредитование капитальных 
вложений. [1, с. 317]. Также была проведена кредитная ре-
форма.

В 50-е годы XX века меняется функционал Госбанка. 
Теперь он является единственным эмиссионным центром, 
который отвечает за выпуск наличных денег, а также со-
средоточил все краткосрочные кредитные операции 
и часть долгосрочных. [12, с. 56].

В 60-е годы XX века проходит денежная реформа. Ее 
суть была в том, что произошла деноминация рубля в со-
отношении 10:1. По такой схеме обменивались старые 
деньги на новые. Также произошла скрытая девальвация: 
содержания золота в  рубле увеличилось по факту в 4.4 

раза, хотя официально органами власти заявлялось уве-
личение в 10 раз. В долгосрочной перспективе данная ре-
форма привела в итоге к девальвации, росту цен и к сни-
жению уровня жизни. [11, с. 16].

Также в 60-е годы XX века Госбанку СССР стали под-
контрольны сберегательные кассы. Таким образом усили-
лось влияние на финансовые ресурсы страны. [2, с. 236].

Так сложилось, что в экономике СССР не последнюю 
роль играли вклады населения, которые преимуще-
ственно хранились в  сберегательных кассах. Они явля-
лись ресурсом для краткосрочного кредитования государ-
ственный предприятий. Однако, из-за того, что население 
не могло брать кредиты и, как описывалось выше, пред-
приятия получали лишь краткосрочное кредитование, 
не имея ресурсов на долгосрочные инвестиции привело 
к  кризису в  экономике, в  частности в  банковском сек-
торе. Поэтому в конце 80-х годов была предпринята по-
пытка реформы, направленной на децентрализацию 
и внедрение рыночных механизмов. Назвать эту реформу 
успешной нельзя, так как в условиях уже существующего 
кризиса система дала надлом, что привело к радикальным 
изменениям в 1990-х гг. [12, с. 67].

Начиная с 1990 года банковская система РФ претерпе-
вает два этапа реформирования. Первый этап был озна-
менован хаотичным, непоследовательным переходом от 
плановой экономики к  рыночной, массовым созданием 
коммерческих банков без надзора, децентрализация спец-
банков, рост спекулятивных операций. ЦБ РФ (тогда Гос-
банк РСФСР) конкурировал с Госбанком СССР, что усугу-
било неразбериху. Либеральная выдача лицензий привела 
к созданию множества слабых коммерческих банков. ЦБ 
не смог сформировать эффективную систему регулиро-
вания, что способствовало росту спекуляций и  банков-
ских банкротств. На втором этапе происходит струк-
туризация банковской системы. После 1995  г. ЦБ начал 
внедрять механизмы банковского регулирования (аук-
ционы, валютные торги, операции на открытом рынке). 
Исходя из того, что описано выше, можно сделать вывод, 
что Центральный банк в 1990-е годы действовал в усло-
виях политической и  экономической нестабильности. 
Это ограничило его способность эффективно управлять 
финансовой системой, что проявилось в  неспособности 
справится с кризисом 1995 и 1998 годов. [9, с. 20].

После кризиса 1998 года происходит трансформация 
банковской системы РФ. Меняется и  поведение Цен-
трально банка России. Так, происходит ужесточения над-
зора за коммерческими банками и в случае их неплатеже-
способности у них отзывалась лицензия. Также вводится 
так называемые Базельские стандарты, которые отсле-
живали норму достаточности капитала. ЦБ РФ увеличил 
эмиссию для стабилизации банковской системы, а  сред-
ства направлялись на пополнение корреспондентских 
счетов банков, что помогло избежать полного коллапса 
расчетов. [10, с. 58].

В настоящее время Центральный банк играет важную 
роль в  российской экономике. Так, его основными ин-
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струментами денежно-кредитной политики являются 
ключевая ставка, операции на открытом рынке и регули-
рование банковских резервов.

Часть исследователей спорят о  реальном статусе ЦБ 
РФ в  системе органов государственной власти. Цен-
тральный банк РФ, обладая правом по изданию нор-
мативных актов, обязательных для органов государ-
ственной власти и  всех юридических и  физических лиц 
в  рамках существующего законодательства, все же не 
может быть отнесен ни к одной из установленных Кон-
ституцией РФ ветвей власти — законодательной, испол-
нительной или судебной. С другой стороны, он осущест-

вляет некоторые полномочия в  качестве юридического 
лица, а такой статус Банка России не позволяет отнести 
его ни к  органам государственной власти, ни к  юриди-
ческим лицам. Именно такая особенность Банка России 
определяет множество вопросов и  дискуссий относи-
тельно определения его конституционно-правового ста-
туса. [6, с. 83].

Банковская система России прошла путь от монополии 
до рыночной модели с сильной ролью ЦБ. Говоря о пер-
спективах с введением цифрового рубля контроль над фи-
нансовой системой страны усилится, что позволит еще 
больше координировать финансовый рынок.
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В настоящей научной статье исследуется генезис законодательства о чрезвычайном положении. Анализируется эво-
люция правовых норм в контексте исторических событий и социальных условий, повлиявших на формирование соот-
ветствующих законодательных актов. Рассматриваются ключевые моменты и изменения, отражающие адаптацию 
права к вызовам времени и необходимость обеспечения безопасности государства и общества в условиях кризисов и чрез-
вычайных ситуаций.
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Изучение различных точек зрения относительно опре-
деления термина «чрезвычайное положение» пока-

зывает, что его значение эволюционирует вместе с истори-
ческим процессом. По мере развития общества меняются 
как цели, так и само содержание данного понятия ЧП.

Юридический словарь 1956 года не содержал понятия 
«чрезвычайное положение». Вместо него существовало 
определение «чрезвычайных мер охраны государствен-
ного порядка». Эти меры фактически выполняли ту же 
функцию, что и ограничения, вводимые в условиях чрез-
вычайного положения. Таким образом, «чрезвычайные 
меры охраны государственного порядка» служили функ-
циональным эквивалентом понятия «чрезвычайное поло-
жение» в юридической практике того времени, хотя и не 
имели точного определения как такового.

До принятия Конституции СССР 1936 года, «чрезвы-
чайные меры охраны государственного порядка», при-
меняемые властью, фактически выполняли функции ЧП, 
но не имели четкого правового определения и регламен-
тации.

Кроме того, существовало распространенное мнение, 
что ЧП (в историческом контексте до 1936 года) исполь-
зовалось не только для обеспечения безопасности, но 
и  как инструмент подавления трудящихся, ограничения 
прав и свобод человека, а также для борьбы с националь-
но-освободительным движением. Это историческое вос-
приятие ЧП отражает «идеологическую оценку событий 
того времени, указывая на возможное злоупотребление 
властью под прикрытием чрезвычайных обстоятельств» 
[15, с. 614].

В Юридическом словаре 1974 г. определение чрезвычай-
ного положения раскрыто сквозь призму военного поло-
жения, что объясняется следующими обстоятельствами. 
Во-первых, это была попытка законодательно определить 
и  регламентировать особые правовые режимы, которые 
могли быть введены в условиях чрезвычайных ситуаций 
(далее  — ЧС). Суть этого режима заключается в «пере-
даче полномочий государственного управления военным 
структурам или специально созданным чрезвычайным 
органам. Это сопровождается расширением полномочий 
существующих органов власти и  управления, а  также 
ограничением гражданских свобод населения» [2, с. 417].

Появление термина «чрезвычайное положение» в спра-
вочниках и литературе того периода объяснялось рядом 
причин. Главным из них стало увеличение частоты воз-
никновения чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера на территории государства. Хотя формально особый 
правовой режим ЧП не всегда объявлялся, на прак-
тике в  зонах ЧС вводились отдельные организационные 
и  ограничительные меры, фактически создавая особый 
режим управления и функционирования общества. Таким 
образом, фактически особый режим функционирования 

в условиях чрезвычайных ситуаций существовал задолго 
до своего официального закрепления в  законах и  опи-
сания в юридической литературе.

Юридическая энциклопедия 1998 года рассматривает 
ЧП как «специфический правовой режим, применяемый 
к  деятельности государственных структур (органы 
власти, местного самоуправления), организаций и  пред-
приятий» [12, с. 494].

Толковый словарь Ожегова и Шведовой (1997 г.) дает 
более узкое и  ориентированное на граждан определение 
ЧП как «специальных правил», применяемых к гражданам 
в исключительных обстоятельствах [10, с. 887].

Толковый словарь Ушакова (2014 г.) не содержит непо-
средственно определения «чрезвычайного положения», 
однако предоставляет определение слова «чрезвычайный» 
как «экстренный, не предусмотренный обычным тече-
нием дел, специально назначаемый» [13, с. 567].

Термин «ЧП» («чрезвычайное положение») в  фунда-
ментальном «Новом словаре английского языка» пред-
ставлен двояко. Согласно первому аспекту, этот термин 
эквивалентен англоязычным выражениям «emergency», 
«pass», «crisis», обозначающим такие явления, как крити-
ческая ситуация, кризис либо внезапное непредвиденное 
событие, требующее незамедлительного вмешательства.

Синонимом этого понятия является термин «крайняя 
необходимость» (exigency). Во втором аспекте ЧП соотно-
сится с понятием «state of emergency», что также обозна-
чает чрезвычайную ситуацию [8, с. 125–129].

Правоведы дореволюционной эпохи понимали чрез-
вычайное положение как «предоставление государству 
исключительных полномочий для защиты от угроз на-
циональной безопасности, исходящих как извне, так и из-
нутри страны». В.  М.  Гессен определял его как «сово-
купность» таких полномочий [4, с. 51]. Эта точка зрения 
подтверждается и  работами  В.  Ф.  Дерюжинского, ко-
торый, цитируя профессора Блюнчли, подчеркивал 
приоритет сохранения государства: «государство  — на-
столько важная структура, что для обеспечения его суще-
ствования (первостепенная обязанность правительства) 
может оказаться оправданным, в  крайнем случае, нару-
шение прав граждан и отход от установленного порядка» 
[6, с. 115].

В 1925 году вступил в силу официальный акт под на-
званием «Положение о чрезвычайных мерах охраны рево-
люционного порядка». Хотя сам термин «исключительное 
положение» там не использовался, указанный документ 
создавал правовые основы для реализации режимов, ана-
логичных сегодняшнему определению «чрезвычайного 
положения».

Таким образом, были установлены правовые рамки 
для введения режима, аналогичного чрезвычайному по-
ложению. Отсутствие самого термина «исключительное 



«Молодой учёный»  .  № 17 (568)   .  Апрель 2025  г.100 Юриспруденция

положение» не меняло сути документа, который предо-
ставлял властям широкие полномочия в  условиях кри-
зиса.

Имеет место отсутствие единого научного под-
хода к определению чрезвычайного положения в совре-
менной юридической литературе. Несмотря на это, сле-
дует отметить схожесть взглядов ряда авторитетных 
ученых. Например, А. Б. Агапов [1, с. 756], Д. М. Бахрах 
[3, с. 125], В.  В.  Гущин [5, с. 16–21] и  А.  П.  Коренев [7, 
с. 45] сходятся во мнении, что ЧП представляет собой 
«особый правовой режим, регулирующий деятель-
ность государственных органов, муниципальных обра-
зований, организаций (как частного, так и  публичного 
права), их должностных лиц и  общественных объеди-
нений». Этот режим характеризуется законодательно 
установленными ограничениями прав и свобод граждан 
и  иностранцев, а  также возложением на них дополни-
тельных обязанностей.

А.  И.  Соловьев характеризует режим чрезвычайного 
положения как «совокупность конституционных и адми-
нистративно-правовых норм, приводящих к  изменению 
государственного управления» [11, с. 15]. Тем не менее, 
указанное определение порождает ряд дискуссий. Прежде 
всего, оно оставляет вне поля внимания важные аспекты 
чрезвычайного положения, включая процедуру его объ-
явления, сроки действия и конкретные ограничения, на-
кладываемые данным режимом. Кроме того, ограничение 
понимания слова «режим» лишь рамками правовой си-
стемы выглядит недостаточно полным.

В противоположность взглядам Соловьева, В.  В.  Лоз-
бинев интерпретирует чрезвычайное положение как «не-
зависимый социальный институт, созданный специально 
для обеспечения безопасности граждан и сохранения кон-
ституционных устоев государства». Лозбинев подчерки-
вает особые черты правового регулирования ЧП, а также 
специфику деятельности и  ответственности государ-
ственных органов, задействованных в его реализации [9, 
с. 18].

Противоположная точка зрения представ-
лена В. Ю. Уховым, который определяет ЧП как «систему 
правовых норм, регламентирующую обстоятельства вве-
дения режима ЧП, субъект, наделённый полномочиями 
по его введению, порядок введения, временные и  про-
странственные рамки действия, а  также ограничения 
прав и свобод граждан и юридических лиц, включая воз-
ложение на них дополнительных обязанностей» [14, с. 15].

Вместе с тем, противники такого подхода вполне спра-
ведливо считают, что Ухов даёт описание не самой сущ-
ности чрезвычайного положения, а  правового регули-
рования, которое его устанавливает. Такое понимание 
расходится с Федеральным конституционным законом от 
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», со-
гласно которому ЧП чётко определено как «особый пра-
вовой режим деятельности государственных органов, а не 
свод правил, определяющих этот режим».

В заключение можно выделить два основных момента.
Во-первых, чрезвычайное положение играет двой-

ственную роль. С  одной стороны, оно является инстру-
ментом обеспечения национальной безопасности, спо-
собным эскалировать действия в  условиях различных 
чрезвычайных ситуаций и  выступающим как средство 
принуждения. С другой стороны, оно призвано защитить 
политические, экономические и социальные права и сво-
боды граждан, несмотря на вводимые ограничения и за-
преты.

Во-вторых, исследование продемонстрировало, что 
категория «чрезвычайное положение» продолжает оста-
ваться одной из наиболее сложных и спорных в области 
юриспруденции. Единой интерпретации, способной 
учесть все нюансы данного института, пока не вырабо-
тано. Вместе с тем, анализ существующей научной лите-
ратуры позволяет сделать вывод, что в  текущих обстоя-
тельствах предпочтительно определять чрезвычайное 
положение как особую, временно установленную адми-
нистративную форму организации общественных отно-
шений. Она инициируется специальным распоряжением 
главы государства и  утверждается верхней палатой пар-
ламента с целью предотвращения опасностей и миними-
зации угроз для человека, общества и государства. В пе-
риод действия данного режима законом предусмотрены 
временные изъятия из прав и свобод граждан и органи-
заций, а  также возложены на них дополнительные обя-
зательства. При этом параллельно формируются специ-
альные нормы, регулирующие работу государственных 
институтов, местных властей, коммерческих компаний 
и прочих организационных структур.

Таким образом, чрезвычайное положение является 
многоаспектным инструментом, призванным находить 
равновесие между потребностью обеспечить безопас-
ность и  необходимостью охранять права граждан, что 
требует продолжения исследований и  совершенство-
вания его юридического оформления.
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Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное 
статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации

Гайсина Алина Игоревна, студент магистратуры
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева (г. Саранск)

В данной статье авторами было рассмотрено преступление, предусмотренное ст. 116 Уголовного кодекса РФ. Авто-
рами статьи дана уголовно-правовая характеристика побоям, а также рассмотрены квалифицирующие признаки пре-
ступления, предусмотренного ст. 116 Уголовного кодекса РФ.

Ключевые слова: квалификация преступления, состав преступления, побои, насилие, квалифицирующие признаки.

Criminal liability for the crime provided for in Article 116 
of the Criminal Code of the Russian Federation

In this article, the authors considered the crime provided for in Article 116 of the Criminal Code of the Russian Federation. The 
authors of the article give a criminal legal description of beatings, and also consider the qualifying signs of a crime under Article 116 
of the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: qualification of a crime, corpus delicti, beatings, violence, qualifying signs.

Права и  свободы человека и  гражданина являются 
основополагающими ценностями, охраняемыми 

государством. Конституция Российской Федерации 
в статье 2 закрепляет положение о том, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, а их при-
знание, соблюдение и  защита  — обязанность государ-
ства [1]. Одним из проявлений обеспечения этих прав 
является уголовно-правовая защита от насилия, в  том 
числе в форме побоев. Преступления против личности, 
особенно те, которые связаны с  применением насилия, 
требуют особого внимания со стороны государства и об-
щества, так как они напрямую затрагивают основные 
блага человека  — здоровье, телесную неприкосновен-
ность, достоинство. Актуальность темы обусловлена 
тем, что побои, как форма физического насилия, зача-

стую становятся начальной стадией более тяжких пре-
ступлений и не должны оставаться без надлежащей пра-
вовой оценки.

Статья 116 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответственность за совер-
шение побоев, а  также иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль, но не повлёкших по-
следствий в  виде кратковременного расстройства здо-
ровья либо незначительной утраты трудоспособности. 
Несмотря на кажущуюся простоту, применение данной 
статьи вызывает множество вопросов как теоретиче-
ского, так и практического характера.

В соответствии со ст. 116 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации [2] объектом преступления выступает те-
лесная неприкосновенность человека.
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Объективная сторона преступления выражается 
в применении по отношению к человеку насильственных 
действий, причиняющих ему физическую боль, но не вле-
кущих утрату трудоспособности либо кратковременное 
расстройство здоровья. Действующее законодательство 
не содержит определения «физическая боль», что создаёт 
трудности при разграничении данного преступления от 
административного правонарушения. Важно учитывать 
субъективные ощущения потерпевшего и обстоятельства 
совершения преступления.

Уголовная ответственность за причинение побоев 
в редакции, ныне действующей ст. 116 УК РФ предусмо-
трена за нанесение побоев из хулиганских побуждений 
либо в результате экстремистской деятельности.

До настоящего времени остаётся проблемным опреде-
ление насильственных действий при нанесении побоев. 
Практика сложилась таким образом, что под насильствен-
ными действиями подразумеваются щипания, сжимания 
рук, укусы, выдергивания волос и  т.  п. Однако болевой 
порог у каждого человека различен. В связи с этим мы хо-
тели бы предложить расширить понятие побоев и вклю-
чить в  него все действия, нарушающие телесную непри-
косновенность человека.

Кроме того, в судебной практике нередки случаи, когда 
отсутствие видимых телесных повреждений приводит 
к отказу в возбуждении уголовного дела, несмотря на на-
личие болевых ощущений у  потерпевшего. Это, в  свою 
очередь, свидетельствует о необходимости совершенство-
вания методик оценки физической боли и учета психоло-
гических последствий насильственных действий.

Одним из актуальных вопросов является определение 
квалифицирующих признаков преступления, в  част-
ности, установление мотива. Хулиганские побуждения 
предполагают проявление явного неуважения к обществу, 
сопровождающегося агрессией и пренебрежением к уста-
новленным нормам поведения. Мотив ненависти или 
вражды требует установления устойчивой психологиче-
ской установки на враждебное отношение к  конкретной 
социальной группе или индивиду.

Значительную сложность вызывает различие между 
преступлением и  административным правонарушением. 
После внесения изменений в законодательство, побои, не 
содержащие квалифицирующих признаков, как правило, 
рассматриваются в рамках статьи 6.1.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях. Однако отсутствие 
чётких разграничительных критериев часто приводит 
к разночтениям и ошибкам в квалификации деяния [3].

Субъект преступления по статье 116 УК РФ — физиче-
ское вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом: лицо осознаёт общественную опасность своих 
действий, предвидит наступление последствий в  виде 
причинения физической боли и  желает их наступления. 
Особое внимание следует уделять установлению мо-
тива — он должен быть либо хулиганским, либо обуслов-
ленным ненавистью к социальной группе [4].

В судебной практике встречаются случаи, когда дока-
зательство побоев базируется исключительно на показа-
ниях потерпевшего, что вызывает трудности при оценке 
достоверности доказательств. В частности, в обзоре прак-
тики Саратовского областного суда за 2023 год отме-
чены случаи, когда уголовное преследование прекраща-
лось из-за невозможности доказать мотив преступления. 
Это подчёркивает необходимость чёткой регламентации 
порядка фиксации доказательств и  стандартизации экс-
пертных заключений, подтверждающих факт физической 
боли без видимых повреждений.

В практике возникает необходимость дифференциро-
вать личные мотивы (например, бытовой конфликт) от 
общественно опасных побуждений. Именно наличие ука-
занных в законе мотивов позволяет отнести деяние к уго-
ловному преступлению, а  не к  административному пра-
вонарушению. Здесь важна тщательная психологическая 
и  социальная характеристика личности обвиняемого 
и анализ обстоятельств конфликта.

Наибольшее число преступлений совершается в усло-
виях семейно-бытовых конфликтов, где доказательная 
база наиболее уязвима. Женщины и  дети, как правило, 
становятся жертвами таких преступлений, но зачастую не 
обращаются в правоохранительные органы. Это связано 
как с  психологическим давлением, так и  с недоверием 
к эффективности системы.

В целях повышения эффективности правового ре-
гулирования в данной сфере можно предложить следу-
ющее:

1. Внести изменения в  статью 116 УК РФ, расширив 
перечень квалифицирующих признаков за счёт систе-
матичности насильственных действий, их совершения 
в  присутствии малолетних, а  также с  использованием 
предметов, усиливающих боль.

2. Разработать методические рекомендации по диа-
гностике боли и  фиксации побоев без видимых повре-
ждений с привлечением специалистов в области судебной 
медицины и психологии.

3. Повысить уровень подготовки следователей и судей 
в  вопросах квалификации преступлений против лич-
ности, особенно в части определения мотивов и субъек-
тивной стороны.

Таким образом, уголовная ответственность за побои 
является традиционным видом, предусмотренным уго-
ловным законодательством Российской Федерации. При 
нанесении побоев причиняются телесные повреждения 
человеку, однако вред причинённой при нанесении по-
боев, является минимальным по сравнению с остальными 
видами преступлений. Побои всегда наносятся умышлен-
ного и, кроме того, важным признаком, квалифициру-
ющим побои, выступает мотив лица  — из хулиганских 
побуждений или из ненависти [5]. Учитывая социальную 
значимость охраны личности от любого вида насилия, со-
вершенствование уголовного законодательства и  право-
применительной практики в  отношении данной нормы 
является насущной задачей.



“Young Scientist”  .  # 17 (568)  .  April 2025 103Jurisprudence

Литература:

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993  г. // Рос. газета. 1993. 
№ 237. 25 декабря.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А. И. Чучаева. — М.: Юрайт, 2024.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2019 № 19 «О судебной практике по делам о преступле-

ниях, предусмотренных статьями 115–118 УК РФ».
5. Субачева Д. А. Уголовная ответственность за побои и истязания / Субачева А. Д. — Текст: непосредственный // 

Молодой ученый. — 2023. — № 18 (465). — С. 367–371.

Отказ в совершении нотариального действия как способ 
охраны прав и свобод граждан и юридических лиц
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В статье автор рассуждает, является ли отказ в  совершении нотариального действия способом охраны прав 
и свобод граждан и юридических лиц, приводятся примеры и анализируются ситуации, в которых нотариус может от-
казать в совершении нотариального действия, а также дается оценка таковому отказу.

Ключевые слова: нотариат, нотариус, способы защиты, отказ в совершении нотариального действия

Роль нотариата в  современном обществе выходит да-
леко за рамки простого удостоверения подписей 

и  сделок. Нотариус, будучи высококвалифицированным 
юристом, является ключевым звеном в  системе обеспе-
чения конституционных прав граждан на юридическую 
помощь и, что особенно важно, на предотвращение пра-
вовых конфликтов. Его участие — это не пассивная реги-
страция фактов, а  активное содействие в  создании пра-
вовой безопасности для каждого гражданина. В условиях 
постоянно усложняющихся правовых отношений, гра-
мотный нотариус становится незаменимым помощником, 
способным разъяснить сложные юридические нюансы, 
предупредить потенциальные ошибки и помочь избежать 
будущих споров, тем самым существенно снижая риски 
для граждан.

Эта проактивная позиция нотариата принципиально 
отличается от функции защиты прав, которую выпол-
няют суды и другие правоохранительные органы. Защита 
предполагает восстановление уже нарушенных прав, а но-
тариус, напротив, стремится предупредить само воз-
никновение таких нарушений. Гражданский кодекс РФ, 
к сожалению, не включает нотариат в число органов, осу-
ществляющих защиту гражданских прав, сосредотачи-
ваясь на постфактум-решении проблем. Однако, роль 
нотариуса в  предотвращении конфликтов огромна и  не-
оценима. Он действует как превентивный механизм, убе-
регая граждан от ошибок, которые могут привести к дли-
тельным и дорогостоящим судебным разбирательствам.

Один из наиболее ярких примеров проактивного уча-
стия нотариуса в защите прав — это отказ в совершении 
нотариального действия. Это не просто формальность, 
а  взвешенное решение, принятое в  интересах граждан 
и направленное на предотвращение потенциальных нару-
шений. Ежегодно нотариусы выносят десятки тысяч таких 
отказов, и  это говорит о  значимости их превентивной 
роли. Важно подчеркнуть, что вынесение официального 
отказа — это право, а не обязанность нотариуса [3, C.8]. 
На практике же, большинство отказов предотвращается 
благодаря тщательной разъяснительной работе, которую 
проводит нотариус, помогая гражданам правильно офор-
мить документы и избежать юридических ошибок.

Нотариус не только выявляет проблемные моменты 
в документах и сделках, но и оказывает бесплатную юри-
дическую помощь, направляя граждан к  оптимальным 
решениям, которые исключат появление конфликтов 
в будущем. Нотариус активно содействует в ликвидации 
препятствий, которые могут помешать совершению но-
тариального действия. Однако не всегда удается достичь 
взаимопонимания и  найти компромиссное решение. 
В таких случаях, в соответствии со статьей 48 Основ за-
конодательства РФ о нотариате, нотариус, по просьбе за-
интересованного лица, выносит официальное постанов-
ление об отказе в  совершении нотариального действия. 
Это является крайней мерой, применяемой лишь тогда, 
когда все другие способы предотвращения возможных на-
рушений исчерпаны. Важно понять, что такой отказ — это 
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не просто отказ в услуге, а акт защиты прав и интересов 
граждан и  юридических лиц, основанный на принципах 
превентивной юстиции.

Таким образом, нотариат играет незаменимую роль 
в  построении стабильной и  справедливой правовой си-
стемы, способствуя предотвращению конфликтов и  со-
зданию безопасной среды для всех участников правоот-
ношений. Его функции значительно шире, чем простое 
удостоверение документов, они включают в  себя проак-
тивную защиту прав граждан и предотвращение возник-
новения споров еще до того, как они смогут нанести ущерб. 
Эта превентивная роль является основой эффективной ра-
боты нотариата и залогом его важности в современном об-
ществе. Благодаря своей экспертизе и обширным знаниям 
в области права, нотариус выступает как незаменимый по-
мощник граждан, способствуя укреплению законности 
и правопорядка. Понимание этой многогранной роли но-
тариата необходимо для всех участников правовых отно-
шений, чтобы полностью использовать его потенциал в ре-
шении правовых проблем и предотвращении конфликтов.

Нотариус отказывает в  совершении нотариального 
действия в случаях:

— если совершение такого действия противоречит за-
кону или не соответствует требованиям закона, или под-
лежит совершению другим нотариусом;

— если с просьбой о совершении нотариального дей-
ствия обратился представитель, не имеющий необхо-
димых полномочий или недееспособный гражданин;

— если сделка, совершаемая от имени юридического 
лица, прямо противоречит целям, прописанным в  его 
Уставе;

— если документы, представленные нотариусу, не со-
ответствуют требованиям закона или факты, изложенные 
в  представленных нотариусу документах, не подтвер-
ждены [2].

Порядок обжалования, сроки нотариус разъясняет при 
вручении постановления об отказе в совершении нотари-
ального действия. Сторона несогласная с отказом и с тем, 
что изложено в постановлении может обратиться в рай-
онный суд по месту нахождения нотариуса для обжало-
вания, такие дела рассматриваются в особом порядке су-
допроизводства.

Причины отказов могут быть различные. Так, на-
пример, в  случае если нотариальное действие противо-
речит закону, например, для оформления договора купли-
продажи квартиры обращаются два лица И. действующая 
за своего несовершеннолетнего сына — продавца, и С. по-
купатель. В  процессе подготовки к  совершению нотари-
ального действия, удостоверению договора, нотариусом 
при личной беседе и при изучении документов, таких как 
свидетельств о рождении, о браке, выясняется, что С. яв-
ляется родной матерью И., а следовательно, бабушкой не-
совершеннолетнего продавца, что противоречит статье 
37 ГК РФ. [1] В данном случае необходимо выдавать по-
становление об отказы в совершении нотариального дей-
ствия, по просьбе вышеуказанных лиц.

Другой пример. Так, с просьбой выдать свидетельство 
о  праве на наследство по завещанию на земельный уча-
сток и квартиру, обратилась внучка наследодателя. В ре-
зультате разыскных действий нотариуса в  рамках на-
следственного дела, через ЕИС, были получены сведения, 
что между наследодателем при жизни и  супругой был 
заключен брачный договор, в  результате которого зе-
мельный участок перешел в личную собственность пере-
жившей супруги. Соответственно если внучка обратиться 
с  просьбой обосновать почему на земельный участок ей 
невозможно выдать свидетельство о право на наследство 
по завещанию, ей должно быть выдано постановление об 
отказе.

Аналогичный отказ имеет место в  случае, если за со-
вершением нотариального действия обратился недее-
способный гражданин, либо представитель, не имеющий 
полномочий. С  точки зрения положений действующего 
законодательства, нигде не регламентирован порядок 
определения недееспособности гражданина в момент со-
вершения нотариального действия, за исключением обя-
занности сделать запрос через ЕИС, об отсутствии све-
дений о  признании судом недееспособным, а  поскольку 
нотариус не обладает специальными знаниями в области 
психиатрии, медицины, то в случае сомнений он должен 
отказать в совершении нотариального действия.

Отказ в  совершении нотариальных действий должен 
быть в случае, если нотариусу предоставлены документы, 
несоответствующие требованиям законодательства. На-
пример, для выдачи свидетельства о праве на наследство 
предоставлено свидетельство о  рождении, которое ли-
шает бесспорно принять решение о возможности совер-
шить нотариальное действие, так как в  нем отсутствует 
часть сведений о родителе наследодателя — наследника [4, 
C.553]. Поскольку нотариат идет в ногу с цифровизацией 
и имеется возможность запросить ЗАГС и в большинстве 
случаев получить необходимые документы, но архивы 
ЗАГСов в электронном виде сформированы за последние 
несколько десятилетий, а более ранний период в них от-
сутствует. В этом случае придется выдать постановление 
об отказе в совершении нотариального действия.

Законодатель предоставил нотариусу легальную воз-
можность для отказа в  совершении нотариального 
действия, если он усмотрит признаки сделки, проти-
воречащей законодательству или же сделка создает уго-
ловно-процессуальные последствия. Нотариус, совершая 
нотариальное действие, несет ответственность за его со-
ответствие действующему законодательству, тем самым 
нотариус полностью заинтересован в недопущении нару-
шения норм и в профилактике преступлений и иных пра-
вонарушений [5, C.46].

Вышеуказанные примеры оснований для отказов в со-
вершении нотариальных действий и порядок еще раз до-
казывают, что институт отказов в  совершении нотари-
альных действий, является хоть и  крайней мерой, но 
одной из гарантий охраны прав и  законных интересов 
субъектов правоотношений. Чаще всего в  случае выяв-
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ления оснований для отказа в  совершения нотариаль-
ного действия не выносится постановление, а проводится 
разъяснительная работа, которая в конечном итоге при-
водит к  совершению нотариального действия в  соответ-
ствии с  требованиями законодательства. В  нынешнем 
быстро меняющимся законодательстве, сложным крими-

нальным характером гражданского оборота, часто встре-
чающимся желании некоторых граждан обойти закон, 
скрыть достоверную информацию, совершить неправо-
мерные действия, отказ в совершении нотариальных дей-
ствий — это актуальный и нужный способ профилактики 
правонарушений.
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Стимулирующие выплаты как элемент заработной платы в трудовом праве
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В современных трудовых отношениях в России важную роль играют стимулирующие выплаты, которые до сих пор 
не получили законодательного закрепления, в отличие от заработной платы. Однако их использование как дополни-
тельной мотивации для сотрудников оказывает значительное воздействие. Увеличение производительности труда 
благоприятно сказывается на экономике регионов и страны в целом, способствуя преодолению финансовых проблем.

Ключевые слова: оплата труда, надбавки, премии, трудовой кодекс, заработная плата, оплата труда, поощри-
тельные выплаты.

Incentive payments as an element of wages in labor law

In modern labor relations in Russia, incentive payments play an important role, which have not yet received legislative support, 
unlike wages. However, using them as additional motivation for employees has a significant impact. An increase in labor productivity 
has a beneficial effect on the economy of the regions and the country as a whole, helping to overcome financial problems.

Keywords: wages, allowances, bonuses, labor code, wages, remuneration, incentive payments.

Отсутствие единого мнения в  теории трудового 
права относительно семантики стимулирующих 

выплат приводит к  искаженному толкованию норм об 
оплате труда. Нарушения прав работников и  работода-
телей возникают из-за включения в  эту группу других 
выплат, не относящихся к  стимулирующим. Причиной 
этого является отсутствие в  законодательстве Россий-
ской Федерации четких норм, поясняющих сущностные 
характеристики стимулирующих выплат и  порядок их 
предоставления.

Новые понятия, которыми нагружает законодатель, не 
имеют четкого определения в том, что касается стимули-
рующих выплат. Не разглашая, какие выплаты считаются 
доплатами или надбавками стимулирующего характера, 
а какие — премиями и другими поощрительными выпла-
тами.

Для того чтобы работодатель не смог уклоняться от вы-
платы стимулирующей части заработной платы и вводить 
в заблуждение непосвященных лиц, необходимо привести 
в соответствие правовую терминологию, определить при-
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знаки стимулирующих выплат и  уточнить порядок их 
предоставления. Начать процесс изменений можно с ана-
лиза термина «стимулирующие выплаты» и  добавления 
новых оснований для их выделения.

В современных условиях отсутствует определение сти-
мулирующих выплат в Трудовом кодексе Российской Фе-
дерации. Однако в статье 129, часть 1 ТК РФ [2], законо-
датель определяет стимулирующие выплаты как часть 
более сложной категории «заработная плата». Включение 
стимулирующих выплат в  состав заработной платы вы-
зывает немало вопросов, поскольку стимулирующая 
функция присуща всем компонентам системы оплаты 
труда. С  точки зрения  В.  М.  Лебедева [5], современная 
структура заработной платы является абсурдной. По-
этому более целесообразно называть эти выплаты поощ-
рительными.

Отмечается, что законодатель не соблюдает принцип 
единства юридической терминологии, что ставит под 
угрозу правильное определение стимулирующей части 
заработной платы в  трудовом законодательстве. Лите-
ратурой предлагается закрепить в  Трудовом кодексе РФ 
универсальное определение стимулирующей части зара-
ботной платы как «выплаты стимулирующего характера, 
обусловленные системой оплаты труда» или «стимули-
рующая часть заработной платы». Различные формы вы-
плат, такие как стимулирующие выплаты, поощрительные 
выплаты и  материальное поощрение работников, также 
вносят свой вклад в эту проблему.

Для унификации юридической лексики в  области 
оплаты труда рекомендуется уточнить понятие «стиму-
лирующая составляющая заработной платы» в контексте 
предыдущего утверждения. Это изменение способствует 
предотвращению неверного толкования трудового ко-
декса Российской Федерации и  обеспечит единообразие 
правовых терминов в сфере трудовых отношений.

Важно обратить внимание на сложности, возника-
ющие из-за недостаточной ясности юридических тер-
минов и понятий, а также на проблемы, связанные с несо-
вершенством законодательства в области трудового права. 
Важно осознать, что законодательство может содержать 
неоднозначные формулировки и  противоречия, требу-
ющие дополнительного разъяснения. В части 1 статьи 129 
Трудового кодекса Российской Федерации указывается на 
наличие неких «иных поощрительных выплат», что может 
вызывать различные толкования и  споры между сторо-
нами трудовых отношений.

Согласно буквальному толкованию, все виды поощри-
тельных выплат должны учитываться как составляющая 
заработной платы работника. Однако, детальный анализ 
статьи 135 Трудового кодекса РФ показывает, что «иные 
поощрительные выплаты» не включаются в систему оплаты 
труда и  не учитываются при расчете среднего заработка. 
Важно учитывать этот момент при оформлении трудовых 
отношений и  разрешении возможных споров. Этот факт 
позволяет выделить два возможных варианта решения 
проблемы, на которые указывает В. А. Абалдуев [3]:

1. Предусмотреть в ТК РФ положение о том, что любые 
поощрительные выплаты, в  том числе единовременного 
характера, являются заработной платой (в статьях 129 и 
135 ТК РФ специально оговорить, что заработной платой 
является и  не обусловленная системой стимулирующая 
часть оплаты труда работника).

2. Разграничить в  ТК РФ выплаты стимулирующего 
характера, являющиеся заработной платой (обуслов-
ленные системой оплаты труда), и  поощрительные вы-
платы единовременного характера, не относящиеся к та-
ковой. Предлагается исключить из нормы части 1 статьи 
129 Трудового кодекса Российской Федерации понятие 
«иные поощрительные выплаты» и  внести изменения 
в  эту статью, дополнив ее после упоминания о  премиях 
фразой: «а также вознаграждения и  поощрения, свя-
занные с системой оплаты труда (стимулирующая состав-
ляющая оплаты труда)».

Рассмотрим возможность исключения из статьи 129 
части 1 Трудового кодекса Российской Федерации тер-
мина «иные стимулирующие выплаты» без изменений 
в  самой статье, так как оплата труда включает только 
премии, доплаты и надбавки стимулирующего характера. 
Пожалуй, лучше было бы уточнить понятие «стимули-
рующих» выплат как составной части заработной платы, 
премий, доплат и надбавок «стимулирующего» характера 
в отдельном разделе 129.1 ТК РФ, а также провести раз-
личие между «стимулирующей» частью заработной платы 
или выплатами «стимулирующего» характера, обуслов-
ленными системой оплаты труда, и «единовременными 
стимулирующими выплатами, не связанными с системой 
оплаты труда» в этой статье.

Проблема дифференцирования и  отграничения вы-
плат стимулирующего и  компенсационного характера 
требует особого внимания. В связи с отсутствием четкого 
разграничения в  трудовом законодательстве между над-
бавками и  доплатами стимулирующего характера, рабо-
тодатели активно заменяют понятия и часто используют 
термин «надбавки» вместо «доплат», и наоборот [4].

Исследователи Ю. П. Орловский, К. Н. Гусов, М. В. Луш-
никова А. М. Лушников и А. Я. Петров утверждают, что 
доплаты в  основном представляют собой компенсацию, 
а не стимуляцию, что может вводить в заблуждение пра-
воприменителей. Несмотря на это, Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации явно указывает на роль доплат в сти-
мулировании. Из-за этого возникают ситуации, когда 
работодатель вводит стимулирующие доплаты, назвав их 
компенсационными в  своих правилах. Однако различие 
между этими видами выплат очень велико: одни стиму-
лируют работников к более высокой производительности, 
а другие лишь учитывают особенности труда.

Законодатель не уделяет должного внимания стиму-
лирующим выплатам в  Трудовом кодексе РФ, что явля-
ется серьезным пробелом. Несмотря на отсутствие четких 
указаний по этому вопросу, работодатель должен опреде-
лять «надбавки» и «доплаты» с пониманием их правовой 
сущности. Для достижения этого понимания необходимо 
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вносить изменения в трудовое законодательство и допол-
нять его соответствующим образом.

В связи с этим Е. Д. Петров предлагает [6]:
1) «закрепить в  статье 129 ТК РФ определение «до-

плата стимулирующего характера», под которой понима-
ется денежная выплата, призванная стимулировать до-
полнительные затраты труда работников, произведенные 
ими по указанию работодателя, не связанные с  оплатой 
труда в  каких-либо особых условий (работой в  районах 
Крайнего Севера, ночной смены, в праздничные дни);

2) закрепить в  статье 129 ТК РФ определение «над-
бавка стимулирующего характера», под которой пони-
мается денежная выплата, систематически начисляемая 
работникам сверх их ставок (окладов) за повышенную ре-
зультативность труда…».

Статью 129.1 ТК РФ следует пересмотреть, чтобы уде-
лить внимание не столько стимулирующему, сколько 
поощрительному характеру надбавок и  доплат, пред-
ложенных Е. Д. Петровым. При этом важно учесть пред-
ложения, которые были выше упомянуты, и  сделать ак-
цент на функции поощрения выплат.

Локальное регулирование стимулирующей части 
оплаты труда находится в  крайне неудовлетвори-
тельном состоянии из-за отсутствия норм, раскрыва-
ющих сущностные признаки стимулирующих выплат, 
и  порядка их предоставления в  трудовом законода-
тельстве. Сначала следует обратить внимание на акты, 
принимаемые работодателями, которые предпочитают 
подробно регламентировать стимулирующую часть за-

работной платы в коллективном договоре, хотя на прак-
тике было бы лучше объединить все правила об оплате 
труда в одном документе — Положении об оплате труда. 
Снижение количества дублирований, противоречий 
и упущений, допускаемых работодателями, будет обес-
печено данной концентрацией, что позволит более опе-
ративно корректировать оплату труда при изменении 
условий работы.

Важно отметить, что в  сфере вознаграждения часто 
встречаются условия, которые лишают работника обяза-
тельной выплаты «в случае отсутствия или недостаточ-
ности прибыли, фонда оплаты труда или наличия финан-
совых ресурсов». Эти условия нарушают установленное 
в  статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации 
право работника на своевременное и  полное получение 
заработной платы в  зависимости от его квалификации, 
сложности работы и объема выполненной работы.

Важно закрепить в Трудовом кодексе Российской Фе-
дерации обязанность работодателя начислять и выплачи-
вать стимулирующую часть заработной платы, не давая им 
возможности устанавливать ограничения при локальном 
правовом регулировании выплат. Работодатели часто 
включают в  местные правила возможность получения 
стимулирующих выплат основными работниками из-за 
отсутствия четкого законодательного решения о  данном 
вопросе. Это противоречит принципам равенства и обес-
печения каждому работнику полной и своевременной вы-
платы справедливой заработной платы, что также нару-
шает нормы Трудового кодекса РФ.
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Введение. Институт смягчающих обстоятельств (ст. 61 УК 
РФ)  — важный инструмент индивидуализации нака-

зания, отражающий принципы справедливости и гуманизма. 
В последние годы его роль усиливается: по данным Судебного 
департамента при ВС РФ, в 2023 г. смягчающие обстоятель-
ства учитывались в 68 % приговоров, а условное осуждение 
назначалось в 42 % случаев (для сравнения: в 2015 г. — 35 %).

Теоретические основы института смягчающих 
обстоятельств в российском уголовном праве

Институт смягчающих обстоятельств отражает эво-
люцию уголовно-правовой мысли:

— Классическая школа (Ч. Беккариа, А. Фейербах): На-
казание должно быть строго пропорционально деянию, 
но уже признавалась необходимость учета субъективных 
факторов.

— Социологическая школа (Ф.  Лист, Э.  Ферри): Кри-
миногенная среда и личность преступника как основа ин-
дивидуализации наказания.

— Неоклассицизм: Синтез идей — формализованные 
смягчающие обстоятельства как баланс между объек-
тивным вменением и субъективным подходом.

Связь с  принципами уголовного права: Гуманизм (ст. 
7 УК РФ): Смягчение как инструмент минимизации ре-
прессии; Справедливость (ст. 6 УК РФ): Дифференциация 
ответственности в  зависимости от степени вины и  об-
стоятельств. Индивидуализация: Ст. 60 УК РФ требует 
учета личности виновного, что невозможно без оценки 
смягчающих факторов.

Доктринальные подходы к  природе смягчающих об-
стоятельств. В науке уголовного права выделяются две ос-
новные концепции:

1. «Негативная» теория (Н. С. Таганцев): Смягчающие 
обстоятельства — это исключения из общего состава пре-
ступления, снижающие общественную опасность деяния. 
Пример: Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ) фор-
мально исключает преступность, но ее «следы» могут учи-
тываться как смягчающие факторы.

2. «Позитивная» теория (А.  И.  Рарог): Смягчающие 
обстоятельства  — самостоятельные элементы уголовной 
ответственности, влияющие на степень вины. Пример: 
Раскаяние не меняет состав преступления, но снижает 
субъективное осуждение.

Современный синтез: В  Постановлении Пленума ВС 
РФ №  58 от 22.12.2015 подчеркивается, что смягчающие 
обстоятельства могут касаться как объективной стороны 
(способ совершения преступления), так и  субъективной 
(мотивы, цели).

Классификация смягчающих обстоятельств  
в теории права

По источнику: Законодательные (ст. 61 УК РФ) — явка 
с повинной, несовершеннолетие; Судебные (ч. 2 ст. 61 УК 
РФ) — признание судом иных обстоятельств (например, 
хроническое заболевание).

По содержанию: Личностные  — Беременность, пси-
хические расстройства (ст. 22 УК РФ); Ситуационные — 
Провокация потерпевшего, тяжелые жизненные условия. 
Посткриминальные  — Возмещение вреда, помощь след-
ствию.

Институт смягчающих обстоятельств в контексте «но-
вого уголовного гуманизма». Современная парадигма 
уголовной политики (Д.  А.  Шестаков, В.  Д.  Филимонов) 
предполагает: Примат восстановительного подхода: 
Смягчение наказания при медиации (ст. 76 УК РФ); Де-
стигматизацию: Учет смягчающих обстоятельств для ре-
социализации (например, п. «в.1» ст. 61 — положительное 
постпреступное поведение); Критику: Риск «гуманизма 
для избранных»  — бизнесмены чаще ссылаются на «тя-
желые жизненные обстоятельства», чем маргинальные 
группы (данные исследования ИЗиСП, 2023).

Исторический обзор: В «Русской Правде» (XI в.) и «Со-
борном уложении 1649  г.» смягчающие обстоятельства 
(малолетство, необходимая оборона) учитывались эпи-
зодически. Системный подход начал формироваться в 
«Уложении о  наказаниях 1845  г.», где выделялись: Несо-
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вершеннолетие; Крайняя нужда; Провокация со стороны 
потерпевшего.

Советский период: УК РСФСР 1922 и  1960  гг. закре-
пили формализованный перечень смягчающих обстоя-
тельств, но их применение ограничивалось идеологиче-
скими установками (например, «классовый подход»).

Современное регулирование и  статистика. Распро-
страненные смягчающие обстоятельства (данные за 2022–
2023 гг.)

Согласно статистике Судебного департамента:
Явка с повинной (п. «и» ст. 61) — 24 % дел.
Возмещение ущерба (п. «к») — 31 %.
Наличие малолетних детей (п. «г») — 18 %.
Совершение преступления впервые (п. «а») — 55 %.
Влияние на вид наказания:
— При наличии ≥2 смягчающих обстоятельств суды 

в  74  % случаев назначают наказание ниже низшего пре-
дела (ст. 62 УК РФ).

— Условное осуждение (ст. 73 УК РФ) применяется:
— В 65 % случаев по преступлениям небольшой тяжести.
— В 28 % — средней тяжести.
— В 9 % — тяжким (обычно при активном содействии 

следствию).

Примеры из судебной практики

Дело № 1–15/2023 (Московский областной суд)
Обвиняемый совершил кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ), но 

добровольно вернул похищенное и помог раскрыть пре-
ступление. Суд учел пп. «и», «к» ст. 61 УК РФ и назначил 
штраф вместо лишения свободы.

Дело № 22–1456/2024 (Свердловский облсуд)

По ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство в состоянии аффекта) 
суд признал смягчающим тяжелое жизненное положение 
(п. «ж.1» ст. 61) и снизил срок с 10 до 7 лет.

Позиция ВС РФ (Определение №  78-УД24–1-К9 от 
12.03.2024)

Подтверждено, что психическое расстройство, не ис-
ключающее вменяемости (ст. 22 УК РФ), должно учиты-
ваться как смягчающее обстоятельство.

Проблемы и тенденции

Региональная неравномерность: В Москве условное на-
казание применяется в 48 % случаев, в Дагестане — только 
22 % (данные 2023 г.).

Злоупотребления: В 2022  г. 12  % оправдательных 
приговоров были отменены из-за необоснован-
ного учета смягчающих обстоятельств (Обзор ВС РФ 
№ 1-УД23–9).

Гуманизация: После введения п. «ж.1» (тяжелое жиз-
ненное положение) число ходатайств о  смягчении нака-
зания выросло на 17 %.

Заключение

Институт смягчающих обстоятельств в  российском 
уголовном праве развивается в сторону большей гибкости 
и учета личности виновного. Однако для повышения эф-
фективности требуется:

Унификация судебной практики;
Дальнейшее расширение перечня в  духе междуна-

родных стандартов (например, учет психических рас-
стройств, не исключающих вменяемости)
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Анализ предмета прокурорского надзора  
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Гогуев Рустам Магомедович, студент
Российский университет кооперации (г. Мытищи)

В статье анализируется предмет, специфика и актуальные проблемы прокурорского надзора в сфере ВЭД. Рассма-
тривается контроль за соблюдением таможенного, валютного, антимонопольного законодательства, законодатель-
ства об интеллектуальной собственности и законности оперативно-разыскной деятельности таможенных органов. 
Особое внимание уделяется защите прав участников ВЭД. Анализируются полномочия прокурора, включая реагиро-
вание на административные правонарушения, и необходимость повышения квалификации прокуроров.
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Предмет прокурорского надзора за внешнеэкономи-
ческой деятельностью (ВЭД) охватывает сложный 

комплекс общественных отношений, возникающих в про-
цессе осуществления хозяйствующими субъектами внеш-
неторговых операций и регулируемых правом. Основная 
задача прокурорского надзора — обеспечение законности 
в  деятельности участников ВЭД и  контролирующих ор-
ганов государственной власти. ВЭД, являясь значимой 
частью экономики, требует повышенного внимания со 
стороны правоохранительных органов, поскольку право-
нарушения в этой сфере могут нанести существенный ма-
териальный ущерб и подорвать экономическую безопас-
ность государства. [1, с. 53]

Специфика прокурорского надзора в сфере ВЭД опре-
деляется многогранностью его предмета, охватываю-
щего широкий спектр правоотношений. Надзор вклю-
чает в  себя контроль за соблюдением законодательства, 
регламентирующего перемещение товаров и  транс-
портных средств через таможенную границу, включая 
запреты и  ограничения. Это предполагает глубокое 
знание как национального законодательства, так и  ме-
ждународных договоров и  ведомственных нормативных 
актов, касающихся лицензирования, квотирования, та-
моженных пошлин, технических регламентов и санитар-
но-фитосанитарных требований. Важной составляющей 
предмета надзора является законность оперативно-ра-
зыскной и процессуальной деятельности таможенных ор-
ганов. Прокурор обеспечивает соблюдение прав и свобод 
участников ВЭД при проведении оперативно-разыскных 
мероприятий и  следственных действий, контролирует 
законность обращения в собственность государства аре-
стованного, конфискованного и иного имущества, являю-
щегося вещественными доказательствами по уголовным 
делам в таможенной сфере. [2, с. 421]

Защита прав интеллектуальной собственности участ-
ников ВЭД также входит в  предмет прокурорского над-
зора. Прокурор контролирует исполнение законода-
тельства об интеллектуальной собственности, пресекает 
нарушения прав правообладателей, связанные с  контра-
фактной продукцией и  незаконным использованием то-
варных знаков.

Сложность прокурорского надзора в  сфере ВЭД об-
условлена не только многообразием правоотношений, но 
и спецификой законодательства, регулирующего эту дея-
тельность. Прокурорский надзор требует знания обшир-
ного объема нормативных актов, включая нормы Тамо-
женного союза, ведомственные акты и  международные 
договоры. Это обуславливает необходимость постоян-
ного повышения квалификации прокуроров и  отслежи-
вания изменений в законодательстве.

В рамках надзора за соблюдением таможенного зако-
нодательства ключевым является контроль законности 

действий органов Федеральной таможенной службы 
(ФТС). Приоритетными направлениями являются соблю-
дение прав и  законных интересов участников ВЭД и  со-
ответствие действий таможенных органов российскому 
и международному праву. Прокурорский надзор обеспе-
чивает единообразное применение таможенного законо-
дательства на всей территории РФ и предотвращает зло-
употребления со стороны должностных лиц таможенных 
органов, что особенно актуально в контексте расширения 
межгосударственного сотрудничества в рамках ЕАЭС. [3, 
с. 5]

Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» от 17.01.1992 N 2202–1, прокурор-
ский надзор осуществляется за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации и  исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации 
(статья 1). [4].

Прокурор контролирует валютные операции, предот-
вращает незаконный вывоз капитала, отмывание денег 
и  финансирование терроризма, взаимодействуя с  орга-
нами валютного контроля, правоохранительными орга-
нами и кредитными организациями.

Прокурорский надзор в  сфере ВЭД включает в  себя 
контроль за соблюдением антимонопольного законо-
дательства, предотвращение злоупотребления домини-
рующим положением на рынке, пресечение недобро-
совестной конкуренции и  защиту прав потребителей. 
Особое внимание уделяется действиям иностранных ком-
паний и их влиянию на российскую экономику.

ВЭД как сфера взаимодействия национальной эконо-
мики с мировыми рынками регулируется комплексом за-
конодательных актов и  включает торговые операции, 
обмен услугами, информацией и результатами интеллек-
туальной деятельности. Торговая политика России на-
правлена на создание благоприятных условий для участ-
ников ВЭД, используя экономические (таможенные 
пошлины, налоги) и  административные (квотирование, 
лицензирование) инструменты регулирования. ВЭД, как 
и любая сфера, регулируемая федеральным законодатель-
ством, подпадает под прокурорский надзор, обеспечива-
ющий соответствие нормативных актов принципам фе-
дерального законодательства и  законность деятельности 
таможенных органов [5, с. 6].

Таким образом, прокурорский надзор в сфере ВЭД — 
это многогранная деятельность, направленная на обес-
печение законности во внешнеторговых операциях и за-
щиту прав их участников. Прокурор контролирует 
соблюдение таможенного, валютного, антимонопольного 
законодательства, законодательства об интеллектуальной 
собственности, а также законность действий таможенных 
органов. Специфика надзора обуславливает необходи-
мость глубокого знания прокурорами национального 
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и  международного права. Актуальность прокурорского 
надзора в сфере ВЭД обусловлена значимостью ВЭД для 

экономики и  рисками нарушений, которые могут подо-
рвать экономическую безопасность государства.
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Полномочия прокурора в сфере внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) регламентируются законодатель-

ством РФ и направлены на обеспечение законности. В со-
ответствии со статьей 21 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации», прокурорский надзор за ВЭД 
входит в общий надзор за исполнением законов, включая 
контроль соответствия издаваемых правовых актов феде-
ральному законодательству. [1] Прокурорский надзор в та-
моженной сфере, по мнению Талья  Е.  А., является важ-
нейшим инструментом обеспечения законности, особенно 
в  контексте интеграционных процессов Таможенного 
союза, требующих новых подходов к  определению тамо-
женного законодательства и предмета надзора. [2, с. 4]

Прокурор уполномочен проводить проверки органи-
заций, участвующих в  ВЭД, иметь доступ к  их докумен-
тации, требовать объяснения от должностных лиц и при-
нимать меры по устранению выявленных нарушений. 
Организация надзора включает анализ законности в  та-

моженной сфере, изучение материалов проверок, жалоб, 
судебных актов и решений таможенных органов, а также 
оценку эффективности ведомственного контроля и  слу-
чаев взыскания средств из бюджета вследствие неза-
конных действий таможенных органов. Планирование 
проверок учитывает выявленные тенденции и риски, осо-
бенно в сфере экспорта природных ресурсов и стратеги-
чески важных товаров. [3, с. 194] Прокуроры контроли-
руют таможенные операции, включая декларирование, 
выпуск товаров, классификацию, исчисление и взыскание 
таможенных платежей, контроль таможенной стоимости 
и  применение мер тарифного и  нетарифного регулиро-
вания. Также прокурорский надзор распространяется на 
валютный контроль, инициируя меры реагирования при 
выявлении нарушений, используя Единую автоматизиро-
ванную информационную систему таможенных органов.

Важна координация с правоохранительными и контро-
лирующими органами, обмен информацией и совместная 
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разработка мер по обеспечению экономической безопас-
ности. Прокуроры обеспечивают соблюдение прав участ-
ников ВЭД и  пресечение уклонения от уплаты тамо-
женных платежей, имея право обращения в арбитражный 
суд при неисполнении их требований.

Прокурорский надзор также охватывает законность 
обращения в  собственность государства арестованного 
имущества и вещественных доказательств по уголовным 
делам. Бабенко  С.  В. предлагает расширить полномочия 
прокурора в  экономической сфере, вводя администра-
тивную ответственность за неисполнение требований 
прокурора. [4, с. 182] Право обращения в  суд в  защиту 
прав участников ВЭД предусмотрено статьей 27 ФЗ «О 
прокуратуре РФ». Участие прокурора в арбитражном су-
допроизводстве регламентируется пунктом 3 статьи 1 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» и  статьей 52 АПК РФ, предусматривающей две 
формы участия: в  качестве истца, защищающего пуб-
личные интересы, и  для обеспечения законности в  уже 
инициированном деле. Прокурор может оспаривать нор-
мативные акты, признавать недействительными сделки 
и истребовать государственное имущество.

Важным направлением деятельности прокурора явля-
ется надзор за соблюдением законодательства о валютном 
регулировании и контроле, в частности, предотвращение 
незаконного вывоза капитала и  финансирования терро-
ризма. Прокурорские работники сталкиваются со слож-
ностями, связанными с  многогранностью законодатель-
ства в  сфере ВЭД, что требует постоянного повышения 
квалификации. В  условиях интеграционных процессов 
ЕАЭС роль прокурорского надзора возрастает. Гене-
ральная прокуратура РФ издала Указание «Об усилении 
прокурорского надзора за исполнением законодательства 
в таможенной сфере», подчеркивая необходимость более 
тщательного контроля, охватывающего все аспекты та-
моженных операций, включая валютный контроль и  ра-
боту с реестрами участников ВЭД. [4] Деятельность ЕАЭС 

представляет собой сложный объект с точки зрения пра-
вового регулирования. ЕАЭС обладает международной 
правосубъектностью и  широкими полномочиями, влия-
ющими на экономическую и  политическую сферу госу-
дарств-членов.

Институциональная структура ЕАЭС включает ВЕЭС, 
ЕМС, ЕЭК и Суд ЕАЭС, каждый из которых играет важную 
роль в интеграционных процессах. Решения ЕЭК, в пре-
делы её компетенции, обязательны для всех государств-
членов.

В России надзор за исполнением таможенного зако-
нодательства возложен на транспортные прокуратуры, 
деятельность которых регламентируется множеством 
нормативно-правовых актов. Особое внимание уделя-
ется противодействию таможенным правонарушениям, 
борьбе с  незаконным оборотом товаров и  контролю 
в сфере ОПК. В условиях постоянного реформирования 
таможенного законодательства транспортные проку-
роры должны обладать высокой квалификацией и  учи-
тывать изменения в  российском и  наднациональном 
праве ЕАЭС. Практика подтверждает необходимость 
межгосударственного сотрудничества и  усиления роли 
ЕАЭС для повышения эффективности борьбы с  право-
нарушениями. Активная позиция прокуратуры в  этом 
процессе имеет важное значение. В  Приказе Генераль-
ного прокурора РФ «Об организации надзора за исполне-
нием законов на транспорте и в таможенной сфере» под-
черкивается необходимость повышения эффективности 
надзора за оперативно-разыскной деятельностью тамо-
женных органов и соблюдения прав граждан [4]. Важным 
аспектом деятельности прокурора является надзор за со-
блюдением прав интеллектуальной собственности. Про-
куроры также защищают права международных пере-
возчиков. В  современных условиях роль прокурорского 
надзора в  сфере ВЭД возрастает, требуя оперативного 
реагирования на изменения и  активного международ-
ного сотрудничества.
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В статье рассматриваются проблемы коррупции в  государственных и муниципальных организациях, её причины, 
формы проявления и последствия для общества. Особое внимание уделено действующему законодательству Российской 
Федерации в сфере противодействия коррупции, а также организационным и профилактическим мерам. Анализиру-
ется практика реализации антикоррупционной политики, выявляются существующие проблемы и предлагаются пути 
повышения её эффективности. Делается вывод о необходимости комплексного подхода и активного участия граждан-
ского общества в борьбе с коррупцией.
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Коррупция остаётся одной из наиболее серьёзных 
угроз для устойчивого развития общества и  госу-

дарства. Особенно остро проблема проявляется в  госу-
дарственных и  муниципальных структурах, где корруп-
ционные действия подрывают доверие граждан, мешают 
эффективному использованию бюджетных средств и пре-
пятствуют развитию институтов правового государства. 
В связи с этим разработка и внедрение действенных меха-
низмов противодействия коррупции в органах власти яв-
ляется приоритетной задачей государства и общества.

Коррупция в  общем смысле  — это злоупотребление 
служебным положением в  личных целях. В  российском 
законодательстве определение дано в  Федеральном за-
коне от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции». Согласно статье 1 данного закона, коррупцией 
признаются [1]:

– злоупотребление служебным положением,
– дача взятки должностному лицу,
– получение взятки,
– злоупотребление полномочиями и  иные противо-

правные действия.
В органах государственной и  муниципальной власти 

коррупция может проявляться в различных формах: взя-
точничество, откаты при проведении госзакупок, неце-
левое расходование бюджетных средств, лоббизм, свя-
занный с личными интересами, и прочие противоправные 
действия.

Существует ряд факторов, способствующих возникно-
вению и распространению коррупции:

1. Недостаточная прозрачность и открытость работы 
государственных и муниципальных органов.

2. Сложность и  громоздкость бюрократических про-
цедур, создающих «пространство» для коррупционных 
сделок.

3. Низкий уровень правосознания как у чиновников, 
так и у граждан.

4. Отсутствие должного общественного контроля.
5. Низкий уровень заработной платы у  сотрудников 

в ряде ведомств, провоцирующий стремление к незакон-
ному обогащению [7].

Эти и  другие причины создают благоприятную среду 
для коррупции и затрудняют её искоренение.

Противодействие коррупции носит комплексный ха-
рактер и  включает как превентивные меры, так и  меры 
уголовно-правового характера.

Обязательным является предоставление сведений 
о  доходах, имуществе и  обязательствах имущественного 
характера.

К организационным мерам относятся:
– создание антикоррупционных комиссий;
– разработка и реализация антикоррупционных про-

грамм;
– организация внутреннего контроля и аудита;
– ротация кадров на ключевых должностях.
В ряде ведомств внедрены «горячие линии» и  спе-

циальные порталы, позволяющие гражданам сообщать 
о коррупционных правонарушениях.

Профилактика — важный элемент в борьбе с корруп-
цией, которая включает:

– антикоррупционное просвещение населения;
– обучение государственных и  муниципальных слу-

жащих нормам этики и закона;
– формирование негативного общественного отно-

шения к коррупционным проявлениям.
Нарушение антикоррупционного законодательства 

влечёт за собой как административную, так и уголовную 
ответственность. В  последние годы в  России реализу-
ются масштабные антикоррупционные расследования. 
Созданы специализированные подразделения в  органах 
прокуратуры, Следственного комитета и МВД, занимаю-
щиеся борьбой с коррупцией.

В последние годы в  России наблюдается тенденция 
к ужесточению контроля над деятельностью чиновников. 
Были внедрены следующие важные меры [5]:

– обязательная проверка доходов и  расходов чинов-
ников и членов их семей;

– ограничение на ведение бизнеса и  участие в  ком-
мерческих организациях;

– публикация сведений о  доходах в  открытом до-
ступе;
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– запрет на получение подарков в служебной деятель-
ности;

– мониторинг конфликтов интересов.
Тем не менее, практика показывает, что формальный 

подход к  реализации этих мер не всегда даёт желаемый 
эффект. В  ряде случаев антикоррупционные процедуры 
сводятся к формальной отчетности, не влияя на реальную 
ситуацию.

Несмотря на принятые меры, коррупция в  органах 
власти продолжает оставаться актуальной проблемой. 
Существует ряд системных трудностей:

– слабая защита лиц, сообщающих о коррупции;
– избирательность в применении закона;
– недостаточная независимость судебной системы;
– закрытость информации о  деятельности ряда гос-

органов.
Итак, коррупция  — это глобальная проблема, требу-

ющая глобальных решений. Когда правительственные 
чиновники злоупотребляют общественной властью ради 
личной выгоды, они делают нечто большее, чем просто 
присваивают незаконные средства [6].

Меры противодействия коррупции в  России должны 
включать:

– разработка и  реализация плана противодействия 
коррупции;

– проведение антикоррупционной экспертизы пра-
вовых актов и их проектов;

– принятие кодекса этики и  служебного поведения 
работников организации;

– ознакомление работников различных организаций 
с  нормативными документами, регламентирующими во-
просы предупреждения и противодействия коррупции;

– проведение разъяснительной работы в  отношении 
порядка применения к работникам дисциплинарных взы-

сканий, связанных с несоблюдением требований законо-
дательства о противодействии коррупции

– участие работников в противодействии коррупции;
– обеспечение выполнения требований к служебному 

поведению, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

– проведение служебных проверок;
– организация антикоррупционного образования ра-

ботников;
– привлечение работников к участию в деятельности 

по противодействию коррупции.
Среди мер противодействия коррупции также можно 

выделить:
1. Создание на базе государственной компании или 

государственного органа специализированной органи-
зации по противодействию коррупции.

2. Создание антикоррупционного совета при госор-
гане.

3. Создание консультативных органов по противодей-
ствию коррупции при госорганах.

4. Создание при госорганах региональных антикор-
рупционных комиссий.

Таким образом, противодействие коррупции  — это 
не только задача государственных структур, но и  обя-
занность каждого гражданина. Безусловно, борьба 
с этим злом требует комплексных усилий, постоянного 
совершенствования законодательства и  системного 
подхода к  управлению. Только при активном участии 
общества, эффективной работе правоохранительных 
органов и  наличии политической воли возможно до-
биться реального снижения уровня коррупции в  госу-
дарственных и  муниципальных организациях. Только 
так можно построить справедливое, открытое и эффек-
тивное государство.
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Современные финансовые системы активно развива-
ются под влиянием новейших цифровых технологий 

и в Российской Федерации, как и в других странах, элек-
тронные деньги и криптовалюты начинают активно вли-
ваться в  экономическую систему государства. Но стоит 
заметить, что их постепенное распространение зависит 
от чёткого правового регулирования, которое бы обеспе-
чило баланс между новшествами в  экономике, защитой 
прав граждан и потребителей и стабильностью финансо-
вого рынка и самой системы.

Электронные деньги, согласно ФЗ №  161 «О нацио-
нальной платежной системе» [1], представляют собой 
определенные предоплаченные финансовые продукты, 
выпускаемые операторами электронных платежных си-
стем (далее — ЭПС) при строгом соблюдении требований 
Центрального Банка РФ. Они используются для мгно-
венных переводов и оплаты услуг, функционируя в рамках 
централизованных систем. В  отличие от них, крипто-
валюта (например, Bitcoin, Ethereum и  т.  д.) основана на 
блокчейн технологии, что обеспечивает децентрализацию 
и анонимность операций. ФЗ № 259 «О цифровых финан-
совых активах» [2] закрепляет за криптовалютой статус 
цифрового финансового актива (ЦФА), но при этом за-
прещает её использование в качестве платежного средства 
на территории РФ.

В законодательстве Российской Федерации есть раз-
личный подход к регулированию как электронных денег, 
так и  криптовалют. Для операторов ЭПС, таких как 
WebMoney, Яндекс.Деньги, установлены жесткие требо-
вания: обязательство по лицензированию своей деятель-
ности, соблюдение международных стандартов AML/CFT, 
которые направлены против отмывания доходов и  фи-
нансирования терроризма, а  Центральный Банк с 1 ок-
тября 2023 года становится для них надзорным органом 
[3]. Это обеспечивает прозрачность их деятельности для 
государственных органов и  защиту прав потребителей. 
Положение же криптовалют остается в «серой зоне». Не-
смотря на их статус финансового актива есть некоторые 
нюансы: запрет на оплату товаров и услуг, а сам же май-
нинг приравнен к  предпринимательской деятельности 
с регистрацией в специальном реестре и обязательной на-
логовой отчетностью.

Стоит также сказать о  развитии цифрового рубля 
(CBDC), что с  недавнего времени стало одним из клю-
чевых направлений Центрального Банка. Тестовые про-
екты, которые были запущены в 2023 году для ограни-
ченного круга лиц, направленные на интеграцию CBDC 
в национальную платежную систему, что в планах может 
дать сокращение издержек при транзакциях и  сделает 

предпринимательскую деятельность более прозрачной. 
Конечно, контроль государства исключит фактор ано-
нимность при использовании данных денежных средств, 
в отличии от криптовалюты, но при этом всём исключит 
возможные спекуляции на рынке, что позволит снизить 
интерес к частным криптовалютам и переведет в регули-
руемый сегмент цифровой экономики.

Из международного опыта можно найти разные под-
ходы к регулированию сферы цифровой экономики. На-
пример, в Европейском союзе в 2024 году вступил в силу 
закон MiCA (Markets in Crypto-Assets), устанавливающая 
единые правила для эмитентов криптовалют и  бирж, 
включая обязательное лицензирование и  раскрытие ин-
формации по запросу властей. В  Китае же напротив, 
полный запрет на операции с  криптовалютой, но идет 
полноценное развитие цифрового юаня. Благодаря этим 
примерам можно увидеть, что Россия стоит перед ди-
леммой: пойти по китайскому пути и  ужесточить кон-
троль в сфере криптовалют, либо частично легализовать, 
как сделали в ЕС. Если анализировать текущую экономи-
ческую и политическую ситуацию, то законодатель скорее 
склоняется к компромиссу — ограниченное пользование 
криптовалют на территории страны, но допустить их 
транзакции при трансграничных отношениях.

Также стоит уделить внимание и налогообложению. С 
1 января 2025 года в НК РФ были приняты поправки, обя-
зывающие физических и  юридических лиц [4] деклари-
ровать доходы от операций с криптовалютами и уплачи-
вать НДФЛ в  размере 13  %. Однако отсутствие удобных 
распространенных инструментов и подконтрольных пло-
щадок усложняет регулирование данных процессов. Для 
решения этой проблемы ЦБ предлагает создать единую 
платформу, которая в оперативном режиме будет переда-
вать в ФНС информацию по крипто сделкам. Это снизит 
риски уклонения налогоплательщиков от своих обязанно-
стей, но потребует тесной работы с криптобиржами, осо-
бенно зарубежными.

Стоит подчеркнуть еще одну важную проблему как ки-
бербезопасность. По анализу зарубежных криптобирж, 
с 2022 по 2024 года участилось количество успешных краж 
финансов и, пока на первый квартал 2025 года, составляет 
порядка 8.5 млрд. долларов. В 2023 году ЦБ РФ утвердил 
стандарты для операторов электронных денег, устанавли-
вающие использование двухфакторную аутентификацию 
и шифрование данных, однако всё это носит всего лишь 
рекомендательный характер.

Влияние санкционного режима на доходы некоторых 
граждан стало еще одним фактором, формирующий по-
вестку для регулятора. После 2022 года криптовалюты 
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начали играть роль инструмента обхода ограничений в ме-
ждународных расчетах, что подтолкнуло власти пересмо-
треть свое отношение к их использованию. В 2024 году ЦБ 
установил «экспериментальный правовой режим» и раз-
решил предприятиям проводить внешнеторговые опе-
рации через криптовалюты. Но такое решение остается не 
полным: отсутствие определенной инфраструктуры для 
таких сделок и недоверие со стороны иностранных парт-
неров ограничивает круг его применения.

Перспективы дальнейшего регулирования связаны 
с  необходимостью интеграции цифровых активов в  на-
циональную финансовую систему. Эксперты указывают 
на важность создания «криптохабов»  — регулируемых 
площадок, где компании могли бы легально работать 
с  цифровыми валютами под надзором государства. Пи-
лотные проекты в  этом направлении уже запущены 
в  Москве и  Казани, но их успех зависит от устранения 
бюрократических барьеров и привлечения иностранных 
инвесторов.

Отдельно стоит уделить внимание и на реакцию самих 
компаний. Пока крупные компании, такие как «Сбер» и 
«ВТБ» внедряют блокчейн-технологии для внутренних 
расчетов, избегая публичных операций криптовалютам, 
малый и  средний чаще используют для интернет-пла-
тежей, не смотря на правовые риски. Это создает в обще-
стве дисбаланс: корпоративный сектор остается в  пра-
вовом поле, а малый вытесняется в «теневую» зону

Российская модель регулирования в  сфере элек-
тронных денег и  криптовалют медленно, но продолжает 
развиваться, пытаясь адаптироваться к  быстроменяю-
щимся технологическим и  геополитическим реалиям. 
Ключевым приоритетами должны стать устранение пра-
вовых пробелов, развитие электронного рубля и создание 
условий для легализации криптоопераций без ущерба фи-
нансовой безопасности гражданам. Только комплексный 
поход, учитывающий интересы государства, бизнеса 
и простых людей, позволит Российской Федерации занять 
устойчивую позицию в глобальной цифровой экономики.
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Актуальность данной работы обусловлена рядом фак-
торов, определяющих современное состояние уго-

ловного судопроизводства в  контексте суда присяжных. 

Институт присяжных заседателей, являясь значимым эле-
ментом демократического правосудия, требует посто-
янного анализа и совершенствования так же, как и иные 
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положения, регламентирующие деятельность органов су-
дебной системы Российской Федерации.

Внедрение суда присяжных в российскую систему от-
правления правосудия выявило ряд проблем, непосред-
ственно связанных с  формированием коллегии при-
сяжных, их независимостью и  беспристрастностью, 
а также с процедурой рассмотрения конкретного уголов-
ного дела, что требует детального изучения и выработки 
практических рекомендаций [6. С. 96–104].

Ко всему прочему, важность института присяжных заседа-
телей подчеркивается необходимостью обеспечения справед-
ливого и объективного разрешения уголовных дел, особенно 
в  тех случаях, когда общественное мнение способно оказы-
вать давление на суд и последующее вынесение решения. Так, 
исследование роли суда присяжных в России позволяет вы-
явить факторы, прямо влияющие на формирование внутрен-
него убеждения присяжных заседателей, и разработать меха-
низмы защиты от предвзятости и субъективности, вдобавок 
направленные на упрощение и более ясное понимание данной 
формы судебного заседания [6. С. 96–104].

В ходе данного исследования следует отметить, что на-
личие механизмов участия граждан в  отправлении пра-
восудия повышает уровень общественного контроля над 
судебной властью. Суд присяжных способствует тому, 
чтобы решения судов принимались с  учетом мнений не 
только профессиональных судей, но и представителей об-
щества. Это важно для поддержания доверия к судебной 
системе, так как участие граждан снижает риск предвзя-
тости или коррумпированности.

Так, рассмотрение уголовных дел с  участием при-
сяжных заседателей обладает рядом особенностей, об-
условленных спецификой данного института.

Одной из особенностей является ограничение обсу-
ждения вопросов на этапе прения сторон, которые свя-
заны с  установленными фактами и  их оценкой с  точки 
зрения виновности или невиновности подсудимого. Ис-
ключаются вопросы, относящиеся к  квалификации пре-
ступления и назначению наказания в соответствии с по-
ложением ст. 344 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — УПК РФ) [2].

В ходе судебных прений с  участием присяжных засе-
дателей, обсуждение ограничивается вопросами, вхо-
дящими в их компетенцию, как это установлено статьей 
336 УПК РФ. Сторонам процесса запрещено упоминать 
обстоятельства, подлежащие рассмотрению после выне-
сения вердикта присяжными заседателями, в отсутствие 
последних. Кроме того, недопустимо использование до-
казательств, которые не были представлены и  изучены 
в  ходе судебного разбирательства, либо были признаны 
судом неприемлемыми [7. С. 162–164].

Вопросы, а также юридическая терминология, должны 
быть сформулированы и  разъяснены четко и  доступно 
для их понимания. Согласно части 3 статьи 338 УПК РФ, 
на время обсуждения и окончательной формулировки во-
просов присяжные заседатели покидают зал судебного за-
седания.

Насколько демонстрирует судебная практика, форму-
лирование вопросов в присутствии коллегии присяжных 
заседателей порождает некоторые трудности. Случаи от-
мены судебных решений кассационным судом, вызванные 
процессуальными ошибками при формулировании во-
просов присяжным заседателям, неопровержимо свиде-
тельствуют об этом.

В качестве примера приводится опубликованное Вер-
ховным Судом Российской Федерации Кассационное 
определение от 10 января по делу № 36-УДП24–13СП-А1 
[4], которым, ввиду выявленных нарушений норм уголов-
но-процессуального права, был отменен оправдательный 
приговор, вынесенный на основании вердикта коллегии 
присяжных заседателей.

19 мая 2023 года Смоленским областным судом был 
вынесен приговор по делу Амира Магомедова. На осно-
вании решения коллегии присяжных заседателей, Ма-
гомедов был признан невиновным в  инкриминируемых 
ему деяниях. Ему было предъявлено обвинение в  совер-
шении преступлений, квалифицированных как убий-
ство при отягчающих обстоятельствах (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 
105 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ) [3] и незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 222 УК 
РФ). Таким образом, суд оправдал Магомедова по всем 
пунктам предъявленного обвинения, основываясь на вер-
дикте присяжных заседателей.

Изучив материалы дела, Верховный Суд подчеркнул, 
что следственные органы квалифицировали действия 
Амира Магомедова как соучастие в преступлении, совер-
шенном организованной группой, не упоминая часть 3 
статьи 35 Уголовного кодекса. Суд обратил внимание на 
то, что из материалов дела, включая вступительное слово 
и  аудиозапись заседания, следует, что председательству-
ющий судья, разъясняя суть обвинения, раскрыл понятия 
«организатор преступления», «лицо, создавшее органи-
зованную группу» и «организованная группа», но не дал 
разъяснений относительно «соучастия», его форм и  от-
личий. Кроме того, присяжным не было разъяснено по-
нятие «исполнитель преступления» и  то, что при совер-
шении убийства организованной группой ее лидеры 
являются соисполнителями.

По мнению Верховного Суда, эти недостатки могли за-
труднить понимание присяжными роли Амира Магоме-
дова как участника организованной группы и соисполни-
теля преступления, а также оценку его действий в связи 
с действиями лица, непосредственно совершившего убий-
ство, как это было установлено следствием. Это могло по-
влиять на ответы присяжных о  причастности подсуди-
мого к преступлениям.

Далее, Судебная коллегия отметила обоснованность 
доводов кассационного представления, указывающих на 
несоответствие вопросов, предложенных присяжным, 
сути предъявленного обвинения. Данное расхождение 
могло исказить ответы присяжных и нарушает статью 338 
УПК РФ. В частности, Амир Магомедов обвинялся в убий-
стве, совершенном на почве личной неприязни и с целью 
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расширения криминального влияния. Из протокола су-
дебного заседания следует, что государственный обвини-
тель, поддерживая обвинение, акцентировал внимание на 
этом мотиве преступления.

В судебном определении разъясняется, что защита 
подсудимого настаивала на его непричастности, отсут-
ствии мотива для убийства и недоказанности обвинением 
его статуса криминального авторитета, делящего сферы 
влияния с жертвой. Однако, по мнению Верховного суда, 
председательствующий судья необоснованно исключил 
из второго вопроса упоминание о «криминальности» сфер 
влияния. Это исказило суть обвинения, в котором данные 
обстоятельства были представлены как мотив преступ-
ления и, следовательно, подлежали установлению.

Следующей особенностью судопроизводства с  уча-
стием присяжных заседателей является принцип тайны 
совещания коллегии присяжных заседателей, который 
играет ключевую роль при вынесении вердикта. Данный 
принцип, закрепленный в  статье 341 УПК РФ, гаранти-
рует конфиденциальность обсуждения вопросов, по-
ставленных перед присяжными, и их голосования. Тайна 
совещания присяжных заседателей направлена на обеспе-
чение свободы и  независимости их волеизъявления, ис-
ключая любое внешнее воздействие или давление.

Защита тайны совещания коллегии присяжных засе-
дателей является важным условием для вынесения спра-
ведливого и законного вердикта, отражающего свободное 
и  независимое волеизъявление присяжных, основанное 
исключительно на доказательствах, представленных 
в ходе судебного разбирательства.

Ярким примером нарушения тайны совещания служит 
Определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Первого кассационного суда общей юрисдикции от 16 
июля 2020 г. № 77–1110/2020 [5]. Согласно протоколу су-
дебного заседания, помощник судьи не только имела до-
ступ в  совещательную комнату, но и, по существу, об-
суждала с  присяжными заседателями до подписания 
вердикта вопросы о доказанности предъявленного обви-
нения. Так, после удаления коллегии присяжных заседа-
телей с вопросным листом в совещательную комнату для 
вынесения вердикта помощник судьи сообщила председа-
тельствующему, что присяжным заседателям требуются 
разъяснения по поставленным вопросам.

Фактически, указанное лицо вступало в  обсуждение 
с  коллегией присяжных заседателей относительно обос-
нованности выдвинутых обвинений до момента утвер-
ждения ими вердикта. В частности, зафиксирован случай, 
когда после удаления коллегии присяжных заседателей 
для вынесения решения на основании представленного 
вопросного листа, помощник судьи информировал пред-
седательствующего судью о возникшей у присяжных по-
требности в  дополнительной информации по постав-
ленным вопросам.

Согласно протоколу, в  том же судебном заседании 
председательствующий, по существу, оказала незаконное 
воздействие на присяжных заседателей, диктовала им ре-

шение, которое следует принять по настоящему делу. Так, 
председательствующий в судебном заседании дала следу-
ющие указания коллегии присяжных заседателей: «Тогда 
коллегия должна дать ответ: «Да, доказано, за исключе-
нием действий: договорились напасть, схватил за руку, 
потянул на себя, подавляя сопротивление, помогая на-
нести удар. Вы должны все переписать, что считаете недо-
казанным… Вам понятно?»

Совершение подобных действий нарушает принципы 
отправления правосудия и  значимость судебных актов, 
поскольку было оказано воздействие на формулировки 
ответов, данных коллегией присяжных заседателей, при-
говор и  апелляционное определение в  отношении под-
судимого подлежат аннулированию, а  уголовное дело  — 
возвращению в  суд первой инстанции для проведения 
повторного разбирательства.

Последней существенной особенностью, которую сле-
дует отразить в данном исследовании, является формиро-
вание коллегии присяжных заседателей (ст. 328 УПК РФ), 
что представляет собой важный этап при рассмотрении 
уголовных дел с  участием присяжных, который призван 
обеспечить беспристрастность и  объективность судеб-
ного разбирательства. Отбор кандидатов осуществляется 
на основе случайной выборки из списков избирателей, 
что позволяет участвовать в  отправлении правосудии 
различных граждан и повышает их уровень доверия к су-
дебной системе.

Кандидаты подвергаются тщательному отбору, вклю-
чающему проверку на предмет наличия обстоятельств, 
препятствующих участию в  рассмотрении дела, таких 
как заинтересованность в исходе дела, родственные связи 
с  участниками процесса или наличие предубеждений. 
Стороны обладают правом заявлять мотивированные от-
воды кандидатам, которые выражаются в  письменной 
форме, не подлежат оглашению, и  в дальнейшем приоб-
щаются к материалам уголовного дела. Кроме этого под-
судимый, государственный обвинитель, защитник могут 
заявить немотивированные отводы для исключения не-
желательных присяжных.

Также потерпевший может выражать свое мнение го-
сударственному обвинителю в виде мотивированного от-
вода при отборе присяжных, подобная возможность яв-
ляется одним из его неотъемлемых прав на участие в суде 
присяжных.

Как пример вышеописанного нарушения следует рас-
смотреть Кассационное определение судебной коллегии 
по уголовным делам Второго кассационного суда общей 
юрисдикции, в  котором раскрывается нарушение ниже-
стоящего суда, а именно председательствующий судья не-
оправданно ограничил сторону защиты в праве на неогра-
ниченное количество мотивированных отводов. Адвокату 
было разрешено заявить лишь два отвода, в то время как 
он просил о  большем количестве, подобные заявления 
судьей были проигнорированы. Подобное действие явля-
ется нарушением прав стороны защиты на законное рас-
смотрение уголовного дела. Тем не менее, если сторона за-
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щиты использует чрезмерное количество отводов, то это 
можно понимать как злоупотребление правом на отвод, 
с целью затянуть судебное разбирательство.

В заключение, можно выдвинуть следующие рекомен-
дации по совершенствованию суда с участием присяжных 
заседателей на основе изучения ранее выделенных осо-
бенностей:

1) разработка методических рекомендаций по форму-
лированию вопросов присяжным заседателям, которые 
поспособствовали бы повышению ясности и  тем самым 
сокращения риска двоякого толкования обстоятельств 
дела);

2) повышение квалификации судей, рассматрива-
ющих дела с  участием присяжных заседателей (в про-
граммы обучения следует включить изучение методов 
нейтрализации предвзятости и  эффективной коммуни-
кации с присяжными в ходе судебного заседания для гра-
мотного ведения судебного заседания);

3) для решения вопроса в  рамках нарушения тайны 
совещания присяжных заседателей представляется 
уместным усиление мер по обеспечению конфиденциаль-
ности информации, в том числе путем проведения допол-

нительных инструктажей и разъяснения ответственности 
за разглашение сведений, составляющих тайну сове-
щания;

4) сторонам необходимо разъяснять, что право за-
являть мотивированные отводы кандидатам и  исполь-
зовать немотивированные отводы для исключения не-
желательных присяжных должно использоваться для 
обеспечения объективности коллегии, а  не для исклю-
чения неугодных присяжных на основе субъективных 
предпочтений или дискриминационных соображений. 
Стоит проводить тщательное предварительное слушание 
с  кандидатами, задавая вопросы, направленные на вы-
явление возможных предубеждений или заинтересован-
ности в исходе дела.

Дела, рассматриваемые с  участием присяжных, часто 
отличаются сложностью и  резонансностью, что требует 
от всех участников процесса повышенной ответствен-
ности и  профессионализма. Как верно утверждает Бо-
рохова  Н.  Е. «…суд присяжных  — это развивающийся, 
живой организм, который предполагает, что его участ-
ники стремятся к  саморазвитию и  самосовершенство-
ванию [8. С. 27–29.].

Литература:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования от 01.07.2020) (с изм. и доп. от 04.10.2022 № 8-ФКЗ) — URL: https://base.garant.ru/10103000/ (дата об-
ращения: 18.03.2025).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №  174-ФЗ [Принят Государственной 
Думой 22 ноября 2001 года: одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года] (ред. от 02.10.2024) // Собрание 
законодательства РФ. — 21.04.2025. Текст: непосредственный.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Принят Государственной Думой 24 мая 1996 
года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года] (ред. от 21.04.2025 № 90-ФЗ) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. — 21.04.2025. Текст: непосредственный.

4. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 10.01.2025 
№ 36-УДП24–13СП-А1 // https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-
verkhovnogo-suda-rf-ot-10012025-n-36-udp24–13sp-a1/ (дата обращения: 18.03.2025).

5. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции 
от 16.07.2020 №  77–1110/2020 // https://1kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=5599436&delo_id=2450001&new=2450001&text_number=1 (дата обращения: 18.03.2025).

6. Маркова Т. Ю. Судебное следствие в суде присяжных заседателей как способ коммуникации участников: про-
цессуальные особенности и современные возможности. Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 
2023; (10):96–104.

7. Аллахвердиев  Э.  Ш.  Особенности производства в  суде с  участием присяжных заседателей. Государственная 
служба и кадры. 2021, С. 162–164;

8. Борохова, Н. Е. Процессуальные и тактические особенности прений сторон в суде присяжных / Н. Е. Боро-
хова.  — Текст: непосредственный // Новый юридический вестник.  — 2019.  — №  5 (12).  — С. 27–29.  — URL: 
https://moluch.ru/th/9/archive/137/4441/ (дата обращения: 18.03.2025).



«Молодой учёный»  .  № 17 (568)   .  Апрель 2025  г.120 Юриспруденция

Особенности назначения и исполнения наказания 
в виде ограничения по военной службе

Гриненко Виктория Владимировна, студент
Научный руководитель: Кодинцев Сергей Алексеевич, старший преподаватель

Крымский филиал Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева (г. Симферополь)

В статье автор исследует особенности назначения и исполнения наказания в виде ограничения по военной службе, 
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Статья 51 УК РФ устанавливает, что ограничение по 
военной службе назначается осужденным военно-

служащим, проходящим военную службу по контракту 
на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмо-
тренных соответствующими статьями Особенной части УК 
РФ за совершение преступлений против военной службы, 
а также за совершение ими общеуголовных преступлений 
вместо исправительных работ, предусмотренных соответ-
ствующими статьями Особенной части УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 45 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, данное наказание может применяться исключи-
тельно в качестве основного вида уголовного наказания [1].

Ограничение по военной службе может быть назна-
чено условно (ч. 1 ст. 73 УК РФ). К  лицу, осужденному 
к данному виду наказания, не применимы положения ст. 
79 УК РФ («Условно-досрочное освобождение от отбы-
вания наказания») и  ст. 80 УК РФ («Замена неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания»).

Вопросы, касающиеся исполнения и  отбывания уго-
ловного наказания в  форме ограничения по военной 
службе, а также исправительных и ресоциализационных 
мер в отношении осужденных к такому виду наказания, 
регулируются уголовно-исполнительным законодатель-
ством [2].

Данный вид наказания является самым мягким среди 
всех специальных видов наказаний, применяемых к осу-
жденным военнослужащим, и  подразумевает наложение 
определенных ограничений на права военнослужащего, 
связанных с  его служебной деятельностью. Эти ограни-
чения касаются права:

a) получения полного денежного довольствия; 6) повы-
шения в должности; в) повышения в воинском звании; г) 
включения срока службы в период отбывания наказания 
в выслугу лет для присвоения очередного звания [3].

Ограничение на получение полного денежного доволь-
ствия означает, что из денежного довольствия военнослу-
жащих, осужденных к  ограничению по военной службе, 
производятся удержания в  доход государства в  размере, 
определенном судом, но не более 20 %.

В статье 144 УИК РФ указано, что размер удержания из 
денежного содержания военнослужащего исчисляется из 
должностного оклада, оклада по воинскому званию, еже-
месячных и иных надбавок и других дополнительных де-
нежных выплат [4].

Под ограничением на повышение в должности следует 
понимать, что в течение срока наказания, определенного 
по приговору суда, у  военнослужащего приостанавли-
вает действие гарантий, установленные п. 2 ст. 10 Феде-
рального закона «О статусе военнослужащих», а именно 
закреплено, что военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, гарантируется занятие высших во-
инских должностей в соответствии с полученной квали-
фикацией, достигнутыми в  служебной деятельности ре-
зультатами и на конкурсной основе [5].

Также осужденные военнослужащие не могут предло-
жить на рассмотрение соответствующей аттестационной 
комиссии свою кандидатуру для назначения на освобо-
ждающуюся или вакантную воинскую должность, если 
эта должность является вышестоящей по сравнению 
с той, которую они занимали на момент вынесения при-
говора в соответствии с п.3 ст. 43 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» [6].

Из вышесказанного следует, что ограничительные 
меры в  отношении воинской службы используются для 
предоставления возможности военнослужащим, совер-
шившим преступления небольшой тяжести, продол-
жать свою службу, что является разумным, особенно если 
они обладают высокой профессиональной подготовкой 
в  своей сфере военных знаний; исправление в  данном 
случае осуществляется путем лишения осужденных пре-
имуществ материального и  нематериального характера, 
связанных с прохождением службы.

В соответствии с ч. 1 ст. 143 УИК РФ командиром во-
инской части издается приказ не позднее трех дней после 
получения поступивших из суда копии приговора и рас-
поряжения о его исполнении. В приказе указываются ос-
нования; срок, в  течение которого осужденный военно-
служащий не представляется к повышению в должности 
и присвоению воинского звания; какой срок ему не засчи-
тывается в срок выслуги лет для присвоения очередного 
воинского звания и  в каком размере должны произво-
диться согласно приговору суда удержания в соответству-
ющий бюджет из денежного содержания осужденного во-
еннослужащего в  период отбывания им ограничения по 
военной службе.

На основании ст. 144 УИК РФ установленный приго-
вором суда размер удержания из денежного содержания 
осужденного военнослужащего исчисляется из должност-
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ного оклада, оклада по воинскому званию, ежемесячных 
и иных надбавок и других дополнительных денежных вы-
плат.

Статья 2 Федерального закона от 07.11.2011 N 306-Ф3 
«О денежном довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат» денежное довольствие во-
еннослужащего, проходящего военную службу по кон-
тракту, состоит из месячного оклада в  соответствии 
с  присвоенным воинским званием и  месячного оклада 
в соответствии с занимаемой воинской должностью, ко-
торые составляют оклад месячного денежного содер-
жания военнослужащего, и  из ежемесячных и  иных до-
полнительных выплат [7].

Ограничение по военной службе, согласно ч. 2 ст. 145 
УИК РФ проявляется и в принудительном переводе осу-
жденного с ранее занимаемой должности на другую долж-
ность в  пределах воинской части, так и  в связи с  пере-
водом в  другую часть или местность, о  чем извещается 
суд, вынесший приговор.

Осужденный военнослужащий при переводе на другую 
должность утрачивает некоторые права и обязанности по 
ранее занимаемой должности, и приобретает иные права 
и  обязанности по новой должности. Также, у  такого во-
еннослужащего могут не только служебные, но и матери-
альные ограничения. Например, лишение определенных 
служебных прав и обязанностей, и каких-либо дополни-
тельных выплат или же иных надбавок в  связи с  испол-
нением своих служебных обязанностей по ранее зани-
маемой должности [8].

Законодательно не установлено должна ли быть новая 
должность равной ранее занимаемой или может быть ни-

жестоящей, а также на какую именно другую должность 
осужденный военнослужащий может быть перемещен.

Перевод осужденного на другую должность определя-
ется целесообразностью исполнения приговора, а  также 
мнением и согласием самого осужденного, например, при 
переводе в другую местность, а также исходя из норм за-
конодательства о порядок прохождения военной службы. 
В  случае, отсутствия разрешения на перевод в  другую 
местность, при условии, что по контракту была определена 
конкретная воинская часть, область, город, то контракт 
с  военнослужащим может быть расторгнут. В  данном 
случае, уведомляют суд, который вынес приговор и обя-
занный решить вопрос о замене наказания в виде ограни-
чения по службе другим видом наказания.

В заключении вышесказанного стоит отметить, что 
наказание в  виде ограничения по военной службе зани-
мает особое место в системе уголовных наказаний, приме-
няемых к военнослужащим. Оно применяется только в от-
ношении военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту и  направлено на исправление осужден-
ного без изоляции от военной сферы, что способствует 
сохранению его профессиональных навыков и  адап-
тации к  дальнейшей службе. Таким образом, во-первых, 
применение ограничение по военной службе строго ре-
гламентировано законом и  возможно лишь при соблю-
дении определенных условий, касающихся как тяжести 
совершенного преступления, так и  личности виновного, 
во-вторых, процесс исполнения наказания предполагает 
комплекс мероприятий, направленных на контроль за по-
ведением осужденного, удержанием части его денежного 
довольствия и соблюдением установленных ограничений.
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В настоящей статье изучаются дискуссионным моменты, связанные с  квалификацией деяния, предусмотренного 
статьей 106 УК РФ. В частности, рассматриваются проблемные вопросы, связанные с моментом признания ребенка но-
ворожденным, в том числе исследуется дискуссионный вопрос живорождения и как с ним сочетается возможность совер-
шения настоящего преступления непосредственно во время родов. На основе проведенного исследования делаются пред-
ложения по усовершенствованию существующей уголовно-правовой практики.

Ключевые слова: убийство, новорожденный ребенок, мать, живорождение.

Current issues of qualification of the murder of a newborn child by a mother

This article examines the controversial issues related to the qualification of the act provided for in Article 106 of the Criminal Code 
of the Russian Federation. In particular, problematic issues related to the moment when a child is recognized as born are considered, 
including the controversial issue of live birth and how the possibility of committing a real crime directly during childbirth is combined 
with it. Based on the conducted research, proposals are being made to improve the existing criminal law practice.

Keywords: murder, newborn baby, mother, live birth.

С точки зрения практики, убийство матерью новоро-
жденного ребенка занимает небольшой процент от 

числа всех совершаемых преступлений на территории 
Российской Федерации. Однако, если обратиться к  тео-
ретическому рассмотрению данного состава, то он до-
статочно широко изучен, тем не менее, если исследовать 
сложившуюся практику, станет очевидным наличие мно-
жества проблем с определением его признаков.

Сначала следует отметить, что далеко не все признаки, 
закрепленные в  диспозиции статьи 106 УК РФ, раскры-
ваются со стороны как уголовного законодательства, так 
и  законодательства Российской Федерации в  целом. Для 
начала стоит отметить, что в существующих постановле-
ниях Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
лишь незначительная часть норм раскрывает ст. 106 
УК РФ. К  примеру, основную проблему составляет ком-
плексный вопрос относительно родов и  появления ре-
бенка на свет.

Для начала отметим, что объектом данного преступ-
ления является жизнь новорожденного ребенка, соот-
ветственно, дискуссию вызывает медицинский критерий 
родов и тот момент, с которого ребенок становится пред-
метом охраны уголовного законодательства, и в какой мо-
мент возможно применение статьи 106 УК РФ. Не вы-
зывает больших дискуссий, что эмбрион не является 
объектом уголовно-правовой охраны по настоящему со-
ставу преступления, однако если плод уже достаточно 
сформирован или находится в  процессе рождения, с  ка-
кого момента следует считать, что ребенок родился. 
Данная дискуссия возникает и среди представителей ме-
дицинского сообщества, ряд ученых связывают процесс 
появления ребенка с  момента начала схваток, а  другие 

с  непосредственным отсоединением плода от организма 
матери, то есть с перерезанием пуповины.

По своей сути, если воздействие оказывается только на 
плод, а не на рожденного ребенка, то и действия лица сле-
дует квалифицировать исключительно как искусственное 
прерывание беременности с  фактическим отсутствием 
правовых последствий для матери предполагаемого ре-
бенка.

Если рассматривать медицинские критерии, которые 
существуют на данный момент и  принимаются со сто-
роны законодателя, то ребенок считается рожденным 
с  момента проявления признаков им живорождения, 
на это в  частности ссылаются и  ряд ученых-теоретиков, 
таких как Н. С. Таганцев, М. Н. Гернет, Н. А. Неуклюдов.

В свою очередь, если рассматривать позицию Шарго-
родского М. Д., который считал, что период рождения сле-
дует связывать с отделением плода от тела матери и появ-
лением первых признаков дыхания, тем самым сокращая 
установленные в законе требования к живорождению.

Еще более узкой позиции придерживался На-
боков В. Д., в принципе рассматривая момент появления 
ребенка с  момента появления из утробы хотя бы одной 
части тела без необходимости установления признаков 
живорождения, так как помимо определения момента от-
деления плода от организма матери, существуют также 
медицинские критерии живорождения (срок беремен-
ности на момент появление плода не менее 22-х недель, 
вес плода более 500 гр., длина тела плода более 25 см, про-
явление мышечной активности, наличие сердцебиения 
и дыхания).

Таким образом, можно говорить о том, что сам процесс 
родов не является моментом, с которого оказывается уго-
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ловно-правовая охрана ребенка, поскольку помимо отде-
ления плода, необходимо, чтобы он подавал признаки жи-
ворождения, установленые законом.

По нашему мнению, такой подход является наиболее 
корректным, так как сам процесс появления плода еще не 
означает, что ребенок явился на свет, тем более нередки 
случаи мертворождения, и  говорить о  полноценном ре-
бенке в таком случае нельзя.

Однако если мы обратимся к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации, то увидим, что статья 106 УК РФ 
может применяться также во время родов или непосред-
ственно после них. По нашему мнению, данный признак 
сформулирован некорректно и требует законодательного 
изменения, поскольку убийство может происходить ис-
ключительно с момента живорождения ребенка. Все иные 
действия нельзя рассматривать в качестве выполнения со-
става преступления рассматриваемого нами деяния.

Еще одним дискуссионным моментом является срок, 
в  течение которого следует признавать ребенка новоро-
жденным, данный вопрос аналогичным образом вызы-
вает дискуссию в среде представителей медицинских наук. 
С  точки зрения российской педиатрии, новорожденным 

признается ребенок в течение 30 суток, а судебная меди-
цина указывает лишь на срок в 24 часа.

В науке уголовного права нет единого подхода к опре-
делению периода новорожденности, так некоторые 
ученые считают, что новорожденным необходимо счи-
тать ребенка в период до 2-х недель с момента рождения, 
другие считают, что следует признать периодом новоро-
жденности 6-месячный срок с момента рождения.

Обратимся к справочным материалам Всемирной орга-
низации здравоохранения (далее — ВОЗ), которая пред-
лагает определить сроком новорожденности период 28 
дней с момента рождения, что считается целесообразным 
с учетом проведенных ВОЗ исследований развития орга-
низма ребенка в данный период.

Таким образом, в  ходе проведенного исследования 
можно сделать вывод, что необходимы изменения в дей-
ствующих нормах уголовного законодательства в  части 
конкретизации признаков статьи 106 УК РФ в содержании 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, с определением критериев живорождения и пе-
риода новорожденности ребенка, а также конкретизация 
момента уголовно-правовой охраны жизни ребенка.
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Статья анализирует проблемы недействительности завещания в российском праве, связанные с недееспособностью 
завещателя и нарушением формальных требований. Автор указывает на отсутствие эффективных механизмов про-
верки дееспособности нотариусами и недостатки правового регулирования. Предлагаются меры по реформированию 
института завещания, включая создание электронной базы судебных решений и расширение полномочий нотариусов.
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Современное российское наследственное право осно-
вывается на принципах преемственности частной 

собственности, а также на реализации гарантированного 

Конституцией РФ (ч. 4 ст. 35) права гражданина на на-
следование. В этом контексте завещание выступает клю-
чевым юридическим механизмом, посредством которого 
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реализуется свобода воли наследодателя при распоря-
жении своим имуществом на случай смерти.

Правовая природа завещания закреплена в  ч. 5 ст. 
1118 ГК РФ, где оно рассматривается «как односторонняя 
сделка, вступающая в силу после наступления определён-
ного события — смерти завещателя». Такая сделка носит 
строго личный характер и  не допускает представитель-
ства. Завещание отличается от иных сделок своей отлага-
тельной природой и своеобразием правовых последствий: 
юридический эффект наступает в будущем, при жизни за-
вещателя оно не создаёт для других лиц ни прав, ни обя-
занностей.

Однако, несмотря на важность и  приоритетность за-
вещательного способа наследования (ст. 1111 ГК РФ), 
его недействительность представляет собой одну из цен-
тральных проблем в правоприменительной и теоретиче-
ской плоскости.

Согласно ч. 1 ст. 166 ГК РФ, все сделки, включая заве-
щания, могут быть оспоримыми или ничтожными, в  за-
висимости от характера нарушения закона. Аналогичное 
разграничение содержится в ст. 1131 ГК РФ, посвящённой 
недействительности завещаний. Однако данная статья, 
как справедливо подчёркивается в  анализируемом ис-
точнике, не содержит закрытого перечня оснований не-
действительности, что влечёт за собой необходимость 
применения общих положений о сделках. Это создает не-
определенность и  снижает предсказуемость судебной 
практики.

Особую сложность вызывает соотношение принципа 
свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ) и  защиты прав за-
конных наследников, в  частности лиц, обладающих 
правом на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ). Здесь воз-
никают коллизии между частной волей наследодателя 
и  публичными интересами защиты уязвимых категорий 
наследников.

Основания для признания завещания недействи-
тельным, согласно Гражданскому кодекса РФ, вклю-
чают несколько ключевых факторов. Во-первых, заве-
щание может быть признано недействительным, если 
оно было составлено недееспособным лицом, что тре-
бует проведения психолого-психиатрической экспертизы 
для оценки дееспособности завещателя. Во-вторых, за-
вещание может быть признано недействительным из-за 
несоответствия форме или процедуре составления. На-
пример, «если завещание составлено без нотариального 
удостоверения в случаях, когда это обязательно, или если 
при составлении закрытого завещания отсутствовали 
свидетели» [1, с.151]. Важным моментом является также 
присутствие заинтересованного лица при составлении за-
вещания, что также может привести к его недействитель-
ности, как это произошло в  одном из судебных дел, где 
завещание было признано недействительным из-за при-
сутствия наследника, что могло исказить волю завеща-
теля. Также распространенной причиной признания за-
вещания недействительным является недееспособность 
лица на момент составления завещания, что подтвержда-

ется экспертными заключениями. Эти основания пока-
зывают, как важна правильность процедуры составления 
завещания, поскольку даже малейшее нарушение может 
привести к его признанию недействительным в судебном 
порядке.

Согласно статье 1124 ГК РФ, завещание должно быть 
составлено в  письменной форме и  удостоверено нота-
риусом. Составление завещания в  простой письменной 
форме допускается только в виде исключения в случаях, 
предусмотренных статьёй 1129 кодекса.

Также не могут служить основанием недействитель-
ности завещания описки и другие незначительные нару-
шения порядка его составления, подписания или удосто-
верения, если судом установлено, что они не влияют на 
понимание волеизъявления завещателя

Несоблюдение формы завещания, установленной Гра-
жданским кодексом РФ, может привести к его недействи-
тельности, что влечет за собой ряд проблем и  послед-
ствий. Одной из основных проблем является наличие 
ошибок в тексте завещания — например, опечатки или не-
разборчивость почерка, что может стать причиной его от-
мены судом. Также важным аспектом является несоответ-
ствие формы завещания законодательным требованиям, 
как, например, отсутствие подписи завещателя, что до-
пускается только в случае физических недостатков насле-
додателя. Проблемой также является нарушение требо-
ваний к свидетелям — «они не могут быть наследниками 
или членами их семей, что делает завещание недействи-
тельным, если это условие не выполнено» [3, с.52].

Кроме того, закрытое завещание и завещание, состав-
ленное в  условиях чрезвычайных обстоятельств, тре-
буют строгого соблюдения формы, включая собствен-
норучное написание и  наличие свидетелей. В  случае 
нарушения этих условий завещание может быть признано 
ничтожным. Также ключевыми требованиями являются 
дееспособность завещателя, соблюдение правильной про-
цедуры оформления и  отсутствие пороков содержания. 
Нарушение этих норм влечет недействительность сделки. 
Важно отметить, что завещание является личным актом, 
и институт представительства здесь неуместен, что также 
приводит к  его недействительности при нарушении. 
Таким образом, любые нарушения формы завещания, 
даже на малых этапах его оформления, могут повлечь за 
собой серьезные правовые последствия, такие как при-
знание завещания недействительным и  невозможность 
его исполнения.

Нарушение формы завещания, установленной Гра-
жданским кодексом РФ, может привести к  его при-
знанию недействительным, и судебная практика подтвер-
ждает это. Один из примеров — составление завещания 
от имени наследодателя другим лицом. В деле по Опреде-
лению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ 
от 11 апреля 2017 года №  41-КГ17–2 было установлено: 
«совершение завещания от имени наследодателя иным 
лицом является основанием для признания завещания 
недействительным, поскольку соответствующее волеизъ-
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явление наследодателя по распоряжению имуществом 
на случай смерти отсутствует». Также в  судебной прак-
тике нередки случаи, когда завещание признается недей-
ствительным из-за присутствия при его составлении лиц, 
в пользу которых оно составлено. Например, в апелляци-
онном определении от 16 апреля 2019 года Ульяновский 
областной суд отметил, что присутствие такого лица при 
оформлении завещания нотариусом является основанием 
для признания завещания недействительным.

Кроме того, существуют примеры признания заве-
щания недействительным из-за состояния дееспособ-
ности завещателя. В некоторых делах суды признают заве-
щание недействительным, если установлено, что в момент 
составления документа наследодатель не мог понимать 
значение своих действий или руководить ими, как, на-
пример, в случае с бабушкой истца, в решении Кваркен-
ского районного суда Оренбургской области от 2020 года. 
В других случаях, например, в решении Кузнецкого рай-
онного суда от 16 июля 2020 года, суд признал недействи-
тельным распоряжение об отмене завещания, установив, 
что наследодатель не мог понимать значение своих дей-
ствий в момент подписания документа.

Тем не менее, в некоторых случаях, например, в решении 
Ленинского районного суда г. Краснодара от 30 июля 2020 
года, суд установил, что завещание, составленное в чрез-
вычайных обстоятельствах, может быть признано дей-
ствительным, «если оно соответствует всем требованиям, 
несмотря на то, что оно было написано в  простой пись-
менной форме и удостоверено при свидетелях».

Кроме того, в  научной плоскости вопрос недействи-
тельности завещания в  контексте оценки дееспособ-
ности завещателя и  соблюдения установленных законом 
формальных требований к оформлению волеизъявления 
представляет собой крайне актуальную проблему совре-
менной гражданско-правовой доктрины и  правоприме-
нительной практики. Как свидетельствует анализ дей-
ствующего законодательства и практики его применения, 
одной из ключевых причин признания завещания недей-
ствительным выступает отсутствие у  завещателя необ-
ходимой дееспособности на момент составления заве-
щания. Данная проблема осложняется тем, что, несмотря 
на возложенную на нотариуса обязанность по удостове-
рению завещания, действующий порядок не предусматри-
вает действенного механизма реализации этой функции, 
что влечёт за собой правовую неопределённость и значи-
тельное число споров.

Следует подчеркнуть, что нотариусы, выступая в каче-
стве публичных должностных лиц, наделены обязатель-
ством проверять дееспособность лица, обратившегося 
за совершением нотариального действия, в том числе со-
ставлением завещания. Однако на практике реализация 
этой функции затруднена рядом объективных причин. 
Во-первых, нотариус не обладает полномочиями на ини-
циирование судебно-психиатрической экспертизы, спо-
собной достоверно установить способность лица осо-
знавать значение своих действий и  руководить ими. 

Во-вторых, «нотариус ограничен в  доступе к  сведениям, 
составляющим медицинскую тайну, что делает невоз-
можным получение информации от медицинских учре-
ждений без добровольного согласия гражданина» [2, 
с.196]. В-третьих, нотариус не имеет прямого доступа 
к  базе данных судебных решений о  признании граждан 
недееспособными или ограниченно дееспособными, что 
оставляет его в правовой неопределённости при удосто-
верении завещания.

В связи с изложенным, представляется обоснованной 
и научно значимой идея о необходимости создания и за-
конодательного закрепления межведомственной элек-
тронной базы данных, содержащей сведения о судебных 
актах, устанавливающих недееспособность или ограни-
ченную дееспособность граждан. Такая система, инте-
грированная в  профессиональную деятельность нота-
риуса, могла бы существенно повысить правовую защиту 
в сфере наследственных правоотношений и минимизиро-
вать случаи составления завещаний недееспособными ли-
цами, которые впоследствии признаются судом ничтож-
ными или оспоримыми.

Наряду с  проблемами оценки дееспособности, значи-
тельное число завещаний признаётся недействительными 
по формальным основаниям, связанным с  нарушением 
требований, установленных главой 62 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. К таковым, в частности, от-
носятся: несоблюдение письменной формы завещания, 
отсутствие нотариального удостоверения в случаях, когда 
оно обязательно, отсутствие подписи завещателя либо 
подписание завещания иным лицом при отсутствии со-
ответствующих оснований. Особое внимание следует уде-
лить требованиям к свидетелям, привлекаемым к участию 
в составлении завещания. Согласно действующему зако-
нодательству, свидетель должен соответствовать опреде-
лённым критериям, не быть заинтересованным лицом, 
а также обладать правоспособностью и дееспособностью. 
Нарушение этих требований может повлечь признание 
завещания недействительным по специальным основа-
ниям [3, с.53].

Актуальность данного вопроса усиливается в  усло-
виях, когда завещания нередко составляются пожилыми 
гражданами, лицами с соматическими или психическими 
нарушениями, а также в состоянии временного расстрой-
ства сознания, под воздействием медикаментозных препа-
ратов, алкоголя либо под влиянием давления со стороны 
третьих лиц. В  таких случаях наследники, не согласные 
с  содержанием завещания, зачастую ссылаются на на-
личие пороков воли наследодателя — заблуждение, обман, 
насилие, угрозу, стечение тяжёлых жизненных обстоя-
тельств (ст. 177–179 ГК РФ). Наличие подобных обстоя-
тельств приводит к  оспариванию завещания и  требует 
со стороны суда детального исследования доказательств, 
в  том числе показаний свидетелей, медицинских доку-
ментов, заключений специалистов.

В свете изложенного, научно обоснованной представ-
ляется идея о  необходимости расширения содержания 
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статьи 1125 ГК РФ, регулирующей нотариальное удосто-
верение завещаний. Целесообразно закрепить возмож-
ность ведения аудио- или видеозаписи процедуры удо-
стоверения завещания (при согласии завещателя), что 
позволило бы в  будущем использовать эти материалы 
в качестве доказательств реального волеизъявления и дее-
способности наследодателя. Кроме того, важно уточнить 
порядок привлечения свидетелей, регламентировать их 
статус и участие в нотариальных действиях в целях пред-
отвращения формальных нарушений.

Таким образом, институт недействительности заве-
щания нуждается в комплексной реформе, направленной 
как на расширение полномочий нотариуса и  цифрови-
зацию процедур удостоверения, так и  на совершенство-
вание нормативной базы, обеспечивающей правовую 
определённость и  устойчивость завещания к  последую-
щему оспариванию. Такой подход будет способствовать 
защите действительной воли наследодателя, снижению 
уровня судебных споров и укреплению доверия к инсти-
туту наследования в целом.
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В данной статье анализируется текущее состояние вопросов правового регулирования гражданско-правовой от-
ветственности в  контексте процедур несостоятельности (банкротства), рассматриваемого как один из способов 
защиты прав и интересов конкурсных кредиторов. Основной задачей написания работы стало исследование и анализ 
теоретических и  нормативных аспектов гражданско-правовой ответственности в  качестве механизма, защищаю-
щего права и интересы кредиторов, чьи хозяйствующие субъекты были признаны несостоятельными (банкротами). 
В статье также уделяется внимание выявлению существующих проблем в применении законодательства, оценке его 
эффективности и созданию обоснованных предложений для его улучшения.
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Гражданско-правовая ответственность  — это важный 
институт, регулирующий отношения в сфере защиты 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 
С точки зрения юридических теорий, это понятие можно 
определить как особую правовую возможность, возника-
ющую в  случае нарушения обязательств, которая подра-
зумевает необходимость возмещения ущерба или выну-
жденных расходов другой стороне.

Одним из распространенных определений является 
следующее: гражданско-правовая ответственность пред-
ставляет собой обязанность лица компенсировать при-
чиненные им убытки или вред, возникающие в результате 
его действий или бездействия. Это подразумевает как ма-
териальную, так и нематериальную компенсацию, которая 
может включать в  себя возмещение затрат на восстанов-
ление положения, существовавшего до нарушений [1, с.58].

Другой подход к пониманию гражданско-правовой от-
ветственности основан на концепции юридических по-
следствий. В  этом контексте она рассматривается как 
реакция правопорядка на правонарушение, обеспечива-
ющая соблюдение обязательств и возврат к правомерному 
состоянию [4, с.109]. Это означает, что гражданская ответ-
ственность выполняет функцию не только компенсации, 
но и  предупреждения правонарушений, демонстрируя 
последствия своих действий для других участников пра-
вовых отношений.

Наиболее общепринятым определением данной кате-
гории можно считать следующее: гражданско-правовая 
ответственность — это обязательство лица, нарушившего 
свои обязательства, возместить убытки, причиненные 
своим поведением, что становится основой для защиты 
прав потерпевшей стороны. Данное определение подчерки-
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вает ключевую роль ответственности в сохранении право-
порядка и справедливости в частноправовых отношениях.

В процессе банкротства возникают ситуации, когда 
меры гражданско-правовой ответственности могут быть 
применены в отношении участников процедуры, включая 
как должника, так и  его кредиторов. Эти случаи можно 
рассмотреть более подробно, обращаясь к различным ас-
пектам законодательства и  правоприменительной прак-
тики. Одним из распространенных оснований для при-
менения гражданско-правовой ответственности в рамках 
банкротства является наличие признаков недобросовест-
ности или злоупотребления правом со стороны долж-
ника. Классическим примером такого поведения является 
укрытие активов или их реализация по заниженной стои-
мости непосредственно перед началом процедуры банк-
ротства. В  таких случаях кредиторы могут добиваться 
возмещения убытков, которые они понесли в  результате 
действий должника, направленных на сокрытие своего 
имущества или на создание препятствий для удовлетво-
рения требований.

Также ответственность может возникнуть в  отно-
шении органов управления должника, таких как руково-
дители и  члены совета директоров. Если они не испол-
няли свои обязательства должным образом, что привело 
к ухудшению финансового состояния предприятия и уве-
личению долгов, данных лиц можно привлечь к  ответ-
ственности за убытки, причиненные кредиторам [3, 
c.178]. Например, если руководители не предприняли не-
обходимые действия по снижению долговой нагрузки, 
имея представление о финансовых трудностях компании, 
они могут быть обвинены в  халатности. Существует ло-
гика в том, чтобы в Федеральном законе «О несостоятель-
ности (банкротстве)» были прописаны положения, по-

зволяющие привлекать к  субсидиарной ответственности 
контролирующие органы должника даже до завершения 
процедур банкротства. Это должно происходить при 
условии, что заявитель или арбитражный управляющий 
представят документы, подтверждающие отсутствие кон-
курсной массы или ее недостаточность для удовлетво-
рения требований кредиторов.

Кредиторы могут также нести ответственность, если 
они участвуют в манипуляциях, направленных на ущем-
ление прав других кредиторов. Если один из кредиторов 
получает специальные преимущества, заключая сделки 
с  должником, есть вероятность, что такое поведение 
будет рассматриваться как недобросовестное, что может 
привести к  привлечению к  гражданско-правовой ответ-
ственности [2, c.80]. Кроме того, существует возмож-
ность применения мер ответственности в  случае нару-
шения конкурсным управляющим своих обязанностей. 
Если управляющий не осуществлял рациональное рас-
пределение активов или обременял их обязательствами, 
что ухудшило финансовое состояние должника, он может 
быть привлечен к ответственности за убытки, понесенные 
как кредиторами, так и самим должником.

Таким образом, гражданско-правовая ответствен-
ность в  контексте банкротства может быть основана на 
множестве причин, включая действия должника, долж-
ностных лиц, а  также кредиторов. Важно понимать, что 
каждая ситуация уникальна и требует комплексного под-
хода к правовой оценке, особенно в контексте законода-
тельно установленных норм и принципов, регулирующих 
банкротные процедуры, что в  свою очередь создает не-
обходимые условия для защиты нарушенных прав в ходе 
реализации процедур банкротства, обеспечивая справед-
ливое разрешение возникающих споров.
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В статье автор рассматривает компетенцию Суда по интеллектуальным правам, вопросы разграничения компе-
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Защитой и восстановлением нарушенных прав в сфере 
интеллектуальной собственности занимаются как ар-

битражные суды, так и  суды общей юрисдикции. Кроме 
того, в  системе арбитражных судов РФ существует спе-
циализированный судебный орган, который занимается 
определенной законодателем категорией интеллекту-
альных споров, — это Суд по интеллектуальным правам.

Данный суд был создан в 2013 году, и он играет важную 
роль в  защите интеллектуальной собственности. Деятель-
ность и  основы организации данного суда регламентиру-
ются рядом нормативно-правовых актов: Федеральный 
конституционный закон «Об арбитражных судах РФ» [1], 
Федеральный конституционный закон «О судебной системе 
РФ» [2], Арбитражный процессуальный кодекс РФ [3].

Как уже было указано выше, Суд по интеллектуальным 
правам относится законодателем к системе арбитражных 
судов РФ, которые специализируются на рассмотрении 
дел в сфере предпринимательской и иной экономический 
деятельности согласно статье 1 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ (Далее — АПК РФ). Таким образом, 
арбитражные суды РФ рассматривают споры, возника-
ющие из предпринимательской и  иной экономической 
деятельности, поэтому для обращения в  данные суды 
субъект должен быть субъектом предпринимательства 
(Индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо). Физические лица же могут обращаться в  данные 
суды только в  определенных законом случаях, что явля-
ется скорее исключением (например, при осуществлении 
процедуры банкротства), в остальном же, споры физиче-
ских лиц разрешаются преимущественно судами общей 
юрисдикции. Компетенция Суда по интеллектуальным 
правам же ограничивается строго указанными катего-
риями споров и определена в статье 34 АПК РФ. При этом 
законодатель указывает, что данные дела рассматрива-
ются в Суде по интеллектуальным правам независимо от 
того, являются ли субъектами данного спора юридические 
лица, индивидуальные предприниматели или граждане.

Согласно данной статье, Суд по интеллектуальным 
правам в  качестве суда первой инстанции компетентен 
рассматривать дела:

– об оспаривании нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти в  сфере па-
тентных прав и прав на селекционные достижения, права 
на топологии интегральных микросхем, права на секреты 

производства (ноу-хау), права на средства индивидуа-
лизации юридических лиц, товаров, работ, услуг и пред-
приятий, права использования результатов интеллекту-
альной деятельности в составе единой технологии;

– об оспаривании актов федеральных органов испол-
нительной власти в сфере патентных прав и прав на селек-
ционные достижения, права на топологии интегральных 
микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), 
права на средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и  предприятий, права использо-
вания результатов интеллектуальной деятельности в  со-
ставе единой технологии, содержащих разъяснения зако-
нодательства и обладающих нормативными свойствами;

– по спорам о предоставлении или прекращении пра-
вовой охраны результатов интеллектуальной деятель-
ности и приравненных к ним средств индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за 
исключением объектов авторских и смежных прав, топо-
логий интегральных микросхем).

К таким спорам относятся:
– дела об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и  действий федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности (Роспатент), а  также ор-
ганов, уполномоченных Правительством Российской 
Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на се-
кретные изобретения;

– дела об оспаривании решений Федеральной Ан-
тимонопольной службы о  признании недобросовестной 
конкуренцией действий, связанных с приобретением ис-
ключительного права на средства индивидуализации 
юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;

– дела об установлении патентообладателя и другие.
Данные дела Суд по интеллектуальным правам рассма-

тривает в качестве суда первой инстанции и являются его 
исключительной компетенцией, что делает невозможным 
рассмотрение подобных дел арбитражными судами РФ 
или судами общей юрисдикции. Кроме того, важной 
особенностью судопроизводства в  Суде по интеллекту-
альным правам является то, что его судебные решения 
вступают в  законную силу сразу и их дальнейшее обжа-
лование возможно лишь в кассационном порядке. Стадия 
апелляционного обжалования законодателем при рассмо-
трении дел в Суде по интеллектуальным правам не пред-
усмотрена.
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В качестве суда кассационной инстанции Суд по интел-
лектуальным правам рассматривает дела, которые были рас-
смотрены им по первой инстанции, и споры о защите интел-
лектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами 
субъектов Российской Федерации по первой инстанции, ар-
битражными апелляционными судами, выполняя таким об-
разом в отношении них контрольную функцию.

Вопрос о  компетенции Суда по интеллектуальным 
правам, является сложной темой как для науки, так и для 
практики, несмотря на кажущуюся простоту правовых 
норм, которые устанавливают подсудность разрешения 
интеллектуальных споров. Этот вопрос связан с  опреде-
лением категории дел, которые относятся к компетенции 
данного суда, составом участников процесса и характером 
спора. Например, если в интернете нарушены права не на 
фотографии и не на объекты авторского права и смежных 
прав (кроме фотографий), а на другие результаты интел-
лектуальной деятельности, средства индивидуализации 
или другие объекты гражданских прав, то положения 
о специальной подсудности не действуют, поэтому субъ-
екту нарушенного права придется обращаться либо в ар-
битражный суд, либо в суд общей юрисдикции.

Прежде чем приступить к рассмотрению дела по существу, 
суд должен установить обладает ли он соответствующей ком-
петенцией, поэтому определение компетенции будет одним 
из ключевых моментов в деятельности суда, влияющим на всё 
последующее производство по делу, так как от этого зависит 
законность будущего судебного решения.

На практике возникают ситуации, когда дела, свя-
занные с  интеллектуальными правами, должны рас-
сматриваться не специализированным судом, а  судами 
общей юрисдикции или арбитражными судами. Поэтому 
основной проблемой науки и практики является разгра-
ничение компетенции между различными судебными 
органами и определение того, какой суд имеет право рас-
сматривать конкретный интеллектуальный спор [12].

В соответствии с частью 1 статьи 47 Конституции Рос-
сийской Федерации, каждый человек имеет право на рас-
смотрение его дела в том суде и тем судьёй, к чьей компе-
тенции оно относится согласно закону [4].

В постановлении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 21.01.2010 № 1-П подчёркивается, что кон-
ституционное право каждого на законный суд является 
неотъемлемой частью права на судебную защиту, закреп-
лённого в части 1 статьи 46 Конституции Российской Фе-
дерации, и  одновременно гарантирует независимость 
и беспристрастность суда [5].

В постановлениях Конституционного суда Российской 
Федерации от 03.07.2007 № 623-О-П, от 15.01.2009 № 144-
О-П и от 19.10.2010 № 1308-О-О указано, что решение, при-
нятое с  нарушением правил подсудности, не может счи-

таться законным, так как оно противоречит части 1 статьи 
47 и  части 3 статьи 56 Конституции Российской Феде-
рации. Это решение было принято судом, который не имел 
полномочий рассматривать данное дело согласно законо-
дательству, что является серьёзным нарушением, влия-
ющим на результат дела и искажающим суть правосудия.

Эти правовые принципы являются руководством для 
работы всех судов, и  Суд по интеллектуальным правам 
не исключение, что свидетельствует о важности правиль-
ного определения компетенции по делу судом при рассмо-
трении поступившего искового заявления.

Четвертакова  Е.  С. отмечает, что бывают ситуации, 
когда в  Суд по интеллектуальным правам поступают 
споры, которые явно не связаны с  охраной и  защитой 
интеллектуальных прав. Например, оспаривание ненор-
мативных правовых актов местных органов власти о ча-
стичном изъятии земельных участков у  физических лиц 
или ликвидация юридических лиц. В таких случаях можно 
легко предсказать решение суда [12].

Так, Определением Суда по интеллектуальным правам 
от 02.07.2021 по делу №  СИП-779/2019 было возвра-
щено исковое заявление о  ликвидации юридического 
лица в  связи с  тем, что данное требование не отнесено 
к  компетенции Суда по интеллектуальным правам как 
суда первой инстанции и подлежит рассмотрению арби-
тражным судом субъекта РФ.

Есть более сложные ситуации, связанные с  тем, что 
спор относится к  сфере интеллектуальных прав, но 
должен быть рассмотрен Судом по интеллектуальным 
правам ли1шь в  качестве кассационной инстанции. А  в 
качестве суда первой инстанции такие дела подлежат рас-
смотрению арбитражными судами РФ. В  таком случае 
Суд по интеллектуальным правам должен передать дело 
по подсудности в арбитражный суд того региона, к под-
судности которого данное дело отнесено согласно законо-
дательству Р.

Таким образом, анализируя компетенцию Суда по ин-
теллектуальным правам, можно сказать, что данный суд 
занимает особое место в судебной системе арбитражных 
судов РФ и  рассматривает специфические споры, свя-
занные с защитой интеллектуальных прав, что отражается 
и на характере его полномочий. Тем не менее, на практике 
возникают определенные сложности с определением кон-
кретных дел к  компетенции Суда по интеллектуальным 
правам, связанные с  разграничением компетенции дан-
ного суда с компетенцией арбитражных судов или судов 
общей юрисдикции. Решению указанных проблем может 
способствовать как совершенствование имеющейся зако-
нодательной базы, так и принятие совершенно новых нор-
мативно-правовых актов, учитывающих особенности ар-
битражного процесса.
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Направления совершенствования судебного контроля 
за оперативно-розыскной деятельностью

Иванова Анна Владимировна, студент
Новосибирский государственный университет экономики и управления

В данной статье анализируются ключевые пути улучшения надзора за оперативно-разыскной деятельностью. Под-
черкивается, что специфика ОРД обуславливает особый характер судебного разбирательства в этой области и фор-
мирует круг задач, от эффективного решения которых зависит обеспечение конституционных прав и свобод человека.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, ОРД, оперативно-розыскные мероприятия, ОРМ, судебный 
контроль, полномочия, судебная деятельность, прокурорский надзор, права и свободы человека.

Значимость данного исследования определяется тем, 
что, по нашему мнению, судебный контроль в  сфере 

оперативно-разыскной деятельности (далее — ОРД) пред-

ставляет собой процедуру, осуществляемую судьями, 
направленную на проверку соответствия решений и 
(или) действий сотрудников оперативно-розыскных ор-
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ганов (далее — ОРО) требованиям Федерального закона 
№  144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Цель этой проверки — разрешение вопросов, касающихся 
законности и обоснованности таких действий, а также за-
щита прав и законных интересов граждан [3, с. 240].

Важно отметить, что обширный перечень контрольных 
функций суда установлен Федеральным законом «Об опе-
ративно-розыскной деятельности». Например, прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий, которые 
могут повлечь ограничения конституционных прав гра-
ждан, допускается исключительно на основании судеб-
ного решения. То же самое касается и  ряда других дей-
ствий, осуществляемых уполномоченными органами 
и  должностными лицами в  процессе проведения опера-
тивно-розыскной деятельности.

Тем не менее, специфический характер оперативно-ро-
зыскной деятельности (преобладание скрытых, конспи-
ративных методов) обусловил наличие ряда особенно-
стей и  проблем при осуществлении судебного контроля 
в данной сфере. В частности, требуется теоретическое об-
основание необходимости реализации судебной власти 
в  оперативно-розыскной деятельности, а  также выра-
ботка единого подхода к пониманию сущностных свойств 
судебного контроля, его форм и границ компетенции суда 
при осуществлении контрольной функции за законно-
стью в этой области [4, с. 267].

Актуальность улучшения судебного контроля за опе-
ративно-розыскной работой обусловлена несколькими 
факторами:

1. Защита прав человека. Судебный контроль обес-
печивает правовую законность в  сфере оперативно-ро-
зыскной деятельности и  играет важную роль в  защите 
конституционных прав и свобод граждан.

2. Необходимость в  усовершенствовании законо-
дательства. Существует потребность в  изменениях Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» и  в новых научных изысканиях, которые 
учитывают современные правовые идеи, судебную и пра-
воохранительную практику.

3. Специфика оперативно-розыскной деятельности. 
Она осуществляется гласными и  негласными мероприя-
тиями и  не подвергается широкому контролю граждан 
и общественных организаций.

Требования к результатам оперативно-розыскной дея-
тельности. Они накладывают особую ответственность на 
органы, осуществляющие ОРД, и на тех, кто контролирует 
проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Совершенствование судебного контроля за опера-
тивно-розыскной деятельностью также связано с  разра-
боткой новых подходов к сопровождению расследования 
преступлений, в том числе связанных с информационно-
телекоммуникационными технологиями.

Один из примеров успешного применения судебного 
контроля за оперативно-розыскной деятельностью — из-
менение приговора Челябинского областного суда. Су-
дебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации определила, что в основу выводов 
о виновности двух человек, осуждённых по определённым 
статьям Уголовного кодекса РФ, положены данные, полу-
ченные в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Кол-
легия исключила эти данные из числа доказательств, при-
знав их недопустимыми.

Ещё один пример — оправдание подсудимого, которого 
защищал адвокат, доказавший необоснованность прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
его доверителя. Второй кассационный суд общей юрис-
дикции согласился, что в  имеющихся материалах опера-
тивно-розыскной деятельности отсутствуют конкретные 
сведения о том, что подсудимый занимался сбытом пси-
хотропных веществ или готовился к нему.

Кроме того, есть мнение, что полноценная реализация 
судебных проверок соблюдения правоохранителями За-
кона об оперативно-розыскной деятельности могла бы 
привести к существенному снижению федеральных пока-
зателей о числе привлечённых и осуждённых за сбыт нар-
котиков лиц.

Нами были выделены некоторые проблемы практиче-
ского осуществления судебного надзора за оперативно-
розыскной деятельностью:

1. Реализация контрольных полномочий только по 
инициативе заинтересованных лиц. Суд не может само-
стоятельно совершать действия для устранения нару-
шений, даже если они выявлены. Контрольные функции 
выполняются на основе поступивших ходатайств от ор-
ганов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, или заявлений и жалоб граждан.

2. Отсутствие процедуры пересмотра и обжалования 
судебных постановлений, разрешающих проведение опе-
ративно-розыскных мероприятий и  ограничивающих 
конституционные права граждан.

3. Недостаточное законодательное закрепление кон-
трольной функции суда. Суд не может влиять на решения, 
принимаемые должностными лицами органа, осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятельность, и  вме-
шиваться в сам процесс.

4. Не всегда убедительные постановления оператив-
но-розыскного органа о  проведении мероприятий, огра-
ничивающих конституционные права граждан.

5. Рассмотрение судом оперативных материалов вне 
рамок судебного разбирательства и втайне от лиц, чьи кон-
ституционные права подлежат ограничению. Из-за этого 
в большинстве случаев не происходит обжалования необос-
нованно проведённых в отношении человека мероприятий.

Для решения выявленных проблем нами представлены 
некоторые аспекты улучшения судебного надзора за опе-
ративно-розыскной работой:

1. Введение процедуры обжалования судебных ре-
шений в  сфере оперативно-розыскной деятельности 
и предоставление прокурору права на оспаривание таких 
постановлений.

2. Установление конкретного перечня оперативно-
служебных документов, которые судьи могут запраши-
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вать для вынесения разрешения на проведение оператив-
но-розыскных мероприятий.

3. Указание в  законе критериев, по которым судьи 
должны оценивать законность, обоснованность и доста-
точность предоставленных оперативных материалов.

4. Закрепление на законодательном уровне обязан-
ности следователя уведомлять обвиняемого о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 
его права, по окончании предварительного расследо-
вания.

5. Введение специализации для судей, занимающихся 
судебным контролем в  области оперативно-розыскной 
деятельности.

6. Определение категорий должностных лиц, упол-
номоченных подписывать решения о  проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий, ограничивающих кон-
ституционные права граждан, с  учётом требований 
конспирации и защиты государственной тайны.

7. Введение процедуры предварительного проку-
рорского согласования для контроля за соблюдением за-
конности при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий, ограничивающих права граждан.

Также были представлены некоторые параметры, ко-
торые могут быть определены для оценки правомерности 
оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ):

1. Соответствие целям и  задачам оперативно-ро-
зыскной деятельности (ОРД).

2. Соблюдение принципов ОРД.
3. Проведение мероприятия уполномоченным ор-

ганом, без нарушения компетенции.
4. Наличие законных оснований для проведения 

ОРМ.
5. Соблюдение условий производства конкретного 

ОРМ.
6. Надлежащее документирование результатов ОРМ.
7. Соблюдение порядка проведения ОРМ, которые 

ограничивают конституционные права граждан.
При оценке правомерности ОРМ, ограничивающих 

конституционные права и  вольности граждан, также 
важно учитывать:

1. Наличие постановления о  возбуждении ходатай-
ства перед судом о даче разрешения на проведение ОРМ, 
которое вынесено надлежащим должностным лицом опе-
ративно-розыскного органа.

2. Наличие у оперативно-розыскного органа законных 
оснований для вынесения такого постановления.

3. Наличие постановления, разрешающего прове-
дение ОРМ, вынесенного судьёй.

4. Наличие в  постановлении судьи установленного 
срока проведения ОРМ.

5. Соблюдение оперативно-розыскным органом ука-
занного в постановлении судьи срока проведения ОРМ.

6. При проведении ОРМ свыше шести месяцев — на-
личие решения судьи о продлении срока осуществления 
этого ОРМ.

7. Соблюдение порядка проведения ОРМ в случаях, не 
терпящих отлагательства, и процедуры уведомления суда 
об этом.

8. Соблюдение срока уведомления суда о проведении 
ОРМ в случае, не терпящем отлагательства.

В действующем законодательстве отсутствует про-
цедура пересмотра и  обжалования судебных решений, 
санкционирующих проведение оперативно-розыскных 
мероприятий (ОРМ), которые могут посягать на консти-
туционные права граждан. Несмотря на то, что такие ре-
шения должны соответствовать требованиям законности, 
обоснованности и мотивированности, риск их несоответ-
ствия этим принципам не исключен.

В качестве примера можно привести постановление 
судьи Батыревского районного суда Чувашской Респуб-
лики от 28 августа 2015 года, вынесенное в  нарушение 
статьи 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (ОРД). Постановление разрешило прове-
дение ОРМ «снятие информации с  технических каналов 
связи» в  целях расследования преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Высшая судебная инстанция отказала в  рассмо-
трении кассационного представления прокурора на 
указанное постановление, сославшись на отсутствие 
в  Федеральном законе «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» нормы, предусматривающей такое полно-
мочие у прокурора [1].

С учетом позиции Европейского суда по правам чело-
века, необходимо внести изменения в отраслевое законо-
дательство и предоставить прокурору право обжалования 
судебных решений, разрешающих проведение ОРМ, ко-
торые ограничивают конституционные права граждан [2].
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Актуальность темы исследования обусловлена вы-
сокой значимостью уголовно-процессуального до-

казывания по уголовным делам. Российскими учеными 
признается, что доказывание является ядром уголовно-
процессуальной деятельности на досудебных и судебных 
стадиях. Именно от качества доказывания зависит судьба 
человека, совершившего преступление, а значит и реали-
зация целей уголовного судопроизводства. Именно по-
этому анализ сущности доказывания и современных тен-
денций введения новых видов доказательств представляет 
интерес для исследователей.

Одним из обсуждаемых вопросов теории доказывания 
является использование таких уголовно-процессуальных 
категорий, как «электронные носители информации» и 
«электронные доказательства». Ввиду слабой прорабо-
танности в  уголовно-процессуальном законодательстве 
представлений об электронных носителях информации 
и  недостаточной определенности процессуального по-
рядка фиксирования электронных доказательств требу-
ется осмысления положений ст. 74, 82, 164, 164.1, 166 УПК 
РФ [1].

Необходимо отметить, что в УПК РФ отсутствует ле-
гальная дефиниция понятия «электронные носители ин-
формации». Ю.  Н.  Соколов так характеризует феномен 
этих доказательств. Они представляют собой «технически 
и  технологически адаптированное к  многократному ис-
пользованию электронные устройства, предназначенные 
для записи, хранения, передачи и воспроизведения элек-
тронной информации с помощью доступных технических 
средств, а также защиту, обособление и разграничение до-
ступа к имеющейся информации».

А.  В.  Шигуров в  качестве электронного носителя ин-
формации рассматривает любой предмет, «содержащий 
значимую для уголовного дела информацию, изучение ко-
торой возможно с помощью электронно-вычислительных 
средств» [2].

А.  А.  Балашов определяет электронный носитель ин-
формации как техническое средство, «конструктивно 
предназначенное для хранения информации в электрон-
но-цифровой форме, доступной для обработки с исполь-
зованием средств вычислительной техники» [3].

Приведенные определения задают вектор использо-
вания данного понятия в интересах расследования уголов-

ного дела. Любой источник информации в уголовном про-
цессе имеет значение, если исследуется в процессуальном 
порядке. Работа с  электронными источниками доказа-
тельств затруднена ввиду трудностей изъятия из вирту-
ального пространства электронных доказательств. Ввиду 
отсутствия в УПК РФ электронных доказательств как са-
мостоятельного вида доказательств их использование 
осуществляется с учетом подходов, принятых для других 
видов доказательств (в первую очередь вещественных до-
казательств и иных документов).

Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательства представ-
ляют собой «любые сведения, на основе которых суд, про-
курор, следователь, дознаватель в порядке, определенном 
УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию при производстве по 
уголовному делу, а  также иных обстоятельств, имеющих 
значение для расследования».

Среди видов доказательств не предусмотрены элек-
тронные средства передачи информации. Но в  жизни 
с  каждым днем они все больше используется на прак-
тике, что дает возможность признания их источником ци-
фровых следов преступлений. Эти следы связаны с мате-
риальными объектами, созданными человеком.

Уголовно-процессуальный закон устанавливает пра-
вило, согласно которому вся электронная информация 
имеет значение для расследования, а лишь та, которая по-
зволяет установить обстоятельства, имеющие значение 
для дела в  процессуальном порядке. В  связи с  вышеска-
занным, считаем важным обратиться к позиции З. К. Кон-
дратенко и И. Б. Кондратенко, которые предлагают выде-
лять электронные сообщения, документы, базы данных, 
программное обеспечение, сайты и  страницы в  интер-
нете в отдельную категорию, которая будет именоваться 
«электронные доказательства». При этом, как справед-
ливо отмечают исследователи, для установления обстоя-
тельств дела важна не столько материальная форма носи-
теля, сколько содержащаяся в нем информация, с чем мы 
полностью согласны.

Все электронные устройства, включая накопители, га-
джеты и прочие технические средства, формируют опре-
деленную среду или сами являются таковой. Информация, 
хранящаяся на этих устройствах, будучи нематериальной, 
также существует в  рамках этой среды. Для того чтобы 
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цифровая информация, представленная в  электронной 
форме на электронном носителе, могла быть признана до-
казательством в  досудебном и  судебном производстве, 
она должна соответствовать ряду критериев.

Во-первых, цифровая информация всегда привязана 
к определенному носителю или техническому устройству.

Во-вторых, ее можно копировать без потери содер-
жания и  свойств, при этом одна и  та же информация 
может существовать на различных типах носителей.

В-третьих, для понимания цифровой информации тре-
буются специализированные технические средства, такие 
как компьютеры или смартфоны [4].

В юридической практике электронные доказательства 
часто рассматриваются в контексте существующих видов 
доказательств, предусмотренных уголовно-процессу-
альным законодательством.

К электронным доказательствам предъявляются 
более строгие требования в  процессе сбора и  оценки, 
чем к  другим видам доказательств. Это связано с  их не-
материальной природой, подверженностью изменениям 
и уничтожению, а также необходимостью использования 
специальных средств и привлечения экспертов для их из-
учения. Учитывая эти факторы, выделение электронных 
доказательств в отдельный вид с учетом их особенностей 
представляется целесообразным.

Согласно ч. 2 ст. 74 УПК РФ электронная информация, 
обладающая самостоятельной доказательственной зна-
чимостью, может быть получена в  уголовном процессе 
только двумя способами: посредством изъятия электрон-
ного носителя или путем копирования соответствующей 
информации. Иными словами, возникновение доказа-
тельства, содержащего электронные данные, напрямую 
связано со следственным действием, в ходе которого воз-
можно изъятие предметов и  документов или копиро-
вание электронной информации. Впоследствии, изъятая 
или скопированная электронная информация, после про-
верки и оценки на предмет относимости, достоверности 
и  допустимости, приобретает статус уголовно-процессу-
ального доказательства.

Процессуальный порядок изъятия электронных носи-
телей информации раскрыт в ст. 164.1 УПК РФ. Он предпо-
лагает следующий порядок действий следователя с учетом 
проведения конкретного следственного действия:

1) вынесение постановления об изъятии электронных 
носителей информации;

2) обращение с ходатайством в суд для получения раз-
решения на изъятие цифровой информации;

3) приглашение специалиста для изъятия инфор-
мации в рамках следственного действия;

4) составляется процессуальный документ о  прове-
денном следственном действии.

В случае необходимости владелец информации, име-
ющей цифровой формат, может обратиться с  ходатай-
ством о возможности копирования необходимой инфор-
мации для продолжения работы. Изъятие информации 
производится на соответствующие носители (флэш-
карты, диски, в  облачные хранилища). Использование 
данных средств получения информации носит офици-
альный характер и должно иметь соответствующее про-
цессуальное оформление.

Производство следственного действия закрепляется 
в  протоколе следственного действия, в  котором находит 
отражение описание технических средств, применяемых 
при осуществлении копирования информации, порядок 
их применения, электронные носители информации, на 
которые была помещена электронная информация. В ка-
честве приложения к  протоколу направляют сами элек-
тронные носители информации.

Таким образом, актуальным является вопрос об ис-
пользовании электронных доказательств в  уголовном 
процессе. Под ними следует понимать любые сведения, 
полученные из цифровых данных, хранящихся на ци-
фровых носителях. Как понятие доказательств, так и но-
сителей информации должны найти отражение в  уго-
ловно-процессуальном законодательстве. В  этом случае 
уголовно-процессуальное законодательстве будет при-
знано соответствующим современным потребностям рас-
следования.
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В статье рассматриваются проблемы регламентации публичных призывов к  осуществлению террористической 
деятельности, публичного оправдания терроризма и пропаганды терроризма, которые создают сложности в квалифи-
кации различных деяний. Автор предлагает обозначенные проблемы разрешить путем пересмотра текста уголовного 
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Как известно, террористическая деятельность  — это 
один из самых опасных видов проявления современной 

преступности. За последние несколько десятилетий она 
превратилась в эффективный инструмент подрыва государ-
ственных и общественных институтов, влияния на решения 
властных органов, а также средство политической борьбы. 
Согласно данным, представленным Генеральной Прокура-
турой РФ, в нашей стране в 2012 г. было зарегистрировано 
637 преступлений террористического характера, в 2016  г. 
этот показатель составил 2214 преступления, а в 2022 г. он 
уже достиг цифры в 2233 преступления [5]. Такой суще-
ственный рост террористической преступности напрямую 
связан с  принятыми в  последние годы законами, которые 
существенно расширили понятие террористической дея-
тельности и полномочия правоохранительных органов.

Особое внимание в  рамках исследования привлекает 
ст. 205.2 УК РФ, которая предусматривает ответствен-
ность за публичные призывы к  осуществлению терро-
ристической деятельности, публичное оправдание тер-
роризма и пропаганду терроризма. Это обусловлено тем, 
что до сих пор среди ученых ведутся споры насчет пра-
вильности ее изложения и применения. Вместе с тем темп 
роста количества преступлений, квалифицируемых по ст. 
205.2 УК РФ в  общей динамике террористической пре-
ступности с 2022 г. составляет 23,9 % ежегодно [6].

Основным непосредственным объектом ст. 205.2 УК 
РФ выступают общественные отношения, обеспечива-
ющие общественную безопасность.

Объективная сторона данного преступления представ-
лена тремя альтернативными действиями: 

1) публичными призывами к осуществлению террори-
стической деятельности; 

2) публичным оправданием терроризма; 
3) пропагандой терроризма. 
При этом следует отметить, что законодатель в данных 

действиях подразумевает в  себе 2 категории, такие как: 
«террористическая деятельность» и «терроризм»

В науке уголовного права существует определенный спор 
в отношении того, что является террористической деятель-
ностью. Часть ученых считает, что она раскрыта в ст. 3 Феде-

рального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» [2], где представлен закрытый перечень 
действий. Другие авторы отмечают, что помимо этих дей-
ствий, к  категории террористических следует причислять 
деяние, охватываемые ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Наконец, третья 
группа ученых, предлагает помимо деяний, отраженных 
в  Федеральном законе «О противодействии терроризму» 
и  ч. 1 ст. 205.1. УК РФ, относить к  такой деятельности 
деяния, указанные в примечании к ч. 1 ст. 205.1 УК РФ [8].

С нашей точки зрения, наиболее точно положения уго-
ловного права излагаются во второй позиции, так как, пе-
речень деяний данного акта недостаточен. В  то же время 
примечания к ч. 1 ст. 205.1 УК РФ содержат в числе про-
чего уголовную ответственность за финансирование терро-
ризма, что не охватывается понятием данной деятельности. 
В связи с этим нужно включить в содержание этой деятель-
ности деяния, предусмотренные ст. ст. 205, 206, 208, 211, 
277–279, 360 УК РФ, добавив их содержание в ст. 3 Закона.

Одним из признаков ст. 205.2 УК РФ является при-
знак публичности. Публичные призывы  — обращения 
к  другим лицам с  целью побудить их к  осуществлению 
террористической деятельности. В том случае, если такие 
призывы будут направлены в  отношении одного чело-
века, будет иметь место подстрекательство к совершению 
террористической деятельности. Вопрос о  публичности, 
по мнению Верховного Суда РФ, должен разрешаться 
с  учетом комплекса обстоятельств (место, способ, об-
становка и т. д.) [3]. Это относится, в том числе и к про-
странству Интернета. Так, Центральный Суд города Но-
вокузнецка, характеризуя сайт, где осуществлялся призыв 
к  осуществлению террористической деятельности, от-
мечал, что поскольку вход на него является свободным, 
то, соответственно, демонстрация материала, размещен-
ного на данной странице, имеет публичный характер, т. к. 
доступ предоставлен неопределенному кругу лиц [4].

Публичное оправдание терроризма растолковывается 
законодателем в примечании 1 к ст. 205.2 УК РФ. В част-
ности, оно состоит в публичном заявлении о признании 
идеологии и практики терроризма правильными, нужда-
ющимися в  поддержке и  подражании. Однако и  данное 



«Молодой учёный»  .  № 17 (568)   .  Апрель 2025  г.136 Юриспруденция

определение не вносит ясности в  квалификации дей-
ствий по рассматриваемой статье. Весьма яркую позицию 
по данному вопросу выразила Н. Ф. Кузнецова, отражая 
в  своей работе оценочный характер понятия «оправ-
дания»: «Если вдова террориста публично критикует 
действующую власть за убийство ее мужа  — следует ли 
считать это оправданием терроризма? Пожать руку тер-
рористу — это оправдание терроризма?» [7]. И если сле-
довать содержанию примечания 1 в  ст. 205.2 УК РФ, где 
термин рассматриваемого действия раскрывается через 
«публичное заявление», это все равно не дает полной кон-
кретики в  применении ст. 205.2 УК РФ. На наш взгляд, 
в  контексте заявленной проблемы Верховному Суду РФ 
следует дать исчерпывающее разъяснение.

Под пропагандой терроризма, в свою очередь, понима-
ется деятельность, основной целью которой является рас-
пространение материалов и  информации о  привержен-
ности к терроризму.

Рассматриваемое преступление окончено с  момента 
публичного распространения подобной информации.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 205.2 УК РФ, выражается виной в форме прямого умысла. 
Мотивы и  цели на квалификацию содеянного не влияют, 

за исключением пропаганды терроризма, где цель обяза-
тельна — формирования у лица идеологии терроризма, убе-
жденности в ее привлекательности либо представления о до-
пустимости осуществления террористической деятельности.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 
16-летнего возраста.

Ч. 2 ст. 205.2 УК РФ имеет квалифицирующий при-
знак  — использование СМИ. В  случае если они офици-
ально зарегистрировано, проблем в  квалификации не 
будет, однако в  случае отсутствия факта регистрации, 
данный признак не применим. Рассматриваемая уголовно-
правовая норма имеет еще квалифицирующий признак — 
использование электронных или информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Таким образом, наличие состава преступления, пред-
усмотренного ст. 205.2, в  тексте УК РФ является оправ-
данным. Однако важно обратить внимание на проблемные 
аспекты, выраженные в  регламентации исследуемой 
нормы, что в свою очередь создает сложности в квалифи-
кации различных деяний. Обозначенные проблемы сле-
дует разрешить путем пересмотра в  целом текста уго-
ловного закона, а  также посредством соответствующих 
разъяснений Верховного Суда РФ.
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на безопасность персональных данных. Автор исследует существующие правовые механизмы защиты прав работников в кон-
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Цифровизация коренным образом трансформирует 
рынок труда, создавая как новые возможности, так 

и новые вызовы для защиты прав работников. Этот процесс 
характеризуется рядом специфических черт, которые суще-
ственно изменяют традиционные трудовые отношения. [3]

Цифровизация труда проявляется в  нескольких клю-
чевых аспектах:

– Удаленная работа: возможность выполнения тру-
довых функций вне офиса, часто с  использованием раз-
личных цифровых инструментов и платформ. Удаленная 
работа стала повсеместной, особенно после пандемии 
COVID-19, и приобретает все большее распространение.

– Гибкие графики: отход от традиционного жест-
кого графика работы в пользу индивидуальных графиков, 
адаптируемых к потребностям как работника, так и рабо-
тодателя. Это включает в себя как гибкий рабочий день, 
так и нестандартные рабочие недели.

– Использование цифровых платформ: все больше 
работников используют цифровые платформы для по-
иска работы, выполнения задач и взаимодействия с рабо-
тодателями. Это открывает новые возможности, но также 
создает новые риски, связанные с  нестабильностью тру-
довых отношений и отсутствием социальной защиты. [1]

В условиях цифровизации роль и  значимость трудо-
вого договора значительно изменяются:

Распространение нестандартных форм трудовых дого-
воров (проектные договоры, договоры подряда и т. д.) за-
трудняет защиту прав работников, так как они часто не 
имеют полного объема трудовых гарантий. Границы между 
трудовыми и гражданско-правовыми отношениями стано-
вятся размытыми, что осложняет защиту прав работников 
и применение трудового законодательства.

Существующее трудовое законодательство не всегда 
способно адекватно регулировать новые формы труда, 
что требует его постоянной адаптации к изменяющимся 
условиям.

Цифровизация труда, приносящая множество преиму-
ществ, одновременно усиливает риски нарушения права 
работников на неприкосновенность частной жизни и без-
опасность их персональных данных. Работодатели, ис-
пользуя новые технологии для управления и  контроля 
рабочего процесса, должны строго соблюдать правовые 
нормы и  обеспечивать адекватную защиту информации 
о своих сотрудниках.

Защита персональных данных работников регули-
руется на национальном и  международном уровнях. 
В  России основным нормативным актом является Феде-
ральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Он определяет порядок сбора, хранения, обра-
ботки и использования персональных данных, устанавли-
вает права субъектов персональных данных и ответствен-
ность за их нарушение. Значительное влияние оказывает 
и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), который, хотя и не яв-
ляется прямо применимым в  России, служит образцом 
для создания более строгих норм в этой области и влияет 
на корпоративные политики международных компаний.

Работодатели несут ответственность за обеспечение 
безопасности персональных данных своих работников. 
[2] Утечка персональных данных может привести к серь-
езным последствиям для работников и  к наложению на 
работодателей значительных штрафов и других санкций. 
Поэтому работодатели обязаны принимать все необхо-
димые меры для защиты данных, включая внедрение си-
стем информационной безопасности, обучение работ-
ников правилам защиты информации и т. д.

Для минимизации рисков нарушения права на частную 
жизнь и  обеспечения безопасности данных работников 
необходимо следовать следующим рекомендациям:

– разработать и внедрить политику в области защиты 
персональных данных, соответствующую законодательству.

– получить информированное согласие работников 
на обработку их персональных данных.

– использовать только необходимые и минимальные 
объемы персональных данных.

– обеспечить конфиденциальность и  безопасность 
хранения персональных данных с помощью современных 
технологий.

– проводить регулярные аудиты систем информаци-
онной безопасности.

– обучать работников правилам защиты информации.
– разработать процедуры реагирования на инци-

денты в области безопасности данных.
Соблюдение этих рекомендаций позволит работода-

телям обеспечить защиту прав работников и минимизи-
ровать риски утечки персональных данных в  цифровую 
эпоху. Важно помнить, что защита прав работников — не 
просто юридическая необходимость, а важный аспект со-
здания здоровой и продуктивной рабочей среды.
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Глобально существует два основных пути разрешения 
проблемы наследования зачатых после смерти насле-

додателя лиц. Первый состоит в  полном отрицании их 
наследственных прав. В  отдельных странах (например, 
США) также применяется второй путь, состоящий в ча-
стичном признании таких прав.

На данный момент в Российской Федерации не урегу-
лирован вопрос наследственных прав лиц, зачатых после 
смерти наследодателя. Было предложено относить таких 
лиц к  второй категории насцитурусов. В  соответствии 
с  пунктом 1 статьи 1116 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ГК РФ), «к наследованию могут 
призываться граждане, находящиеся в  живых в  момент 
открытия наследства, а также зачатые при жизни насле-
додателя и родившиеся живыми после открытия наслед-
ства» [2, Ст. 1116]. Текущее законодательство РФ факти-
чески не разрешает зачатым после смерти наследовать по 
закону или завещанию. Таким образом, в России приме-
няется первый путь, заключающийся в отрицании прав на 
наследование таких лиц.

Конституционный суд (далее — КС РФ) в своем поста-
новлении от 16.01.1996 г. № 1 установил, что из части 2 и 4 
статьи 35 Конституции РФ вытекает право наследования, 
так как собственник имеет право распорядиться своим 
имуществом. По мнению КС РФ, данное положение сви-
детельствует о  свободе наследования [1]. Как известно, 
право наследования включает право распоряжения насле-
додателем своим имуществом и право наследников на его 
получение. Из этого вытекает, что последний компонент 
для лиц, зачатых после смерти наследодателя, нарушается 
положениями статьи 1116 ГК РФ.

Рассмотрим, например, такую возможную жизненную 
ситуацию, в которой наследодатель давно умер, но у него 

остался биоматериал, и  с помощью суррогатного мате-
ринства был рожден ребенок. По сути такой наследник 
по закону относится к первой очереди и имеет право по-
лучить свою часть наследства. Вероятнее всего такая си-
туация будет рассматриваться по аналогии с  ситуацией, 
когда наследник не был уведомлен об открытии наслед-
ства, но на момент его рождения не могло быть никакого 
должного извещения, из-за чего суд может не принять 
такой иск. Тогда будет применяться статья 1116 ГК, в ко-
торой не предусмотрены зачатые после смерти наследо-
дателя дети. Стало быть, это подтверждает рассмотрение 
эмбрионов не как субъекта права в  России. В  свою оче-
редь, например, в США, есть возможность рассмотрения 
такого спора.

Отдельно стоит раскрыть наследственные права лиц, 
зачатых после смерти наследодателя с  помощью исполь-
зования технологии суррогатного материнства. Проведя 
анализ этого вопроса, мы пришли к  выводу, что наблю-
дается несовершенство законодательства РФ касательно 
прав суррогатного ребенка, зачатого и рожденного после 
смерти биологического родителя. Согласно вытекающей 
из статьи 48 Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее  — СК РФ) презумпции отцовства, ребенок, ро-
жденный в браке или в течение 300 дней с расторжения 
брака или смерти супруга, отцом признается (бывший) 
супруг [3, Ст. 48]. В такой ситуации затруднения не наблю-
даются. Однако, если этот срок упущен, то снова возни-
кают трудности, поскольку брак уже прекращен смертью 
супруга. Представим ситуацию, в  которой родной отец 
погибает до помещения эмбриона в  суррогатную мать 
в  силу каких-либо непреодолимых обстоятельств, из-за 
чего ребенок не может родиться в установленный СК РФ 
срок. Следовательно, умерший супруг не будет записан 
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отцом, и  ребенок не станет его законным наследником. 
Здесь будет уместно обратиться к опыту зарубежного за-
конодательства. Так, например, в Испании такие супруги 
признаются родителями посмертно при условии письмен-
ного согласия и соблюдения 12-ти месячного срока после 
смерти, в который был реализован их биологический ма-
териал [4, Ст. 9]. Также проблемы появляются при приме-
нении суррогатного материнства родственниками умер-
шего, поскольку в российском праве не существует такого 
объекта гражданских прав, как биологический материал 
человека (статья 128 ГК РФ), поэтому они не признаются 
наследниками по закону, а их судьбу должен решать сам 
наследодатель либо в договоре с клиникой, либо в самом 
завещании.

Сейчас крайне мало судебной практики по ситуациям, 
когда эмбрион был помещен в  суррогатную мать после 
смерти донора. Однако можно привести один достаточно 
громкий случай Божены Малашенко, которая подала иск 
к нотариусу, не признававшему ее дочь наследницей умер-
шего мужа Божены. Иск был удовлетворен Преснинским 
судом, то есть дочь Божены была признана законной на-
следницей, хотя и была рождена после смерти наследода-
теля [7].

Также хочется отметить мнение некоторых ученых по 
данному вопросу. Так, позиция Е. В. Бургомистровой за-
ключается в том, что необходимо внести изменения в СК 
РФ, которые выражаются в  следующем: «Биоматериал 
умершего лица при наличии его письменного согласия 
должен использоваться только его близкими родственни-
ками и только по их желанию. К числу близких родствен-
ников умершего отнести: супруга/супругу, родителей, 
родных братьев и сестер» [5]. То есть предложение Бур-

гомистровой направлено на решение вышеупомянутой 
проблемы  — отсутствия в  отечественном праве биоло-
гического материала человека как объекта гражданских 
прав.

Стоит отметить мнение Шелютто М. Л., которая опи-
сала подходы к вопросу о наследственных правах лиц, за-
чатых после смерти наследодателя, в различных государ-
ствах. Так, в  Калифорнии в 2005 году в  Наследственном 
кодексе появились положения об условиях наследования 
посмертно зачатыми, среди которых были: письменное со-
гласие наследодателя на зачатие, 2-х летний срок зачатия, 
назначение лица для контроля за реализацией биомате-
риала и  уведомление им при открытии наследства о  на-
личии такого материала для последующего зачатия. Из 
этого следует, что лицо, следящее за распределением иму-
щества не может распределить его до истечения упомя-
нутого срока. Но вопрос об имуществе умершего может 
быть по требованию заинтересованных людей решен в су-
дебном порядке при оговорке, что это не нанесет имуще-
ственного вреда посмертно зачатому ребенку [6]. Данный 
подход был рассмотрен Шелютто Мариной Львовной как 
наиболее эффективный, и  мы не можем не согласиться 
с такой позицией.

Подводя итог, следует отметить, что в настоящей теме 
наблюдаются некоторые несовершенства в  российском 
законодательстве. Представляется разумным провести 
глубокий анализ зарубежного законодательного опыта 
с  целью внедрения отдельных элементов, не урегулиро-
ванные на данный момент в Российской Федерации, в оте-
чественное право, поскольку очень важно соблюдать кон-
ституционные права и свободы личности и максимально 
избегать правовых несовершенств в наших законах.
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Корпоративный договор, положения о  котором были 
внесены в ГК РФ [1] в 2014  г., выступает в качестве 

значимого инструмента регулирования корпоративных 
отношений, а также оптимизации процессов управления 
и развития хозяйственных обществ с множественностью 
участников. Данный вид договора призван консолиди-
ровать согласованные интересы участников корпорации, 
обеспечивая превенцию потенциальных конфликтов 
и разногласий.

Нормативно-правовую основу регулирования отно-
шений, возникающих в связи с его заключением и испол-
нением, образуют положения ГК РФ, часть первая кото-
рого содержит, в  частности, статью 67.2, посвященную 
ему, а также нормы специальных законов, регламентиру-
ющих деятельность отдельных хозяйственных обществ.

Корпоративный договор представляет собой «согла-
шение между участниками корпорации, которое закреп-
ляет их права и  обязанности, связанные с  управлением 
корпорацией и  распределением прибыли» [4, с. 39]. Рас-
сматриваемому договору присущ фидуциарный характер. 
По мнению отечественных цивилистов, он является кон-
сенсуальной, каузальной, двусторонней (или многосто-
ронней) сделкой, которая может быть возмездной или 
безвозмездной, содержать имущественные и/или органи-
зационные обязательства [5, с. 67].

Специфика рассматриваемого договора проявляется, 
прежде всего, в  особенностях его субъектного состава. 
В качестве его сторон выступают, как правило, участники 
хозяйственного общества. В  то же время не исключена 
возможность его заключения с  кредиторами общества, 
а также с третьими лицами при соблюдении условия, со-
гласно которому одна из сторон должна быть участником 
соответствующего хозяйственного общества. В  данном 
контексте во исполнение доктрины res inter alios acta по-
ложения анализируемого договора не могут распростра-
няться на лиц, не участвовавших в  договоре в  качестве 
сторон. Кроме того, исключается возможность его заклю-
чения с самим обществом, в рамках которого предполага-
ется исполнение соответствующих обязательств.

Другой отличительной чертой рассматриваемого до-
говора является его предмет, которым выступают обяза-
тельства сторон, связанные с  порядком осуществления 
корпоративных прав и (или) воздержания от их осуще-
ствления. Необходимо подчеркнуть, что перечень обя-
зательств, приведенный законодателем в  п. 1 ст. 67.2 ГК 

РФ, носит открытый характер, что обусловлено диспо-
зитивным характером правового регулирования данного 
института.

Одной из характеристик анализируемого договора яв-
ляется принцип ограниченной публичности. Законода-
тель возлагает на его стороны обязанность уведомить 
хозяйственное общество о  факте его заключения. Когда 
корпоративным договором предусмотрено непропор-
циональное распределение долей участия в уставном ка-
питале общества, либо установлены ограничения и (или) 
условия отчуждения долей (акций), помимо уведомления 
общества, требуется информирование налогового органа 
для внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ.

Следует отметить, что, несмотря на обязанность уве-
домления общества о  факте заключения корпоратив-
ного договора, содержание самого договора презюми-
руется конфиденциальным и  не подлежит раскрытию 
обществу, если иное не предусмотрено самим договором 
или законом. Однако, представляется дискуссионным 
вопрос о  целесообразности абсолютной конфиденци-
альности корпоративного договора, т.  к. условия та-
кого соглашения, per se, могут оказывать как прямое, так 
и опосредованное влияние на права и законные интересы 
самого хозяйственного общества. Таким образом, возни-
кает коллизия между принципом ограниченной публич-
ности и необходимостью обеспечения баланса интересов 
участников корпоративных отношений и  самого обще-
ства. Возможно, более взвешенным подходом являлось бы 
установление дифференцированного режима раскрытия 
информации, содержащейся в  корпоративном договоре, 
в зависимости от степени ее влияния на деятельность об-
щества и права его участников.

Необходимо констатировать наличие определенной 
фрагментарности в  правовом регулировании института 
корпоративного договора на уровне специальных феде-
ральных законов. Так, Закон об АО [2] содержит развер-
нутую регламентацию акционерного соглашения, являю-
щегося, по сути, одной из разновидностей корпоративного 
договора. В то же время, Закон об ООО [3] не содержит спе-
циальных норм, посвященных корпоративному договору.

Представляется, что с точки зрения унификации пра-
вового регулирования и  обеспечения системности зако-
нодательства, целесообразно сосредоточить нормы, регу-
лирующие общие положения о корпоративном договоре, 
в  рамках ГК РФ, исключив их дублирование в  специ-
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альных законах при отсутствии объективных к тому ос-
нований.

Другой проблемный аспект, требующий доктриналь-
ного осмысления и, возможно, нормативного вмешатель-
ства, связан с потенциальной коллизией интересов участ-
ников хозяйственного общества, являющихся сторонами 
корпоративного договора, и  иных участников, не вовле-
ченных в него. В частности, корпоративный договор, за-
ключенный между несколькими участниками, может 
устанавливать порядок осуществления корпоративных 
прав, который может быть воспринят другими участни-
ками как непрозрачный или ущемляющий их интересы. 
Это, в  свою очередь, может стать причиной возникно-
вения корпоративных конфликтов. В целях минимизации 
рисков возникновения подобных конфликтов и  обеспе-
чения большей транспарентности корпоративного управ-
ления, представляется целесообразным рассмотреть 
возможность нормативного закрепления механизма, 
предусматривающего проведение предварительных об-
суждений условий корпоративного договора с  вовлече-
нием в них всех участников хозяйственного общества (на-
пример, в  форме общего собрания), до его заключения. 
Такой подход позволил бы учесть интересы всех участ-
ников корпорации и снизить вероятность возникновения 
конфликтных ситуаций, связанных с  заключением и  ис-
полнением корпоративного договора.

Особого внимания заслуживает вопрос о  правовых 
последствиях прекращения участия одной из сторон кор-
поративного договора в  корпоративных отношениях, 
в  рамках которых он был заключен. В  частности, речь 
идет о  таких юридических фактах, как смерть гражда-
нина — стороны корпоративного договора, либо реорга-
низация юридического лица — стороны такого договора. 
В  подобных случаях происходит универсальное право-
преемство в отношении прав участия в уставном капитале 

общества. Однако, действующее российское гражданское 
законодательство не содержит специальных норм, опре-
деляющих судьбу корпоративного договора в случае вы-
бытия одного из его участников вследствие универсаль-
ного правопреемства.

Данный пробел в правовом регулировании института 
корпоративного договора требует устранения посред-
ством внесения соответствующих изменений в  законо-
дательство. При разработке таких изменений представ-
ляется целесообразным исходить из недопустимости 
автоматического перехода прав и  обязанностей по кор-
поративному договору к  правопреемнику выбывшего 
участника. Оптимальным решением представляется уста-
новление правила, согласно которому переход прав и обя-
занностей по корпоративному договору к  правопреем-
нику возможен исключительно при наличии согласия 
всех остальных его участников. Такой подход позволит 
обеспечить баланс интересов всех участников корпора-
тивных отношений и предотвратить ситуации, когда к ис-
полнению корпоративного договора de facto привлека-
ется лицо, не выражавшее свою волю на участие в  нем. 
Он в  полной мере корреспондирует с  фидуциарным ха-
рактером данного соглашения и принципом свободы до-
говора, закрепленными в гражданском законодательстве.

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать, 
что институт корпоративного договора, de lege lata, иг-
рает значимую роль в системе механизмов регулирования 
корпоративных отношений, предоставляя участникам хо-
зяйственных обществ инструментарий для согласования 
своих интересов и  оптимизации корпоративного управ-
ления. Вместе с тем, анализ действующего законодатель-
ства позволяет выявить ряд de lege ferenda предложений, 
направленных на совершенствование правового регули-
рования корпоративного договора и  устранение суще-
ствующих пробелов.
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В эпоху цифровой трансформации экономики широко 
используются электронные сделки, что вызвано удоб-

ством, сокращением времени и затрат на заключение до-
говоров. Е. Г. Усачев, считает, что «цифровизация сильно 
влияет на юриспруденцию и оставляет свой отпечаток на 
законодательные нормы, «документация ведется и  под-
писывается в  интернет-пространстве, отсутствует по-
требность в  осуществлении бумажного документообо-
рота» [1, с. 199]. Действительно, законодатель стремиться 
совершенствовать нормы права в  ногу со временем, так 
в 2019  г. федеральным законом №  34 были внесены из-
менения в статью 1124 ГК РФ, посредством которой по-
явился новый объект гражданских прав  — цифровые 
права, и новой формой правового оформления этих прав 
стала электронная сделка [2].

Целью введения электронных сделок и приравнивание 
их к письменной форме сделок, заключается в упрощении 
совершения многих односторонних сделок, а  также за-
ложении основ для заключения смарт-контрактов, что, 
я  считаю, достигнутым в  полной мере, так как сейчас 
данная технология активно развивается, наряду с исполь-
зованием систем блокчейна.

Отсутствие легального определения электронной 
сделки затрудняет её классификацию, а  именно явля-
ется ли она самостоятельной третьей формой сделки 
(наряду с  устной и  письменной) или же разновидно-
стью письменной. В  свою очередь, различные исследо-
ватели в  определении понятия электронной сделки за-
кладывают особенности волеизъявления субъекта, что 
отличается от позиции иных научных взглядов, при-
держивающихся правовой позиции законодателя в том, 
что электронная сделка является все же подвидом пись-
менной сделки.

Н. А. Викторова, приводит обоснование того, что со-
гласно п. 2 ст. 434 ГК РФ, законодатель считает элек-
тронную сделку разновидностью письменной, если она 
(по ст. 160 ГК РФ) позволяет воспроизвести неизменное 
содержание первоначального материального носителя 
и достоверно определить лицо, выразившее волю заклю-
чения сделки [3, с. 48–49]. Определить и подтвердить свою 
волю в  совершении сделки, лицо должно посредством 
электронной подписи, что в свою очередь, согласно ст. 6 

ФЗ №  63, уравнивает подписанную такой подписью ин-
формацию с информацией на бумажном носителе, подпи-
санном собственноручно.

Также автор ссылается п. 2 ст. 434 ГК РФ, по которому 
допускается заключение договора как единым (в т. ч. элек-
тронным) документом, так и обменом документами элек-
тронными средствами, воспроизводящими неизменное 
содержание [5]. Эта общая черта письменной и  элек-
тронной форм объясняет, почему законодатель считает 
последнюю разновидностью первой.

Вторая группа ученых-правоведов, считает, что элек-
тронная сделка является новой формой волеизъявления. 
Так, в соответствии со ст. 165. 1 ГК РФ, действия по от-
правке сигналов посредством использования клавиш 
различных технических средств, гаджетов, терминалов 
оплаты и  т.  д. являются юридически значимыми сооб-
щениями и  способом реализации волеизъявления субъ-
ектов. В  данном случае, приводится обоснование того, 
что электронные сделки — новая форма волеизъявления, 
ярким примером такой сделки является электронная 
сделка, заключённая с использованием технологий смарт-
контрактов.

Кроме того, анализ изменений, внесенных вышеупо-
мянутым ФЗ №  34, приводит к  выводу, что после иден-
тификации в  системе смарт-контрактов, действия поль-
зователей подчиняются определенному фиксированному 
алгоритму, и приобретение виртуального объекта проис-
ходит автоматически при наступлении заданных условий. 
В  таком случае, воля на заключение договора включает 
в себя и волю на его исполнение.

С.  Б.  Гладкова считает, что договор, заключенный 
с  применением технологии смарт-контрактов и  системы 
блокчейн, позволяет автоматизировать часто повторя-
ющиеся действия по сделкам, к  примеру, «моментально 
оплачивать топливо непосредственно при заправке воз-
душных судов без предоплаты» [6, с. 187–198]. Исходя из 
этого положения, напрашивается вывод, что заключение 
смарт-контрактов подходит в  подавляющем большин-
стве для типовых, шаблонных сделок. Стоит упомянуть 
про успешное использование смарт-контрактов между 
Газпромнефть-Аэро, S7 Airlines и Альфа-банком, способ-
ствовавшее автоматизации торговли авиатоплива.
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Вместе с  тем, Л.  Г.  Ефимова считает электронную 
форму сделки самостоятельной, отличной от письменной, 
из-за особенностей электронного документа как средства 
фиксации волеизъявления в цифровом коде, что является 
главным свойством электронного документа [7, с. 131].

Из вышеперечисленного, я  больше придерживаюсь 
определения, закреплённого в  действующем законода-
тельстве, а  именно согласно п. 11.1 ст. 2 Федерального 
закона №  149, «электронный документ  — документи-
рованная информация, представленная в  электронной 
форме, то есть в  виде, пригодном для восприятия чело-
веком с  использованием электронных вычислительных 
машин, а  также для передачи по информационно-теле-
коммуникационным сетям или обработки в информаци-
онных системах» [8]. При этом важным является то, что 
для идентификации документ должен содержать опре-
делённые реквизиты, приравнивающие их к письменной 
форме документа.

Кроме проблем определения электронных сделок в на-
учной литературе также критикуют действующее пра-
вовое регулирование обеспечения защиты от рисков, 
с  которыми могут столкнуться участники электронного 
документооборота.

А.  П.  Адаменко, Н.  И.  Пискунова, считают, что ос-
новная проблема связана «прежде всего, с  отсутствием 
единообразия правового регулирования, отсутствием 
правовой определенности некоторых категорий элек-
тронного документооборота, например, смарт-кон-
трактов и  других специальных правовых категорий» [9, 
c. 157]. Действительно без государственной поддержки на 

компенсацию издержек, связанных с электронным доку-
ментооборотом, права субъектов в полной мере не защи-
щаются, тем самым необходима разработка комплексных 
программных решений, что способствовало бы расши-
рению сферы электронного документооборота.

Кроме того, стоит еще добавить проблему квалифи-
кации электронной сделки как полноценного юридиче-
ского акта. Несмотря на то, что понятие сделки охваты-
вает волеизъявление, выраженное в любой форме (ст. 153 
ГК РФ), не все электронные соглашения признаются дей-
ствительными. Стоит вспомнить, проблемы, связанные 
с  удостоверением таких сделок электронной подписью, 
связанных с трудностями ее идентификации.

Электронные сделки являются эффективным инстру-
ментом в  современных рыночных отношениях. Одной 
из ключевых юридических проблем остаётся доказатель-
ство действительности электронных соглашений, в  осо-
бенности идентификация сторон и  их волеизъявления. 
Касательно определения электронных сделок, можно 
сделать вывод о  том, что законодатель классифицирует 
электронную сделку как подвид письменной, однако су-
ществует мнение, что это самостоятельная форма воле-
изъявления. Это противоречие требует дополнения ГК 
РФ статьёй с  определением электронной сделки. Кроме 
того, с  целью преодоления сложностей, вытекающих из 
пользования электронными подписями, считаю необхо-
димым усовершенствование технологий, направленных 
на ее идентификацию, к примеру, посредством внедрения 
биометрических данных, для установления и  подтвер-
ждения личности.
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В налоговые правоотношения входит множество про-
цессов, которые включают в  себя сбор, анализ и  про-

верку налоговой информации, взаимодействие с налогопла-
тельщиками и  разрешение возникших налоговых споров. 
Применение искусственного интеллекта (далее  — ИИ) 
в данном виде правоотношений может существенно изме-
нить и улучшить качество услуг, предоставляемых налого-
выми органами при реализации ими своих полномочий.

Обратившись к анализу мировой практики внедрения 
технологий искусственного интеллекта в  отдельных го-
сударствах и  их налоговых систем, можно решительно 
утверждать, что в  ряде стран с  развитым налоговым за-
конодательством и  экономикой наблюдается устойчивая 
тенденция использования технологий искусственного ин-
теллекта в  регулировании налоговых правоотношений 
между государственными органами и  налогоплательщи-
ками. К примеру, государственная налоговая служба Рес-
публики Сингапур применяет технологии искусствен-
ного интеллекта для последующего анализа больших 
данных и  выявления потенциальных случаев уклонения 
от уплаты налогов гражданами и юридическими лицами. 
В Соединенных Штатах Америки с сентября 2023 года го-

сударственная служба внутренних доходов США подпи-
сала акт об использовании технологий ИИ в  рамках по-
иска конкретных случаев уклонения от уплаты налогов 
в многомиллионных фирмах.

В России с 2020 года Федеральной налоговой службой 
Российской Федерация была введен пробный вариант чат-
бота, который получил наименование «Таксик». Данный 
чат-бот самообучаем и был создан для консультаций гра-
ждан по вопросам, связанным с информацией о налогах.

Относительно возможных направлений использо-
вания ИИ ведутся дискуссии и  в научных кругах. Так, 
И. А. Филипова обозначает следующие перспективы при-
менения искусственного интеллекта в  налоговых право-
отношениях: «Примером использования искусственного 
интеллекта в  сфере налогообложения может быть обра-
ботка налоговых уведомлений, когда сканированная фо-
тография счета превращается в  текст, считывается про-
граммой с искусственным интеллектом и заносится в базу 
данных, или прогнозирование остатков по счетам и обо-
ротным ведомостям для точного высчитывания нало-
говой базы, определения вычетов и  внесения корректи-
ровок, или рутинная работа по уплате налогов, например 
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налога на прибыль, начиная со сбора информации по ве-
домостям и  заканчивая подачей декларации. Еще один 
пример — создание чат-ботов, которые, имея доступ к об-
ширной базе данных, будут консультировать по вопросам 
налогообложения». [1]

В условиях современного развития налоговых отно-
шений внедрение и  последующее использование искус-
ственного интеллекта в может быть осуществлено по не-
скольким основным направлениям.

В первую очередь, искусственный интеллект позво-
ляет автоматизировать некоторые операции, такие как 
обработка налоговых деклараций и  аудит. Алгоритмы, 
по которым действует данная высокая технология, спо-
собны анализировать огромный объем данных, выявлять 
аномалии и  пробелы, что в  дальнейшем способствует 
ускоренному и  точному выявлению налоговых право-
нарушений, которые вытекают из отношений между упол-
номоченными органами и налогоплательщиками [2].

Следует подчеркнуть, что технологии искусственного 
интеллекта могут использоваться для тщательного ана-
лиза налоговых поступлений и  создания будущих про-
гнозов по налоговым поступлениям на основе сложив-
шихся данных. Данные факты позволяют налоговым 
органам более точно планировать бюджеты всех уровней 
и разрабатывать необходимые стратегии по процессу оп-
тимизации сбора налогов с налогоплательщиков.

Для улучшения взаимодействия между субъектами на-
логовых правоотношений, системы на основе искусствен-
ного интеллекта могут активизировать работу онлайн 
чат-ботов и  виртуальных помощников, которые смогут 
без помощи должностных лиц и  работников налоговых 
органов оперативно отвечать на вопросы налогоплатель-
щиков, предоставляя необходимую и достаточно точную 
справочную информацию, а  также консультируя их по 
конкретным налоговым вопросам.

Что касается налоговых правонарушений, в  ходе ко-
торых нарушаются права какой-либо стороны налоговых 
отношений — эту область алгоритмы искусственного ин-
теллекта способны урегулировать через призму законо-
мерностей, аномалий и  пробелов в  налоговых данных, 
позволяя налоговым службам достаточно быстро отреа-
гировать на случаи уклонения от уплаты налогов и другие 
правонарушения, связанных с нарушением законодатель-
ства о налогах и сборах.

Таким образом, использование искусственного ин-
теллекта в налоговых правоотношениях имеет ряд следу-
ющих преимуществ:

искусственный интеллект дает возможность значи-
тельно сократить время для обработки большого объема 
данных и анализа требующейся информации;

использование системы ИИ уменьшает вероятность 
человеческого фактора, т. е. ошибок в налоговых отноше-
ниях и  обеспечивает повышенную точность в  принятии 
решений субъектами данных отношений;

автоматизация налоговых процессов в  правоотноше-
ниях позволяет снижать операционные расходы государ-
ственных органов.

Несмотря на указанную базу положительных аспектов 
высокой технологии ИИ, существует также ряд недо-
статков, связанных с использованием искусственного ин-
теллекта в налоговых правоотношениях, которые нужно 
разрешить в будущем. При этом необходимо предпринять 
следующие меры для устранения недостатков использо-
вания технологий ИИ в налоговых отношениях.

Во-первых, важно регламентировать и детально прора-
ботать механизм по защите конфиденциальности и  пер-
сональных данных налогоплательщиков при их участии 
в  налоговых правоотношениях, так как на сегодняшний 
день использование технологии ИИ влечет за собой неко-
торую утечку конфиденциальных данных об участниках 
налоговых отношений.

Во-вторых, необходимо активно повышать квалифи-
кацию работников налоговых органов для работы с  но-
выми технологиями, чтобы избежать пробелов, недо-
статков и ошибок при реализации ими полномочий в ходе 
вступления в  налоговые правоотношения с  налогопла-
тельщиками.

В-третьих, необходимо определить на федеральном 
уровне и  закрепить в  действующем законодательстве, во-
просы о  том, кто будет нести ответственность за ошибки, 
допущенные искусственным интеллектом, и привести в со-
ответствие с законодательными требованиями решения, вы-
данные высокой технологией «искусственный интеллект».

Подводя итоги, отметим, что активное использование 
искусственного интеллекта в налоговых правоотношениях 
требует целесообразного правового регулирования. Авто-
матизация и улучшение взаимодействия налоговых органов 
с налогоплательщиками — делает систему российского на-
логообложения более эффективной и  справедливой. Од-
нако для полноценного внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта необходимо преодолеть существующие 
проблемы. Внедрение высоких технологий в налоговые пра-
воотношения требует учета интересов всех участников на-
логовых отношений и их обдуманных решений.
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Функции и  полномочия прокуратуры занимают 
важное место в  перечне элементов государствен-

но-правового механизма, направленных на решение 
задач укрепления законности и  правопорядка в  Россий-
ской Федерации. Эффективная организация прокурор-
ского надзора за исполнением законов обеспечивает ре-
гулирование отношений в  сфере различных отраслей 
жизнедеятельности общества и государства, и позволяет 
своевременно выявлять факты правонарушений и  пре-
ступлений, принимать меры прокурорского реагиро-
вания. Формирование профессиональных компетенций 
прокурорских работников обусловлено направленностью 
функций и полномочий прокуратуры, определенных в ст. 
129 Конституции Российской Федерации, Федеральным 
законом от 17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» (далее — Закон о прокуратуре) и другим 
законодательством.

При этом автором рассматривались и брались во вни-
мание позиции О. В. Пискуновой: «определение функций... 
как единой системы относительно обособленных, отлича-
ющихся постоянством, обусловленных целями и задачами 
развития современного общества, направлений воздей-
ствия на общественные отношения, а  также устойчивых 
видов взаимодействия норм права друг с другом (внутри-
системных функций), в которых раскрывается сущность 
и  юридическая природа правовых норм» [8, с. 7]. Ука-
занный посыл формирует понимание того, что функции 
прокуратуры, как категории Конституции Российской 
Федерации, имеют логически-последовательную природу 
их социального предназначения, государственно-право-
вого становления и развития.

А. Б. Ахметова по этому поводу отмечает: «Цели, за-
дачи и функции прокуратуры в полной мере выражают 
ее юридическую природу как государственного органа, 
призванного обеспечивать законность и  правопорядок 
в  обществе и  государстве» [6, с. 14]. Функциональное 
предназначение органов прокуратуры по сути является 
уникальным, поскольку формирует особый правовой 
статус, который отсутствует у какого-либо иного органа 
публичной власти.

А.  К.  Балдин отмечает, что в  основу взаимодействия 
прокуратуры положены такие обязательные принципы 
как законность, гласность, комплексность, непрерыв-
ность и  эффективность [7, с. 92]. Анализируя законо-
дательные положения, можно сделать вывод о  наличии 
определённых функций прокуратуры, которые следуют 
в том числе и из положений ч. 2 ст. 1 Закона о прокура-
туре. Однако, сама дефиниция в Законе о прокуратуре не 
закреплена, что следует, по нашему мнению, считать опре-
деленным правовым пробелом.

Е. А. Алева-Герман отмечает многофункциональность 
прокуратуры, которая проявлялась на всех исторических 
этапах развития прокуратуры при условии, что законо-
дательно определённые рамки определения функций от-
сутствуют и нет границ для их выявления [5, с. 171–172]. 
Отсутствие формальной определённости не способствует 
установлению чётких пределов функционального обеспе-
чения органов прокуратуры.

Рассматривая положения юридической доктрины, не-
обходимо отметить некоторые позиции, которые выска-
зывались по исследуемому вопросу. А. Ю. Ульянов выде-
ляет следующие функции прокуратуры: правозащитная; 
надзорная; правотворческая; координационная; судебная; 
информационно-просветительская; международно-пра-
вовая [11, с. 7]. Также  А.  Ю.  Ульянов отмечает процес-
суальные, научные и  образовательные функции проку-
ратуры [12, с. 22]. Могут использоваться разнообразные 
основания для выделения функций прокуратуры, единая 
классификация в науке не сформирована.

Представляется, что функции прокуратуры должны 
коррелировать принципам организации и  деятельности 
прокуратуры, установленным в  ст. 4 Закона о  прокура-
туре. С. Г. Рокитянский отмечает уникальность функции 
общего надзора за деятельностью органов публичной 
власти [10, с. 100]. В определённой степени можно гово-
рить об общих и специальных, первостепенных и второ-
степенных функциях прокуратуры.

Основы деятельности, как функции, российской про-
куратуры базируются на конституционно закрепленных 
положениях. Представляется, что их содержание в опре-



“Young Scientist”  .  # 17 (568)  .  April 2025 147Jurisprudence

деленной степени определено ч. 1 в ст. 129 Конституции 
Российской Федерации [1], и, по мнению автора статьи, 
включают в себя три основных блока:

– надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов;

– надзор за соблюдением прав и  свобод человека 
и гражданина;

– уголовное преследование в установленных законом 
пределах.

Функциональное предназначение прокуратуры опре-
деляется государственной и общественной потребностью 
в  обеспечении неукоснительного исполнения законов 
и  иных нормативно-правовых актов. Поэтому они наде-
лены особым статусом, обусловливающим их независи-
мость от федеральных органов государственной власти, 
субъектов Российской Федерации, местного самоуправ-
ления [2]. Данное положение влияет на недопустимость 
произвола со стороны властных структур.

В своей деятельности, как отмечалось выше, прокура-
тура руководствуется положениями Конституции Россий-
ской Федерации, Законом о прокуратуре, но и иными нор-
мами российского законодательства. В  части правовых 
основ прокурорской деятельности определенное значение 
имеют Указы Президента Российской Федерации. Так, на-
пример, согласно ч. 2 ст. 8 Закона о прокуратуре, Прези-
дент Российской Федерации утверждает Положение о ко-
ординации деятельности по борьбе с преступностью [3].

При реализации функций прокуратуры Российской 
Федерации существенную роль играют её ведомственные 
правовые акты, обладающие теоретическим и  при-
кладным значением, и  конкретизирующие порядок дея-
тельности органов прокуратуры (пределы полномочий, 
особенности служебной деятельности др.). Детализация 
сущностных положений Закона о  прокуратуре обеспе-
чивается содержанием системы ведомственных актов 
и способствует повышению эффективности её функцио-
нальной деятельности.

В ч. 1 ст. 17 Закона о прокуратуре закреплены пределы 
компетенции Генерального прокурора Российской Феде-
рации, который вправе издавать: приказы, указания, рас-
поряжения, положения, инструкции. В  перечисленных 
организационно-распорядительных документах кон-
кретизируются формы и  методы работы прокуроров по 
различным профессиональным вопросам, особенности 
анализа ключевых показателей деятельности, разграни-
чиваются полномочия в  рамках структурного деления 
органов прокуратуры (например, приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О 
разграничении компетенции прокуроров территори-
альных, военных и  других специализированных проку-
ратур» [4].

Деятельность прокуратуры по осуществлению над-
зора за исполнением законов выполняет ряд функций, 
обозначенных в ч. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре. Ст. 21 За-
кона о прокуратуре устанавливает, что прокуратура осу-
ществляет надзор за соблюдением Конституции Россий-

ской Федерации и исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации. Прокуратура осуще-
ствляет надзор за исполнением требований законодатель-
ства юридическими и физическими лицами, публичными 
органами и  учреждениями. Основной задачей прокура-
туры выступает выявление фактов нарушения требо-
ваний закона и применение к ним мер прокурорского реа-
гирования, что реализуется посредством установленных 
полномочий и  средств прокурорского реагирования (ст. 
22–25.1 Закона о прокуратуре).

Функции прокуратуры могут разъясняться посред-
ством определения конкретного вида деятельности (в кон-
тексте полномочий органов прокуратуры), задач и пред-
мета ведения. С  другой стороны, функции прокуратуры 
выражаются в  основных направлениях деятельности. 
Требуется разработка универсального механизма опре-
деления особенностей функционального предназначения 
прокуратуры, так как в научном сообществе отсутствуют 
единообразные подходы к установлению функций проку-
ратуры. Как ранее было отмечено, в наиболее общем виде 
функции прокуратуры определены в ч. 1 ст. 129 Консти-
туции Российской Федерации и продолжаются в нормах 
Закона о прокуратуре. Между тем, отсутствует, по нашему 
мнению, ясно сформированная дефиниция «функции 
прокуратуры».

Использование в  Законе о  прокуратуры такого по-
нятия как «иные функции прокуратуры» делает неодно-
значным определение пределов функциональных связей, 
размывает границы для установления функций прокура-
туры. Помимо формально определённых функций, в иные 
функции прокуратуры может быть отнесено значи-
тельное количество оснований. Подобное положение не 
отвечает правоприменительным потребностям и  делает 
неопределённым предмет прокурорского надзора. Между 
тем, разграничение по предмету прокурорского надзора 
определяет формирование разновидностей надзорной 
деятельности (распределение обязанностей внутри ор-
ганов прокуратуры). Представляется, что для повышения 
уровня правовой определённости ст. 1 Закона о прокура-
туре следует дополнить дефиницией «функции прокура-
туры».

Изложенное содержание статьи констатирует  — 
функции прокуратуры составляют существо практиче-
ской деятельности прокурорских работников. Как вывод 
авторских суждений по её тематике, на основе резуль-
татов анализа теоретических работ [6,8], положений рос-
сийского законодательства, автор статьи выработал де-
финицию понятия «Функция прокуратуры». По нашему 
мнению, это «однообъектовая профессиональная орга-
низационно-обособленная по структуре деятельность 
ее федеральных служащих и  государственных граждан-
ских служащих, других работников по решению государ-
ственно значимых задач в  целях обеспечения верховен-
ства закона, единства и  укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства».
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Научная статья посвящена ряду проблемных вопросов, касающихся участия защитника на стадии предваритель-
ного расследования в силу существующих пробелов действующего законодательства, с последующим указанием на воз-
можные пути их разрешения.
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Стадия предварительного расследования, как один 
из этапов судопроизводства, выступает самой объ-

емной стадией всего уголовного процесса в  силу вы-
полнения огромного количества действий и  состав-
ления большого перечня процессуальных документов. 
На данной стадии происходит сбор доказательств, про-
ведение отдельных следственных действий, расследо-
вание обстоятельств дела и  подготовка материала для 
обвинения. Представленное суждение опосредует тот 
факт, что деятельность защитника на данном этапе имеет 
огромную роль, поскольку его участие направлено на 

контроль за соблюдением основополагающих принципов 
всего уголовного процесса  — в  частности, законности, 
презумпции невиновности, обеспечения подозревае-
мому права на защиту, права на обжалование процес-
суальных действий и  решений. В  рамках данной статьи 
мы рассмотрим ряд действий адвоката-защитника, на-
правленных на обеспечение реализации его полномочий 
как субъекта, наделенного особым статусом, с  одновре-
менным указанием на существующие правовые неопре-
деленности в условиях исследуемого этапа, а также пути 
их устранения.
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Прежде всего, одним из важнейших полномочий адво-
ката является право собирать и представлять доказатель-
ства, необходимые для оказания юридической помощи. 
Участие в  процессе доказывания осуществляется адво-
катом следующими способами [1]:

1) Получение предметов, документов и иных сведений. 
В рамках данного способа важно именно «получение», а не 
«истребование», поскольку у защитников полномочий по 
принудительному изъятию необходимой информации, 
размещённой на определенном носителе, не имеется.

2) Опрос лиц с  их согласия. Указанный способ пред-
ставляет именно «опрос»  — сбор информации, не име-
ющей доказательственного значения до момента при-
знания её таковой следователем. В случае со следователем 
уже используется термин «допрос» как следственное дей-
ствие, осуществляемое соответствующим субъектом 
в обязательном порядке для лица, который обладает соот-
ветствующими сведениями.

3) Истребование справок, характеристик, иных до-
кументов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений 
и  организаций, которые обязаны предоставлять запра-
шиваемые документы или их копии. В данном случае ад-
вокат-защитник вправе их «истребовать» только в  том 
случае, когда на соответствующих органах и  организа-
циях лежит обязанность по предоставлению таких доку-
ментов. Адвокат вправе ходатайствовать о  приобщении 
полученных по запросам документов к  материалам уго-
ловного дела. При этом он должен раскрыть источник их 
получения, объяснить их происхождение, а  следователь, 
в свою очередь, проверить эту информацию, в частности 
путем сопоставления их с другими доказательствами, име-
ющимися в уголовном деле, а также получения иных дока-
зательств, подтверждающих или опровергающих прове-
ряемое доказательство [2].

Вместе с  тем, несмотря на важность данного полно-
мочия, в практической деятельности оно не реализуется 
в полной мере в связи с отсутствием законодательно за-
крепленного порядка получения и истребования инфор-
мации адвокатом, с  помощью которой будет формиро-
ваться данная база, а  также порядка признания за ней 
статуса доказательства. Представляется разумным наряду 
с перечнем способов сбора доказательств, установленным 
в статье 86 УПК РФ, конкретизировать процесс их полу-
чения либо в  содержании данной статьи, либо посред-
ством установления отсылочной нормы.

Следующим полномочием адвоката в рамках деятель-
ности на стадии предварительного расследования вы-
ступает его участие в  осуществляемых следственных 
действиях. Участие адвоката в каждом отдельном прове-
денном следственном мероприятии в той или иной сфере 
служит гарантом защиты от неправомерных действий со 
стороны органов, проводящих расследование. Для на-
глядности представленного довода разберём некоторые 
из таких следственных действий и установим роль адво-
ката в каждом их них.

Так, в  процессе осуществления такого следственного 
действия, как проведение допроса подозреваемого, уча-
стие адвоката-защитника обусловлено контролем за по-
рядком его проведения. Защитник следит, чтобы на 
подозреваемого в процессе допроса не оказывалось пси-
хологическое давление, следователем не задавались на-
водящие вопросы. В свою очередь, сам защитник может 
задавать такие вопросы, которые были заранее подготов-
лены. Также защитник вправе просить перерыв, чтобы 
провести с подозреваемым конфиденциальный разговор 
[3]. Завершая проведение допроса, адвокат осущест-
вляет проверку всех сведений, изложенных подзащитным 
и представленных на бумажном носителе с точки зрения 
их соответствия действительности, и в случае наличия не-
точностей защитником составляется соответствующее за-
мечание.

При проведении обыска адвокат своевременно может 
указать на нарушение права на сохранность имущества, 
уважение частной жизни, ознакомление с  документами, 
на основании которых проводится обыск. В случае выяв-
ления указанных нарушений защитник может подать жа-
лобу на действия соответствующих должностных лиц, 
ввиду чего такой обыск может быть признан незаконным, 
и все доказательства, полученные в ходе его проведения, 
станут недопустимыми.

Отдельно стоит выделить, что для вступления адво-
ката в  процесс расследования необходимо предъявить 
в обязательном порядке ордер и удостоверение надлежа-
щего образца. Однако на практике нередки случаи, когда 
защитники, вступая в процесс, предъявляют ордера, вы-
писанные не по форме, либо обещают предъявить их 
позднее. В свою очередь следователи и дознаватели умело 
пользуются фактами нарушения этой процедуры и отка-
зывают в допуске защитника [4].

Заканчивается стадия предварительного расследо-
вания вынесением обвинительного заключения или акта 
с последующим предоставлением обвиняемому и его за-
щитнику всех материалов уголовного дела для дальней-
шего ознакомления.

Исходя из вышеприведённой информации можно сде-
лать вывод, что во взаимосвязи всех представленных дей-
ствий у  защитника выстраивается достаточно чёткая 
тактика защиты, позволяющая наиболее полным об-
разом обеспечить защиту прав и  интересов подозревае-
мого. На рассматриваемой стадии деятельность профес-
сионального защитника тоже не лишена недостатков, 
что в  определенной мере ограничивает их деятельность. 
Представляется необходимым привести действующее за-
конодательство в  соответствие с  происходящими изме-
нениями в обществе, что позволило бы модернизировать 
институт защиты в сфере уголовного процесса. Таким об-
разом, следует сказать, что правильное и полное исполь-
зование адвокатом своих процессуальных прав является 
ключевым фактором, способствующим эффективности 
обеспечения реализации большинства принципов уго-
ловного судопроизводства.
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В статье рассматривается разграничение понятий «перепланировка», «переустройство», «реконструкция», «пе-
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Как ни странно, основной проблемой при проведении 
перепланировки или переустройства на практике 

является их идентификация и  разграничение от рекон-
струкции, переоборудования, капитального и  текущего 
ремонта.

Перед началом работ собственники неправильно опре-
деляют тип монтажных работ, которые намереваются со-
вершить, следовательно, предпринимают неверные дей-
ствия для их узаконивания, что в  результате приводит 
к  самовольной перепланировке или переустройству 
жилых помещений. К сожалению, как показывает анализ 
судебной практики, некоторые суды также не проводят 
различие между понятиями реконструкции и переплани-
ровки (переустройства) жилого помещения и  разрешают 
иски граждан, например, о  сохранении жилого поме-
щения — квартиры с самовольной пристройкой в виде бал-
кона или созданием отдельного входа в квартиру с улицы, 
в порядке ст. 29 ЖК РФ, что является в корне неверным.

Например, в деле № 33–0206/2018 Московский город-
ской суд отнес работы по устройству входной группы 
с  выполнением мероприятий, обеспечивающих беспре-
пятственное передвижение маломобильных групп насе-
ления и устройству балкона на первом этаже МКД к ра-
ботам по переустройству и  перепланировке жилого 
помещения, ведь такие работы не повлекли изменение па-
раметров всего многоквартирного дома, его частей (вы-
соты, количества этажей, площади, объема) [1]. Что по-
разительно аналогичную позицию в 2017  г. занимал 
и Минстрой РФ, который относил такие работы к пере-
планировке наряду с демонтажем стен между квартирами 
и частей стен между балконами и комнатами [2].

Конечно же, подобная точка зрения является неверной 
и  данные работы следует относить именно к  рекон-
струкции помещения, а не к перепланировке. Правильную 
позицию в подобной ситуации высказал Четвертый кас-
сационный суд общей юрисдикции, который счел устрой-
ство входной группы в нежилое помещение, находящееся 
на первом этаже МКД, именно реконструкцией. Кассаци-
онный суд указал, что устройство дверных проемов в на-
ружной стене многоквартирного жилого дома, то есть вы-
полнение работ, сопряженных с  разрушением части его 
внешней несущей стены, являющейся ограждающей не-
сущей конструкцией, приводит к  изменению конфигу-
рации здания, что подпадает под понятие реконструкции 
объектов капитального строительства [3].

Давайте разбираться, чем же отличаются упомянутые 
выше понятия. Если понятия «перепланировка» и «пере-
устройство» раскрываются в Жилищном кодексе Россий-
ской Федерации (далее  — ЖК РФ), то понятия «рекон-
струкции» и «переоборудования» напрямую в ЖК РФ не 
указаны.

Определение понятия реконструкции мы можем найти 
в п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ (далее — ГрК 
РФ), согласно данной статье реконструкция объектов 
капстроительства  — это изменение параметров объекта 
капитального строительства, его частей (высоты, ко-
личества этажей, площади, объема), в  т.  ч. надстройка, 
перестройка, расширение объекта капстроительства, 
а  также замена или восстановление несущих строи-
тельных конструкций объекта капитального строитель-
ства, за исключением замены отдельных элементов таких 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие по-



“Young Scientist”  .  # 17 (568)  .  April 2025 151Jurisprudence

казатели таких конструкций элементы или восстанов-
ления указанных элементов [4].

Отсюда следует, что в  сравнении с  перепланировкой 
реконструкция содержит более широкий спектр ре-
монтных работ, направленных на повышение удобства 
использования жилого помещения; реконструкция пред-
усматривает кардинальное изменение основных характе-
ристик объекта недвижимости, затрагивает несущие кон-
струкции здания и  его внешний вид. Перепланировка 
в  сравнении с  реконструкцией относительно безобидна, 
не должна влиять на прочность несущих конструкций 
и ограждающих конструкций здания, в котором она про-
водится, а также изменять его параметры.

Понятие капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства дано в п. 14.2. ст. 1 ГрК РФ. Согласно 
статье капремонт — это замена или восстановление строи-
тельных конструкций или элементов таких конструкций, 
за исключением несущих строительных конструкций, за-
мена или восстановление систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, а  также замена отдельных элементов 
несущих строительных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций эле-
менты или восстановление указанных элементов. Те-
кущий ремонт спутать с капремонтом, перепланировкой 
или переустройством достаточно сложно, так как по сути 
он представляет из себя поверхностную отделку поме-
щения без затрагивания каких-либо конструкций и инже-
нерных систем. К  работам по текущему ремонту можно 
отнести частичное выравнивание поверхностей, заделку 
и расшивку швов, трещин в стенах, замену окон, дверей, 
напольных покрытий, проведение плиточных работ и т. д.

Таким образом, при капремонте восстанавливают ос-
новные элементы здания и  помещений и  их эксплуата-

ционные характеристики, не меняя при этом основных 
параметров. Фактически ничего нового в здание не при-
вносится, лишь заменяются существовавшие до этого 
системы и  конструкции с  целью увеличения срока их 
службы; реконструкция же позволяет значительно из-
менить параметры объекта, внести что-то новое и поме-
нять эксплуатационные характеристики объекта. По этой 
причине при проведении ремонта нет необходимости 
обращения в  Росреестр и  согласования работ в  органах 
местного самоуправления, а  вот реконструкцию и  пере-
планировку (переустройство) согласовывать нужно, по-
скольку они предполагают изменение характеристик по-
мещения.

Говоря о переоборудовании жилого помещения, важно 
отметить, что в  Постановлении Госстроя РФ от 27 сен-
тября 2003 г. № 170 законодатель отождествляет понятие 
«переустройство» и «переоборудование», а  иногда от-
носит к переоборудованию ещё и перепланировку жилых 
помещений, что также создаёт путаницу среди простых 
граждан и судов. Здесь собственникам следует учитывать, 
что с  точки зрения законодателя «переоборудование» 
и «переустройство» фактически являются синонимами 
и  рассматривать проведение переоборудования жилого 
помещения в многоквартирном доме следует в контексте 
норм главы 4 ЖК РФ.

По мнению автора, в  целях устранения смыслового 
несоответствия между разобранными понятиями не-
обходимо внести в  ЖК РФ определение реконструкции, 
а также закрепить в ЖК РФ такое понятие, как переобору-
дование помещения, либо привести в порядок иные зако-
нодательные акты, чтобы термином «переоборудование» 
не заменялись понятия «переустройство» и «переплани-
ровка» жилого помещения.
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