
1717 20
241717 20
24

20
24

Ч А С Т Ь I V 



Молодой ученый
Международный научный журнал

№ 17 (516) / 2024
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», 2024



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 Ардем Патапутян (1967), американ-
ский молекулярный биолог и нейробиолог, лауреат Нобелевской 
премии по физиологии и медицине, член Американского фило-
софского общества.

Ардем Патапутян родился в Бейруте в армянской семье. Его 
мать была учительницей начальных классов и директором на-
чальной школы, а отец — писателем и бухгалтером. Ардем был 
самым младшим из троих детей. Ему было восемь лет, когда в 
Ливане разразилась гражданская война. К армянам обычно от-
носились нейтрально с точки зрения христианско-мусуль-
манского конфликта, и Ардем посещал маленькие армянские 
школы, в которых количество учеников уменьшалось с каждым 
днем, поскольку люди бежали от войны.

После окончания школы Ардем Патапутян обучался в Аме-
риканском университете Бейрута в течение года, прежде чем 
эмигрировать в США в 1986 году. Окончил он Калифорнийский 
университет в Лос-Анджелесе, в 1990 году получил степень ба-
калавра в области цитологии и биологии развития, а в 1996-м — 
степень доктора философии в Калифорнийском технологиче-
ском институте.

Будучи аспирантом, Патапутян работал с Луи Райхардтом 
в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. В 2000 
году он стал доцентом в Научно-исследовательском институте 
Скриппса. В период с 2000 по 2014 год он дополнительно ра-
ботал в Исследовательском фонде Novartis. С 2014 года Ардем 
Патапутян работает исследователем в Медицинском институте 
Говарда Хьюза (HHMI).

Ардем Патапутян, используя чувствительные к давлению 
клетки, открыл новый класс рецепторов в коже и внутренних 
органах, реагирующих на механические раздражители. Па-
раллельно с ним американский физиолог Дэвид Джулиус с по-
мощью капсаицина — алкалоида из очень острого перца чили, 
вызывающего чувство жжения, сумел обнаружить в про-
низывающих кожу нервных окончаниях рецептор, реагиру-
ющий на тепло (TRPV1). В дальнейших исследованиях Дэвид 
Джулиус и Ардем Патапутян независимо друг от друга обна-
ружили ионный канал TRPM8. Он был открыт благодаря еще 
одному веществу, вызывающему «температурные» ощущения 
— приятно холодящему ментолу. Канал TRPM8 активируется 
при переохлаждении клетки, и нейрон посылает нам сигнал, 

что лучше бы надеть перчатки или есть мороженое помед-
леннее.

Работая в исследовательском центре Scripps Research, Ардем 
Патапутян занимался и другим важным вопросом: что позво-
ляет нам чувствовать прикосновение и давление на кожу? За-
тратив немало усилий, Патапутян и его коллеги идентифициро-
вали ген Piezo1. Оказалось, что он кодирует ранее совершенно 
неизвестный ионный канал, который активируется давлением. 
Вскоре исследователи обратили внимание на ген Piezo2, очень 
похожий на ген Piezo1.

Эти прорывные работы положили начало интенсивной ис-
следовательской деятельности, которая быстро углубила наше 
понимание механизмов тепловой, холодовой, тактильной и про-
приорецепции.

Это открытие вызвало к жизни целую волну научных работ. 
Группа Патапутяна и другие исследователи выяснили, что 
ионный канал Piezo2 необходим для осязания, а также для вос-
приятия положения и движения тела.

Затем ученые выяснили, что гены Piezo1 и Piezo2 регулируют 
и другие важные процессы: дыхание, артериальное давление и 
деятельность мочевого пузыря.

Биологи продолжают тщательно исследовать роль TRPV1, 
TRPM8, Piezo1 и Piezo2 в работе нервной системы. Есть надежда, 
что эти знания пригодятся в лечении многих заболеваний. 
Кроме того, их пытаются использовать и создатели биороботов 
и бионических протезов.

В 2017 году Ардем Патапутян получил премию У. Ол-
дена Спенсера, в 2019 году — премию Розенстила, в 2020 году 

— премию Кавли в области нейробиологии и премию BBVA 
Foundation Frontiers of Knowledge Award в области биомедицины.

В 2021 году Патапутян стал лауреатом Нобелевской премии 
по физиологии и медицине вместе с Дэвидом Джулиусом. Свою 
Нобелевскую медаль Артем Патапутян подарил музею истории 
Армении.

В 2022 году он был награжден орденом Святого Месропа 
Маштоца за выдающиеся достижения в области биологии и зна-
чительный вклад в развитие медицины.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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В данной статье рассматриваются основные проблемы уча-
стия прокурора в  гражданском судопроизводстве. Цель 

научного исследования направлена на выявление конкретных 
проблемных вопросов, которые касаются непосредственного 
участия прокурора в гражданском процессе.

Автор предоставляет анализ процессуальных норм, которые 
регулируют участие прокурора в  гражданском судопроизвод-
стве. Изложены конеретные предложения по совершенство-
ванию действующего гражданского процессуального законо-
дательства в  указанной сфере исследования, так как анализ 
российского процессуального законодательства, который ре-
гламентирует участие прокурора в гражданском судопроизвод-
стве, позволяет сделать вывод, что обозначенный вопрос оста-
ется актуальным и,  на сегодняшний день, представляющим 
интерес для современного исследования.

Одними из главных задач при участии прокурора в  гра-
жданском процессе является максимально эффективная реали-
зация своих закрепленных полномочий для неукоснительного 
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и го-
сударства в целом.

Указанная возможность может быть реализована путем об-
ращения в суд. Однако не все граждане могут самостоятельно 
воспользоваться данным правом по объективным причинам.

В связи с  этим, предусмотрен способ защиты прав и  за-
конных интересов граждан, закрепленный в  статье  45 ГПК 
РФ [1], что прокурор обращается в суд в защиту прав и законных 
интересов других лиц по причине того, что подача искового за-
явления самим гражданином по состоянию здоровья, в  силу 
возраста, недееспособности и других уважительных причин не-
возможна. Таким образом, безусловно, данная процессуальная 
позиция не нарушает принцип диспозитивности, и  как бы 
служит препятствием вмешательству прокурора в частнопра-
вовые отношения граждан.

Но, изучение данной нормы права выявило существенные 
минусы ее правоприменения.

Так, согласно статье  134 ГПК РФ, по причине недоказан-
ности прокурором уважительности причин, которые препят-
ствуют предъявлению искового заявления конкретно лицом от 
своего имени, суды, зачастую, отказывают в возбуждении гра-
жданского судопроизводства.

Причинами сложившейся тенденции стало отсутствие в за-
конодательстве четких критериев невозможности самостоя-
тельного обращения гражданина в  суд, что привело к  сни-
жению гарантий соблюдения социальных прав.

Такие понятия как «состояние здоровья», «возраст», «другие 
уважительные причины», указанные в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ тол-
куются прокурором и судом по-разному и, в связи с этим, воз-
никают вышеуказанные проблемы, так как оценка уважитель-
ности данных причин принадлежит суду, и в отдельных случаях 
мнение прокурора игнорируется.

Как отмечает Фирсова О. ни один нормативный и даже ме-
дицинский акт не содержит понятий «состояние здоровья», 
«тяжелая болезнь», «стойкое расстройство здоровья». [2]

Также необходимо отметить, что сама правоприменительная 
практика очень неточна и показывает, что судьи считают, что, 
к примеру, инвалидность еще не является однозначным осно-
ванием для того, чтобы прокурор мог заявить иск в суде в инте-
ресах данного инвалида.

Вместе с тем, инвалид, несмотря на группы инвалидности, 
это все же лицо, с нарушенным здоровьем, сопровождающимся 
стойким расстройством функций организма, по причине забо-
леваний, последствий травм или дефектами, которые приводят 
к ограничению жизнедеятельности и вызывают необходимость 
его социальной защиты. [3]

Анализ ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, показывает, что состояние здо-
ровья и возраст четко определены в ней и не требует дополни-
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тельного представления доказательств, которые их подтвер-
ждают.

Но на практике часто суды отказывают прокурорам в при-
нятии заявлений в защиту прав и свобод граждан, обосновывая 
это тем, что недостаточно доказательств того, что гражданин 
сам не в  состоянии обратиться в  суд по каким-либо уважи-
тельным причинам.

Таким образом, анализируя изучаемые пробелы в  законо-
дательстве, предлагаем дополнить перечень конкретных осно-
ваний для обращения прокурора в суд с заявлением в защиту 
прав граждан.

Считаем целесообразным обратиться к  медицинской 
оценке, а  также определению такого понятия как «состояние 
здоровья», для решения вышеуказанного вопроса.

На данный момент, понятие «здоровье» раскрывается в ст. 2 
Федерального закона от 21.11.2011 №  323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [4] и опре-
деляется как «состояние физического, психического и  соци-
ального благополучия человека, при котором отсутствуют за-
болевания, а  также расстройства функций органов и  систем 
организма».

При изучении данного определения, касаемо правопри-
менения ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, необходимо конкретно уточнить, 
какие из расстройств относятся к  уважительным причинам, 
которые могут препятствовать самостоятельному обращению 
гражданина с иском в суд.

В приказе Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2019 г. №  585н [5] изложены 
основные виды нарушений функций организма человека.

Таким образом, мы считаем, что указанную классификацию, 
в  полном объеме, надлежит использовать для аргументиро-
вания невозможности личного обращения гражданина в суд за 
защитой своих прав, так как это объясняет неспособность лица 
участвовать в соответствующем процессе.

Так, установление инвалидности человеку, уже говорит 
о нарушении состояния его здоровья. Но, к сожалению, не все 
суды расценивают инвалидность в качестве уважительной при-
чины, при которой невозможно самостоятельно обратиться 
в суд с иском, объясняя отказ при принятии заявления проку-

рора, тем, что гражданин способен самостоятельно подать иск 
по почте, что не требует физической нагрузки.

Соответственно, данный подход мы считаем необосно-
ванным, так как полагаясь на ст. 1 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», инва-
лидом является лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приво-
дящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необ-
ходимость его социальной защиты.

Таким образом, из норм данного закона, следует, что про-
курор имеет право обратиться в  суд для защиты вышеука-
занной категории социально незащищенных граждан при на-
личии справки об инвалидности, так как лица, у  которых 
присвоена группа инвалидности, остро нуждаются в защите со 
стороны государства.

Также еще требует решения, возможность при обращении про-
курора в суд с исковым заявлением при защите прав и законных 
интересов граждан, которые находятся в  таком физическом со-
стоянии, при котором обращение в  суд самостоятельно может 
угрожать жизни и здоровью при причинении лицу определенных 
эмоциональных страданий. В  данном случае, указанное обстоя-
тельство необходимо подтвердить прокурору медицинскими до-
кументами, заключением лечащего врача, которые обосновывают 
наличие того состояния у  гражданина, когда присутствует риск 
ухудшения его здоровья при участии в судебном процессе.

Вышесказанное говорит об острой необходимости в  при-
нятии нормативного акта, который будет раскрывать право 
прокурора на обращение в  суд в  интересах гражданина, ко-
торый не способен по состоянию своего здоровья самостоя-
тельно обратиться за защитой своих прав в суд.

Касаемо «иных уважительных причин», то единоличное 
право в даче им оценки принадлежит именно суду, по этой при-
чине, в отдельных взятых случаях мнение прокурора не берется 
во внимание, и в принятии заявлений суд зачастую отказывает.

Таким образом, возникает необходимость разъяснения по-
ложений ст.  45 ГПК РФ, в  части, касающейся «иных уважи-
тельных причин, препятствующих обращению в суд самим гра-
жданином» на законодательном уровне.
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В отечественном законодательстве не приводится понятие 
субсидиарных обязательств, вместе с  тем, в  Гражданском 

кодексе Российской Федерации используются термины «субси-
диарная ответственность» и «субсидиарный».

Стоит отметить, что в  научной литературе не так много 
работ, которые были бы посвящены исключительно рассмо-
трению вопроса субсидиарных обязательств. Тем не менее, не-
редко в научном сообществе субсидиарные обязательства тол-
куют как форму субсидиарной ответственности.

В науке гражданского права договорные субсидиарные обя-
зательства изначально ассоциировались с  ответственностью, 
направленной на обеспечение обязательств основного долж-
ника со стороны дополнительного [1].

Возможность кредитора привлечь к  удовлетворению 
своих требований двух и  более должников и  обуславливает 
отнесение субсидиарных обязательств к  одному из видов 
осложнения обязательств. Вместе с  тем, ряд авторов (Ива-
нова Г. Н., Шевченко А. С.) не признают множественность лиц 
ни в субсидиарных договорных, ни во внедоговорных субси-
диарных обязательствах. Связана такая позиция с  тем, что 
в обязательствах с множественностью лиц изначально пред-
полагается участие двух или более лиц на одной из сторон 
правоотношений, а  в  субсидиарных правоотношениях кре-
дитор первоначально вступает в  правоотношения с  одним 
(основным) должником, который как подразумевается и ис-
полнит обязательство. И в случае неисполнения требований 
кредитора основным должником, только после этого появля-
ется дополнительный или субсидиарный должник. Базисом 
же таких правоотношений выступают не столько обязатель-
ства между основным должником и кредитором, сколько пра-
воотношения между основным и  дополнительным должни-
ками. Именно по этой причине субсидиарные обязательства 
рассматривают отдельно от множественности лиц и говорят 
о них, как об обязательствах, обеспечивающих исполнение ос-
новного обязательства.

Можно выделить два вида субсидиарных обязательств ис-
ходя из оснований их возникновения.

1) Субсидиарные обязательства, вытекающие из договора. 
Например, в силу п. 3 ст. 391 ГК РФ соглашением о переводе 
долга может быть предусмотрена субсидиарная ответствен-
ность первоначального должника, вместо солидаритета перво-
начального и нового должников перед кредитором, устанавли-
ваемой по умолчанию в предпринимательских отношениях.

2) Субсидиарные обязательства внедоговорного типа. 
Обычно такой вид субсидиарной ответственности использу-
ется в процессе банкротства или если ущерб нанесен несовер-
шеннолетним [2].

Действительно, основной и  дополнительный должники — 
это должники единого кредитора, но можно ли в таком случае 
назвать их содолжниками? Ведь исполняют они обязатель-
ство по отдельности: сначала основной, потом субсидиарный 
(и  то только в  случае неисполнения/ неполного исполнения 
основным должником). В  традиционных видах множествен-
ности — долевой и солидарной, должники выступают субъек-
тами в одном и том же едином правоотношении.

Еще одним фактором, не позволяющим отнести субсиди-
арные обязательства к одному из виду множественности явля-
ется закрепление норм о долевых, солидарных и субсидиарных 
обязательствах в  гражданском законодательстве. Так, нормы 
о долевых обязательствах и солидаритете содержатся в главе 22 
«Исполнение обязательств», в то время как нормы о субсидиар-
ности располагаются в главе 25 «Ответственность за нарушение 
обязательств». Исходя из позиции законодателя, которая отсле-
живается по расположению институтов множественности в ГК 
РФ, можно сделать вывод о том, что и сам законодатель не вы-
деляет субсидиарные обязательства в качестве отдельного вида 
множественности лиц в обязательстве, а рассматривает их в ка-
честве обособленного правового явления.

В связи с выделением в законодательстве субсидиарной от-
ветственности в  форме солидаритете, возникает вопрос как 
можно ставить в  один ряд солидарные и  субсидиарные обя-
зательства, если солидаритет может выступать формой суб-
сидиарной ответственности? Ведь, если мы берем в  качестве 
родового понятия множественность лиц в обязательстве, а в ка-
честве видового — долевую, солидарную и субсидиарную мно-
жественность, то получается, что если субсидиарность может 
выступать в форме солидаритета, тогда происходит нарушение 
родовых и видовых понятий, ведь в данном случае субсидиар-
ность встает в один ряд с родовым понятием множественности 
лиц, в связи с чем ставится под сомнение целесообразность от-
несения субсидиарных обязательств к одному из виду множе-
ственности.

Самостоятельность субсидиарных обязательств, наряду 
с солидарными выражается, помимо всего прочего, в несвой-
ственной обязательствам с множественностью лиц невозмож-
ности для кредитора предъявить требование об исполнении 
обязательства непосредственно субсидиарному должнику, 
минуя основного, а также возможное несовпадение предметов 
главного и субсидиарного обязательств.

В определенных ситуациях закон также вводит иные пра-
вила привлечения к субсидиарной ответственности, отличные 
от тех, которые закреплены в п. п. 1–3 ст. 399 ГК РФ. Так, Фе-
деральный закон от 08.03.2015 №  42-ФЗ «О  внесении изме-
нений в часть первую Гражданского кодекса Российской Феде-
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рации» [3] дополнил ст. 399 ГК пунктом 4: «правила настоящей 
статьи применяются, если настоящим Кодексом или иными за-
конами не установлен другой порядок привлечения к субсиди-
арной ответственности». Таким образом, можно предположить, 
что цель положений ст. 399 ГК РФ состоит в том, чтобы устано-
вить правовой режим субсидиарной ответственности на случай 
отсутствия специальных правил, о чем говорит пункт 4 ст. 399 
ГК РФ.

В связи с тем, что нормы о субсидиарной ответственности 
охватывают как саму ответственность, так и  основное обяза-
тельство (от  неисполнении которой и  наступает ответствен-
ность), то целесообразнее было бы закрепить указанную норму 
в главе 22 «Исполнение обязательств» и правильнее было бы го-
ворить о субсидиарном обязательстве, а не о субсидиарной от-
ветственности.

Существует точка зрения, согласно которой субсидиарное 
обязательство — это два взаимодополняющих друг друга обяза-
тельства: первое — между кредитором и основным должником; 
второе — между основным и дополнительным должником.

В договоре может быть установлено, что лица, совместно 
давшие поручительство, несут субсидиарную ответственность. 
Может предусматриваться субсидиарная ответственность ко-
го-либо из этих лиц и в то же время солидарная с должником 
ответственность других субъектов, участвующих в договоре на 
стороне поручителя. Как указывал Б. М. Гонгало, не исключено 
выделение среди лиц, совместно давших поручительство, субъ-
екта, к которому в первую очередь должны быть обращены тре-
бования кредитора в случае неисправности должника (другие 
лица, участвующие в договоре на стороне поручителя, несут от-
ветственность дополнительно к  ответственности названного 
лица (субсидиарную ответственность). При отсутствии в  до-
говоре таких указаний действует упомянутое общее правило: 
лица, совместно давшие поручительство, в  соответствующих 
случаях будут нести перед кредитором солидарную ответствен-
ность [4].

Обязанность субсидиарного должника является вторичной 
от долга основного должника. Таким образом, у дополнитель-
ного должника есть право на отказ от исполнения требования 
кредитора, если у кредитора отсутствует требование к главному 
должнику (например, если долг был прощен или исполнен).

Субсидиарная или как ее еще называют дополнительная от-
ветственность возникает у  субсидиарного должника при не-
возможности исполнения своего обязательства основным или 
главным должником. Суть субсидиарных обязательств сво-
дится к тому, что кредитор сначала должен обратиться с тре-
бованием к  главному должнику, а  уже в  случае наступления 
одного из следующих последствий обратиться к дополнитель-
ному:

а) при отказе главного должника от удовлетворения требо-
вания (п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №  6, 
Пленума ВАС РФ №  8 от 01.07.1996 (ред. от 25.12.2018) «О не-
которых вопросах, связанных с  применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» [5]), кредитору 
вовсе необязательно обращаться в  суд за получением испол-
нения, достаточно лишь обратиться с  письменным требова-
нием об этом);

б) отсутствие ответа на предъявленное требования от ос-
новного должника в  разумный срок или отказ в  удовлетво-
рении.

Вместе с тем, даже при наличии одного из вышеназванных 
условий, для кредитора установлены ограничения возможного 
обращения с требованием к дополнительному должнику. Кре-
дитор не сможет воспользоваться правом требования к  суб-
сидиарному должнику, если его обязательство может быть 
прекращено путем зачета встречного требования или путем 
бесспорного взыскания средств с  первоначального долж-
ника [6].

Прежде всего следует указать на неточность обсуждаемой 
формулировки п._2 ст._399 ГК. Требование к основному долж-
нику никак не может быть «удовлетворено путем зачета встреч-
ного однородного требования к основному должнику», так как 
такое требование не является встречным. Как основное требо-
вание принадлежит кредитору и адресуется основному долж-
нику, точно так же и  «встречным» ГК называет требование, 
принадлежащее кредитору и  обращенное к  основному долж-
нику. Какое же оно, в таком случае, «встречное»?

Ясно, что это недоразумение. Очевидно, ГК рассчитывал 
сказать о возможности прекращения требования к основному 
должнику зачетом встречного требования.

В научном сообществе ученые высказывались о неточности 
формулировки законодательного положения, предусмотрен-
ного п. 2 ст. 399 ГК РФ, в котором говорится о невозможности 
обращения к  дополнительному должнику кредитором, чье 
требование может быть удовлетворено путем зачета встреч-
ного требования к  основному должнику. Так, такое требо-
вание не будет являться встречным, поскольку здесь речь идет 
о  возможности прекращения требования к  основному долж-
нику зачетом встречного требования, принадлежащего долж-
нику и обращенного к кредитору, то есть требование должника 
к кредитора, но никак не наоборот [7]. Что касается бесспор-
ного взыскания средств должника, то и здесь есть ряд особен-
ностей, в частности, если у должника недостаточно средств на 
счете, то соответственно обратить взыскание представляется 
невозможным, а  значит право требование к  субсидиарному 
должнику может быть реализовано [8].

Таким образом, природа субсидиарных правоотношений 
была и остается двойственной. Субсидиарная ответственность 
хоть и имеет внешнее сходство с остальными видами множе-
ственности лиц в обязательстве, однако сама по себе таковой 
не является. Связано это с тем, что изначально обязательство 
складывается между одним кредитором и  одним должником, 
а появление дополнительного должника вовсе необязательно, 
и в случае его наличия, тем не менее, эти отношения не превра-
тятся в множественность.
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Проведённое исследование раскрывает основные коррупционные проявления в российской системе здравоохранения, указывает 
на их негативные последствия, а также позволяет выделить наиболее правильные пути решения проблемы коррумпированности 
в сфере медицины. Авторы статьи выдвигают свои предложения по противодействию коррупционным проявлениям в системе 
здравоохранения.
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Corruption in the healthcare system Russian Federation

The study reveals the main manifestations of corruption in the Russian healthcare system, points out their negative consequences, and also al-
lows us to highlight the most correct ways to solve the problem of corruption in the medical field. The authors of the article put forward their pro-
posals to combat corruption in the healthcare system.
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Система здравоохранения — важнейшая составляющая 
жизни общества, без которой становится невозможной 

нормальная жизнедеятельность населения, ведь она играет клю-
чевую роль в  обеспечении доступного медицинского обслу-
живания, сохранении и повышении уровня здоровья россиян. 
Здравоохранение представляется как система экономических 
и медицинских мероприятий, цель которых — сохранить и по-
высить уровень здоровья каждого отдельного человека и  на-
селения в целом [6]. Так, это одна из ведущих отраслей сферы 
производства услуг, следовательно, её не может не коснуться 
коррупция, которая пронизывает все сферы жизни общества, 
в том числе и здравоохранение, существуя еще с древних времен. 
Проблема коррупции в данной системе является одной из наи-
более актуальных проблем в  современной России, поскольку 
здоровье — это главная ценность для отдельного человека. 
Также здоровье населения в целом — одно из главных условий 

эффективной реализации национальной стратегии устойчи-
вого социально-экономического развития России. Так, Кон-
ституция Российской Федерации гласит о том, что человек яв-
ляется высшей ценностью государства. А для самого общества 
наибольшее значение имеет человек, проявляющий социальную 
и  трудовую активность, благодаря чему общество постоянно 
развивается. В  чем же заключается негативное влияние кор-
рупции на систему здравоохранения? В том, что она ставит под 
угрозу жизнь человека, его здоровье, тем самым посягает на цен-
ности, провозглашаемые Конституцией Российской Федерации. 
Кроме того, коррупция подрывает доверие к представителям ме-
дицины, ухудшает качество оказания медицинских услуг.

Коррупция в  системе здравоохранения Российской Феде-
рации проявляется, в первую очередь, в даче взяток медицин-
скому персоналу. Можно привести различные примеры взяточ-
ничества в медицинской сфере:
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1) Выписка рецепта лекарственного препарата;
2) Получение листа нетрудоспособности и других справок: 

о непригодности к военной службе, разрешение на управление 
транспортными средствами, об инвалидности;

3) Досрочная выписка или более длительный период госпи-
тализации;

4) Личный подход к  больному, гарантированный каче-
ственный уход за пациентом, использование лучших медицин-
ских препаратов и материалов;

5) Неверное установление причины смерти, а  также под-
тверждение или сокрытие каких-либо медицинских фактов.

Нередко обычными гражданами получение незаконного 
вознаграждения медиками за выполнение сугубо профессио-
нальных обязанностей рассматривается как норма и в целом не 
осуждается, что, в свою очередь, этически неправильно [5]. Дей-
ствительно, получение различных подарков за обязанности, ко-
торые должностное лицо должно выполнять неукоснительно, 
не вызывает общественного порицания, а лишь одобряется.

Нельзя не отметить коррупцию в сфере государственных за-
купок, ведь в  обороте находятся крупные денежные средства, 
следовательно, факты коррупции имеют частый характер. Кор-
рупционные проявления наносят существенный вред нацио-
нальной безопасности страны, ее экономическому развитию, 
к тому же, их достаточно трудно выявить. В пример можно при-
вести приобретение дорогостоящего медицинского оборудо-
вания и значительные расходы на капитальный ремонт, где и су-
ществует высокая вероятность коррупционных проявлений.

Один из источников коррупции — исполнение бюджета 
и распределение бюджетных средств. Это благодатнейшая нива 
для коррупционеров  [2]. В  результате финансирования со сто-
роны государства определенных сегментов здравоохранения 
происходит расхищение и растрата средств, выделенных на здра-
воохранение. Непрозрачность отношений между поставщиками 
лекарственных препаратов и медицинских товаров также явля-
ется детерминирующим фактором развития коррупции.

Коррупция в платежных системах тоже имеет место быть, 
когда происходит учет фиктивных пациентов, подделка счетов, 
квитанций и  расходных документов, использование средств 
медицинских организаций в  интересах привилегированных 
пациентов, неправомерное направление пациентов государ-
ственных медицинских учреждений на обслуживание в  соб-
ственные частные структуры, проведение неоправданного ме-
дицинского вмешательства в  целях увеличения собственных 
доходов и так далее.

Чаще всего должностные лица, занимающие руководящие 
должности в  органах здравоохранения, совершают хищения 

с  использованием своего служебного положения. Примером 
подтверждения данного факта может служить судебное разби-
рательство в отношении бывшего министра здравоохранения 
Саратовской области Натальи Мазиной, обвинявшейся в зло-
употреблении должностными полномочиями, которая, как 
утверждало следствие, перечислила за несертифицированные 
в России аппараты УЗИ более 53 млн руб., причинив ущерб не 
только бюджету, но и с риском для жизни пациентов, которые 
могли пострадать от подобных аппаратов [3].

Одна из самых эффективных мер в  борьбе с  коррупцией 
в медицине — увеличение заработной платы медицинского пер-
сонала. До тех пор, пока зарплата врачей и младшего медицин-
ского персонала будет низкой, она будет являться одним из де-
терминирующих факторов коррупции [6].

Кроме того, данная тема должна подробно освещаться 
в  СМИ, поскольку оно может помочь сформировать обще-
ственное мнение. Оно также может помочь повысить осведом-
ленность о насущных проблемах и событиях. Необходима ра-
бота непосредственно с населением, которое должно понимать 
общественную опасность коррупции в сфере медицины. Кор-
рупцию невозможно искоренить до тех пор, пока население 
одобряет её проявления, а  не порицает. Подчеркнуть следует 
и нужду информирования пациентов об их правах и обязанно-
стях.

Само государство обязано контролировать финансиро-
вание здравоохранения, все финансовые потоки должны 
быть прозрачными, а  деятельность медицинских учреждений 
должна быть открытой.

Должным образом необходимо реализовать постоянное со-
вершенствование методики проведения антикоррупционной 
экспертизы законодательных актов, а  также требуют устра-
нения все правовые пробелы, дублирование и  двусмыслен-
ность права.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коррупция 
в сфере здравоохранения является негативно-правовым явле-
нием, которое выражается в корыстном использовании меди-
цинским персоналом своего служебного положения с  целью 
получения каких-либо благ. Данное явление способно причи-
нить существенный вред интересам человека, общества и  го-
сударства в области охраны здоровья, а также разрушить нор-
мальные общественные отношения в  сфере реализации прав 
граждан на охрану здоровья и  получения медицинской по-
мощи. Разработка антикоррупционных мер в системе здраво-
охранения является актуальным направлением, а само явление 
коррупции в  здравоохранении требует дальнейшего подроб-
ного изучения.
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К вопросу о квалифицирующих признаках преступления  
в виде неправомерного доступа к компьютерной информации

Аргучинская Алёна Олеговна, студент магистратуры
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова

В настоящее время во многих статьях Особенной части УК 
РФ отражены признаки не только одного состава преступ-

ления, а нескольких и в основе их дифференциации лежит при-
знак общественной опасности таких деяний, то есть речь идет 
про основные, квалифицированные и привилегированные со-
ставы преступлений.

Рассматривая положения ст.  272 УК РФ «Неправомерный 
доступ к компьютерной информации» то можно выявить, что 
основной состав преступления отражается в  первой части 
статьи, в то время как в ч. 2–4 отражаются квалифицированные 
составы преступлений.

Крайне важно разграничивать основной состав преступ-
ления и квалифицирующий. Основной представляет из себя ти-
повой состав преступлений, то есть в нем содержатся основные 
элементы такого преступления, которые на практике встреча-
ются в большинстве случаев. Данные элементы являются обя-
зательными для всех составов такого преступления, данный со-
став является базовой моделью для всех составов преступлений 
того же ряда, которые в данном случае производные [2, с. 45].

Квалифицированные составы преступлений содержат 
в  себе такие признаки, которые существенно повышают сте-
пень общественной опасности деяния по сравнению с  ос-
новным составом, то есть помимо основных признаков они 
содержат также и дополнительные, именно в этой связи и об-
условлен повышенный размер уголовной ответственности за 
совершение таких деяний.

Стоит также отметить, что некоторые авторы, помимо ква-
лифицированных составов преступлений, выделяют также 
и особо квалифицированные. По их мнению, особо квалифи-
цированные составы — это наличие таких признаков, в  ко-
торых степень общественной опасности выше, чем в квалифи-
цированных составах, однако, представляется, такое выделение 
лишним, и мы не будет придерживаться такого подхода в ходе 
настоящего исследования [1, с. 7].

Также существует необходимость проводить линию разгра-
ничения между обстоятельствами, которые являются квали-
фицирующими признаками в том или ином составе преступ-
ления, а также теми обстоятельствами, которые не признаются 
таковыми, однако со ссылкой на ст. 63 УК РФ являются отягча-
ющими обстоятельствами применительно ко всем преступле-
ниям. Общий признак между ними выражается в том, что они 
существенно повышают степень общественной опасности, сле-
довательно, они ведут к повышенной уголовно-правовой ответ-

ственности, другое дело, что при квалифицирующем признаке 
данные пределы уголовной ответственности четко установ-
лены.

Так, рассматривая квалифицирующие признаки преступ-
ления по ст.  272 УК РФ «Неправомерный доступ к  компью-
терной информации», то непосредственно стоит начать с ч. 2, 
где содержатся: последствие в  виде крупного ущерба и  ко-
рыстный мотив.

Категория «ущерб» не раскрывается в  науке уголовного 
права, так как это больше категория гражданско-правовой 
науки. Здесь стоит отметить, что убытки представляют из себя 
совокупность реального ущерба и  упущенной выгоды, следо-
вательно, экстраполируя данное положение применительно 
к ст. 272 УК РФ можно сделать вывод, что для ч. 2 данной статьи 
важен именно реальный ущерб, а не упущенная выгода.

Крупный ущерб определен в п. 2 примечаний к ст. 272 УК 
РФ и применяется для всех составов преступлений гл. 28 УК РФ 
«Преступления в сфере компьютерной информации». Крупным 
ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма 
которого превышает один миллион рублей.

Следовательно, такое деяние признается оконченным с мо-
мента причинения ущерба, так как состав преступления мате-
риальный.

Недостатком данного квалифицирующего признака явля-
ется то, что термин «крупный ущерб» раскрывается в приме-
чании к ст. 272 УК РФ и в него долгое время не вносились ни-
какие изменения, следовательно, такой подход законодателя 
не учитывает, что за годы уже успела поменяться экономиче-
ская ситуация в стране, изменился процент инфляция и т. д. [4, 
с. 154]. Как нам кажется, выход из такой ситуации видится в сле-
дующем: крупный ущерб должен определяться не путем от-
сылки к примечанию в статье, а путем отсылки на определенное 
Постановление Правительство РФ, которое каждый год будет 
обновляться и с учетом экономической обстановки, темпа ин-
фляции и других характеристик определять, какой ущерб отно-
сится к числу «крупных».

Другим квалифицирующим признаком по ч. 2 ст. 272 УК РФ 
является «корыстная заинтересованность» — данный термин 
не раскрывается в тексте УК РФ, однако раскрывается в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 16  октября 2009 г. 
№  19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и о превышении должностных пол-
номочий», так, под корыстной заинтересованностью понимают 
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«стремление путем совершения неправомерных действий полу-
чить для себя или других лиц выгоду имущественного харак-
тера либо избавиться от материальных затрат».

Как нам кажется, выделение корыстного мотива в качестве 
квалифицирующего признака рассматриваемого преступления 
не совсем оправдано ввиду того, что доказать наличие данного 
мотива на практике достаточно трудно.

В ч. 3 ст. 252 УК РФ содержатся следующие квалифициру-
ющие признаки:

— совершенные группой лиц по предварительному сго-
вору;

— совершение преступления организованной группой;
— совершение преступления лицом с  использованием 

своего служебного положения.
Стоит отметить, что любая форма соучастия заметно повы-

шает степень общественной опасности преступного деяния, 
так как наличие группы увеличивает шансы на то, что пре-
ступный результат будет достигнут, а также существует вероят-
ность того, что группа и дальше может продолжить совершать 
подобные деяния.

Как справедливо указывает Л. А. Коврижных: «большин-
ство преступлений в сфере компьютерной информации совер-
шаются именно в  соучастии». Характерными особенностями 
организованных групп в  информационном пространстве яв-
ляются то, что их объединение происходит на специализиро-
ванных форумах, участники группы могут быть лично не зна-
комы друг с  другом и  находиться территориально в  разных 
местах и даже в разных странах [3, с. 24].

Существенным недостатком ч. 3 ст. 252 УК РФ является то, 
что такие формы соучастия как «группа лиц по предваритель-

ному сговору» и «организованная группа» содержатся в рамках 
одной части, однако степень общественной опасности у  них 
разная, а  потому законодатель должен придерживаться диф-
ференцированного подхода. В  этой связи для устранения су-
ществующего недочета предлагается признак «совершение 
преступление организованной группы» вынести в ч. 4 ст. 252  
УК РФ.

Другой квалифицирующий признак в ч. 3 ст. 252 УК РФ — 
это совершение преступления «лицом с использованием своего 
служебного положения». В  отечественном уголовном законо-
дательстве данный признак не раскрывается, а научная литера-
тура и судебная практика пестрят различными и противоречи-
выми подходами на этот счет. Как нам представляется верным, 
использование лицом своего служебного положения — это при-
знаки должностного лица и лица, выполняющего управленче-
ские функции в организации.

В ч. 4 ст. 272 УК РФ устанавливается, что квалифицирующие 
признаки преступления выражены в том, что лицо совершает 
деяние, предусмотренное ч.  1, 2 или 3 ст.  272 УК РФ и  такое 
деяние влечет наступление тяжких последствий или же создает 
угрозу их наступления.

«Тяжкие последствия» — это оценочная категория, при-
мерный перечень таких последствий приводится в тексте По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 №  37: 
длительная приостановку или же нарушение работы пред-
приятия, причинение смерти по неосторожности, причинение 
тяжкого вреда здоровью и т. д.

Для констатации угрозы наступления тяжких последствий 
правоприменитель должен установить, что угроза была ре-
альной.
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Принцип гласности судебного разбирательства по гражданским 
делам в российском процессуальном законодательстве

Бабина Карина Дмитриевна, студент
Научный руководитель: Воронов Евгений Николаевич, кандидат юридических наук, доцент

Юго-Западный государственный университет (г. Курск)

В соответствии с Конституцией России и Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее — ГПК РФ) 
принцип гласности гласит, что орган правосудия рассматривает дело в открытом судебном заседании.

Принцип гласности имеет особое значение при разбирательстве дела: принуждает судей соблюдать законы, качественно со-
ставлять документы, положительно влияет на развитие общественного доверия к судебной власти. Но важнейшие проблемы его 
реализации остаются до сих пор нерешенными.



“Young Scientist”  .  # 17 (516)  .  April 2024 231Jurisprudence

К способам реализации принципа гласности относятся: право человека, организаций, добровольных формирований, органов 
власти принимать участие в открытом судебном заседании, вести трансляцию, опубликовывать акты судов в газетах, журналах 
и Интернете. Статья посвящена проблеме содержания принципа гласности судебного разбирательства по гражданским делам 
в российском процессуальном законодательстве.

Ключевые слова: гражданский процесс, принципы гражданского судопроизводства, гласность судебного разбирательства, пуб-
личность, открытые судебные заседания, ограничения принципа гласности, закрытые судебные заседания.

Актуальность обозначенной темы исследования заключа-
ется в том, что изучение концептуальных основ права, рас-

крывающих принцип гласности в гражданском судопроизвод-
стве, устойчиво демонстрирует, что именно данный принцип 
обеспечивает реализацию демократических основ граждан-
ского судопроизводства.

Принцип гласности имеет конституционное значение, ведь 
согласно ч. 1 ст. 123 Конституции Российской Федерации раз-
бирательство дел, открытое во всех судах. Слушание дела в за-
крытом заседании допускается лишь в случаях, которые преду-
смотрены федеральным законом [1, с. 249].

Согласно ч. ч.  1, 2 ст.  10 ГПК РФ, разбирательство дел во 
всех судах открытое. В закрытых судебных заседаниях осуще-
ствляется разбирательство дел только в  случаях, если такие 
дела содержат сведения о  тайне государственной важности, 
усыновления (удочерения) ребенка и  по другим основаниям, 
предусмотренным федеральным законом.

В контексте гражданского судопроизводства важность 
гласности обусловлена ее основными задачами. «Правильное 
и  своевременное рассмотрение и  разрешение гражданских 
дел в  целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и  законных интересов граждан»  [2, с.  440] и  другие 
задачи, закрепленные в  гражданском процессуальном зако-
нодательстве, невозможно претворить в  жизнь без гласного 
характера судебного разбирательства. Подавляющее боль-
шинство теоретиков и практиков, занимающихся вопросами 
гражданского процесса, признают ценность гласности как 
эффективного инструмента общественного контроля судов 
и  судей, средства предупреждения злоупотреблений и  пра-
вонарушений со стороны судов и  других участников про-
цесса, а  также повышения качества правосудия и  судебных 
решений [3, с. 357].

Социальное значение гласности состоит в  том, что она 
ставит работу суда под контроль общества, создавая связь 
между судом и обществом. Публичный судебный процесс по-
ложительно влияет на участвующих в нем судей или их пред-
ставителей с  точки зрения общественного контроля за их 
деятельностью и влияет на соблюдение норм гражданского су-
допроизводства. Этот принцип является одной из предпосылок 
вынесения обоснованных и законных судебных решений и по-
следующей общественной оценки работы судов и функциони-
рования судебной системы [4, с. 29].

Современное содержание принципа гласности судебного 
разбирательства включает в себя следующие элементы.

Во-первых, это открытое разбирательство всех дел во всех 
судах. Здесь подразумевается возможность любого лица, в том 
числе никак не связанного с рассматриваемым делом, присут-
ствовать в  зале судебного заседания. Суд не может решать, 

каким гражданам можно посещать судебное заседание, а каким 
нет, отдавая предпочтение определенным лицам.

Во-вторых, это право публики наблюдать за ходом судеб-
ного разбирательства. Данное право имеет взаимосвязь с уст-
ностью и  непосредственностью судебного разбирательства — 
двумя важными принципами гражданского процесса.

В-третьих, возможность фиксировать ход судебного засе-
дания. Закон допускает фиксацию судебного процесса в пись-
менной форме, путем аудиозаписи, фотографирования, ви-
деосъемки, трансляции судебного заседания через радио, 
телевидение или через Интернет.

В-четвертых, это публичное объявление судебных поста-
новлений. Сюда включается не только устное оглашение судьей 
в судебном заседании содержания судебного акта, но и предо-
ставление возможности участникам процесса и  неопределен-
ному кругу лиц ознакомиться с содержанием судебных поста-
новлений путем получения копии судебного акта в канцелярии 
суда, опубликования текстов процессуальных документов суда 
в СМИ и на официальных сайтах судов [5, с. 100].

С одной стороны, открытые судебные процессы, оглашение 
решений и  другие механизмы гласности представляют собой 
предупредительные меры, направленные на недопущение 
принятия незаконных судебных решений. С  другой стороны, 
принцип гласности в судебных процессах, а также доступ к ин-
формации о работе судов, не должны создавать предпосылок 
для вмешательства в судебную деятельность. Это подтвержда-
ется тем, что в процессе осуществления правосудия суды яв-
ляются независимыми и подчиняются исключительно Консти-
туции Российской Федерации и закону [6, с. 99].

Однако принцип гласности судебной системы противо-
речит институту неприкосновенности личной жизни лиц, уча-
ствующих в гражданском судопроизводстве [7, с. 332].

Неприкосновенность частной жизни представляет собой 
неотъемлемое право личности определять свой собственный 
образ жизни, свободный от произвольного вмешательства со 
стороны государства, общества или отдельных лиц. Для за-
щиты конфиденциальности личной переписки и личных теле-
фонных сообщений граждан такие документы могут быть об-
народованы только с согласия сторон, между которыми данная 
переписка и сообщения имели место. В противном случае они 
могут быть раскрыты лишь в рамках закрытого судебного засе-
дания [8, с. 53].

Итак, на сегодняшний день существуют три проблемы реа-
лизации принципа гласности гражданского судопроизводства:

1. Проблема недопуска лиц, не участвующих в деле, в  су-
дебное разбирательство судебными приставами. Предложено 
введение процедуры, которая бы регламентировала процедуру 
пропуска лиц на судебное заседание.
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2. Проблема отсутствия беспрепятственного осущест-
вления кино- и  фотосъемки, видеозаписи, трансляции судеб-
ного заседания по радио, телевидению и в Интернете, а именно 
с разрешения суда. Предложено регламентировать в ч. 7 ст. 10 
ГПК РФ легальные причины, по которым суд может запретить 
осуществление указанных действий.

3. Проблема неопубликования в  источниках всех доку-
ментов по гражданскому делу, а  лишь итогового акта — су-
дебного решения. Предложено публиковать все документы по 
гражданскому делу, если это не нарушает права и законные ин-
тересы участвующих в деле лиц.

Таким образом, для эффективной реализации принципа 
гласности судебного разбирательства необходимо решение вы-
шеуказанных проблем. Для этого необходимо дальнейшее со-
вершенствование исследуемого института и  рассмотрение 
возможности внедрения указанных выше предложений и  ре-
комендаций. Одним их перспективных направлений развития 
норм гражданского процессуального законодательства о транс-
парентности судопроизводства является перспектива транс-
ляции всех открытых судебных заседаний на сайте суда. Од-
нако к  данному, безусловно, прогрессивному нововведению 
пока суды не готовы ни технически, ни организационно.

Со стороны участников судебного процесса также будет 
встречаться сопротивление, вызванное нежеланием разглашать 
сведения о себе и о своих персональных данных. Однако данные 
сложности являются преодолимыми, ведь сам факт обращения 

в суд не является тайным, а персональные данные участников 
процесса (кроме фамилии имени и  отчества, которые, итак, 
в настоящее время отображаются на сайте суда) в ходе судеб-
ного заседания обычно не произносятся.

Таким образом, принцип гласности в  гражданском су-
допроизводстве представляет собой важный стержень пра-
вовой системы, обеспечивая открытость, обозримость и обще-
ственный контроль над судебными процессами. Этот принцип 
служит гарантом справедливости и  независимости судей. На 
сегодняшний день механизм реализации принципа гласности 
в  гражданском судопроизводстве нуждается в  совершенство-
вании. Этот процесс может включать в себя дальнейшее разъяс-
нение и уточнение законов, чтобы гарантировать эффективное 
соблюдение принципа гласности, сохраняя при этом необ-
ходимый баланс с  другими конституционными ценностями 
и правами граждан.

Принцип гласности имеет большое значение для обеспе-
чения воспитательно-профилактической функции судебной 
власти и средства наблюдения за деятельностью суда, рассма-
тривающего дело.

Принцип правовой гласности с одной стороны и принцип 
свободы мнений и средств массовой информации с другой, тре-
буют свободного доступа всех заинтересованных лиц и прежде 
всего представителей СМИ к  судебной информации. Однако 
доступ к такой информации представителей средств массовой 
информации должен иметь свои ограничения
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Одной из ключевых «национальных целей и стратегических 
задач развития на период до 2024 г.» согласно Указу Пре-

зидента РФ от 07 мая 2018 г. явилась разработка системы право-
вого регулирования цифровой экономики. Реализуя данную за-
дачу, был издан Федеральный закон от 18 марта 2019 г. №  34-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон от 18 марта 2019 г. №  34-ФЗ), до-
полнивший Гражданский Кодекс РФ таким правовым фено-
меном, как «цифровое право».

Настоящий Закон закрепил легальную дефиницию «ци-
фрового права», а бесчисленное множество работ ученых-ци-
вилистов рассмотрели его под разным углом, наделяя различ-
ными смыслами, определяя его сущность и место в российской 
правовой системе. Тем не менее, на сегодняшний день не суще-
ствует единой точки зрения на правопонимание данного пра-
вового явления, ровно как и отсутствуют ответы на вопросы 
о соотношении цифрового права со смежными правовыми ка-
тегориями, такими как, например, интеллектуальное право. 
Настоящая статья рассматривает основные направления иссле-
дования правовой природы цифрового права.

Подход, которого придерживаются преимущественная 
часть исследователей, является цивилистическим, нареченным 
так, поскольку учитывает закрепление цифрового права в Гра-
жданском Кодексе в качестве объекта гражданских прав в п. 1 
ст.  141.1. Согласно данному подходу цифровое право опреде-
ляется его субъективным характером — это имущественное 
право отдельного лица, наделенное экономической ценностью. 
Подобная точка зрения позволяет полагать, что цифровые 
права, являясь имуществом, могут выступать объектом право-
отношений в различных сферах, в т. ч. инвестиционной, пред-

принимательской и т. д. Таким образом, глядя с позиции дей-
ствующего законодательства, представляется вполне научно 
обоснованным, что цифровые права равно рассматриваются 
наряду с имущественными правами, к которым относятся без-
наличные денежные средства и бездокументарные ценные бу-
маги.

В настоящее время в юридической науке также встречаются 
мнения о том, что цифровое право является самостоятельной 
областью права, которые при этом отличаются друг от друга 
степенью «глубины» такой самостоятельности. Наибольший 
интерес, на наш взгляд, представляет собой теория «правового 
калейдоскопа», согласно которой право представляет собой не 
просто совокупность различных его отраслей разного уровня, 
а  лишь разрозненные общеобязательные правила поведения, 
которые формируют многочисленные отрасли права в зависи-
мости от того, на какой группе отношений они сфокусированы. 
Следовательно, одни и те же нормы права могут в одно время 
быть частью различных отраслей норм.

Наиболее любопытным в рамках данного подхода является 
вопрос о соотношении цифрового и интеллектуального права. 
Интерес данной темы определен тем, что интеллектуальные 
права наравне с цифровыми признаны одним из видов субъ-
ективных гражданских прав, и на многие объекты, созданные 
в  цифровом пространстве, распространяются интеллекту-
альные права.

На наш взгляд, очевидные отличия можно вывести из сущ-
ности интеллектуальных прав: интеллектуальные права состав-
ляет исключительное право, личные неимущественные и иные 
права, в то время как цифровые права не могут выступать в ка-
честве личных неимущественных прав в силу своей правовой 
природы. Напротив, в качестве составляющего цифровых прав 
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выступают обязательственные права, не включаемые в состав 
интеллектуального права. Кроме того, нельзя игнорировать 
и процедуру распоряжения каждым из упомянутых объектов 
права. Так, распоряжение правом на результат интеллекту-
альной деятельности всегда сопровождается обращением в ре-
гистрирующий орган, чего, конечно, нельзя сказать об отчу-
ждении цифровых прав.

Продолжая рассмотрение подходов на правовую природу 
цифровых прав, следует обратиться к подходу, условно называе-
мому информационно-правовым. Согласно данному подходу 
возникающие и осуществляемые с помощью информационных 
технологий права относятся к  новой отрасли информаци-
онного права. В  контексте данного подхода цифровое право 
рассматривается в  качестве права на доступ к  электронным 
устройствам и  коммуникационным сетям, права на доступ, 
передачу, использование и  распространение информации. 
Данный подход представляется недостаточно проработанным, 
поскольку не учитывает, что цифровое право затрагивает в том 
числе и финансовые, семейные, трудовые отношения, которые 
осуществляются в цифровой среде и не сводятся к получению, 
использованию или распоряжению информацией посредством 
информационной платформы. Иначе говоря, цифровое и  ин-
формационное право хоть и являются коррелирующими, но не 
равнозначными.

Среди работ ученых-цивилистов можно также встретить 
подходы, согласно которым цифровое право рассматривается 
с  точки зрения тех или иных отраслей права. Так, например, 
цифровое право рассматривается даже в  системе конститу-
ционных прав и свобод. Авторы данного подхода предлагают 
употребление термина «цифровые права» в качестве вида кон-
ституционных прав человека с параллельным существованием 
аналогичного термина в  гражданско-правовом смысле. Не-
сомненно, основополагающие права человека, закрепленные 
в Конституции, на сегодняшний день могут быть реализованы 
в  цифровой среде. Однако, не стоит игнорировать легальное 
определение цифровых прав, согласно которому таковые яв-
ляются в первую очередь имущественными правами, которым 
корреспондируют и обязательства, чего нельзя сказать о кон-
ституционных правах физических лиц.

Нельзя не обратить внимание также на правовое регули-
рование цифровой экономики с точки зрения административ-
ного права. В сущности данная отрасль права направлена на 
регулирование имущественных отношений, проявляющихся 
в исполнительно-распорядительной деятельности субъектов, 
представляющих государственное управление с применением 
системы власти и  распоряжения. Однако, исключительно 
в  том случае, когда государственный субъект осуществляет 
вышеупомянутую функцию в  цифровой среде, например, 
в случае мелкого хищения, можно говорить о формировании 
общественных отношений, подпадающих под администра-
тивно-правовое регулирование. В  иной ситуации, где орган 
исполнительной власти выступает субъектом имуществен-
ного права, такую координацию можно определить как ква-
зинаучную.

В рамках настоящей статьи также требует внимания вопрос 
соотношения правовой категории цифровых прав и смежных 

ей — «интернет-право», «киберправо», «право цифровых тех-
нологий».

Некоторые авторы отождествляют цифровое право с «ин-
тернет-правом», что представляется в  корне ошибочным, по-
скольку последнее является составной частью первого. Ци-
фровое право по своему содержанию является более широким 
понятием, охватывающим отношения, обусловленные инфор-
мационными, коммуникационными технологиями, в  т. ч. ин-
формационно-телекоммуникационной сетью «Интернет». 
Цифровое право затрагивает кроме всего прочего и  компью-
терные, мобильные устройства, электронные банки данных, 
смарт-контракты, блокчейны, мобильные деньги и  т. д. Таким 
образом, настоящие категории никак нельзя признать равно-
значными, в  то время как одно является лишь составной ча-
стью другого.

Что касается киберправа, то ситуация представляется ана-
логичной. Киберправо регулирует отношения, возникающие 
в  киберпространстве — искусственная, вымышленная реаль-
ность, которая может быть создана и  обеспечиваться только 
компьютерами. Повторяясь, отметим, что сфера действия ци-
фрового права не ограничивается рамками интернет-про-
странств или компьютеризации, а  потому приравнивание 
данных правовых феноменов также антинаучно, поскольку ци-
фровое право гораздо шире объема функционирования кибер-
права.

Наконец, последняя лингвистическая конструкция, на ко-
торой следовало бы остановиться, является «правом цифровых 
технологий». Само понятие содержит указание на сферу регу-
лируемых им отношений — цифровые технологии, к коим от-
носится, в  частности, интернет-пространство, искусственный 
интеллект, технология распределительного пространства, вир-
туальная реальность, облачные вычисления. Таким образом, 
содержание вышеупомянутого понятия полностью соответ-
ствует перечню регулируемых цифровым правом отношений, 
из чего можно сделать вывод о равнозначности настоящих пра-
вовых феноменов, где «право цифровых технологий» исполь-
зуется в качестве синонимичного понятия и фигурирует в док-
тринальных источниках.

В то же время, нельзя не отметить, что существует также 
значительная часть ученых-цивилистов, которые полагают, 
что цифрового права как отрасли права вовсе не существует. 
Исследователи подчеркивают, что, в  сущности, цифровое 
право — это лишь комплексная область в системе права, охва-
тывающая цифровую форму частных и публичных цифровых 
отношений.

Анализ подходов к  пониманию правовой природы ци-
фровых прав позволяет сделать вывод о  том, что в  субъек-
тивном смысле цифровое право относится к имущественным 
правам, регулируемым нормами гражданского законодатель-
ства, при этом имеющим свою специфику в виду формирования 
их на базе цифровой платформы. При этом цифровое право со-
держит в себе также и правовые нормы из иных отраслей права, 
а не только гражданского, возникающие в связи с применением 
цифровых технологий. Потому цифровое право носит межот-
раслевой характер, коррелируя с  конституционным, админи-
стративным, информационным, и иными отраслями права.
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Исследование налоговых преступлений: основные тенденции и перспективы
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В статье автор раскрывает понятие налоговых преступлений, их виды, основные тенденции и меры, направленные на их пред-
отвращение.

Ключевые слова: налоговый контроль, преступление, минимизация налоговых обязательств, методы контроля, информаци-
онные технологии

В современном мире вопросы налогообложения и налоговой 
политики играют ключевую роль в  экономическом раз-

витии государства. Однако, наряду с ростом значимости нало-
говой системы, возрастает и уровень налоговых преступлений, 
представляющих серьезную угрозу для финансовой устойчи-
вости и социальной справедливости общества. В данной статье 
мы рассматриваем определение налоговых преступлений, их 
проблематику, вызовы, тренды и перспективы борьбы с ними.

Налоговые преступления представляют собой нарушения 
налогового законодательства, совершаемые с целью уклонения 
от уплаты налогов, выражающиеся в виде сокрытия или иска-
жения информации, необходимой для осуществления налого-
вого контроля, легализации незаконно полученных доходов или 
иного незаконного обогащения за счет бюджета государства.

Налоговые преступления могут быть совершены как физи-
ческими лицами, так и юридическими лицами. Они могут быть 
обнаружены и пресечены налоговыми органами, обладающими 
полномочиями на осуществление контрольной деятельности за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах.

Определение налоговых преступлений имеет важное зна-
чение для понимания их сущности и последствий. Как правило, 
налоговые преступления рассматриваются в контексте проти-
возаконной деятельности, нарушающей нормы налогового за-
конодательства и приводящей к ущербу для бюджета государ-
ства и общества в целом.

Проблема налоговых преступлений имеет огромное зна-
чение для стабильности финансовой системы государства, эф-
фективности налоговой политики и  общественной справед-
ливости. Увеличение объемов налоговых преступлений ведет 
к серьезным негативным последствиям, таким как сокращение 
доходов бюджета, нарушение конкуренции на рынке, иска-
жение экономических данных и утрата доверия граждан к на-
логовой системе.

Актуальность проблемы налоговых преступлений подчер-
кивается их распространенностью и  сложностью выявления. 
Сложность статистической оценки и  регистрации налоговых 
преступлений обусловлена их скрытым характером, исполь-
зованием различных способов уклонения от уплаты налогов, 
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в том числе распространением осуществления трансграничных 
операций. В этой связи эффективная борьба с этим явлением 
требует комплексного подхода, включающего в себя не только 
оптимизацию контрольных систем налоговых органов, но и со-
вершенствование законодательства, повышение прозрачности 
налоговой системы и использование современных технологий 
в анализе и мониторинге налоговых потоков.

В соответствии со статистическим данными, представлен-
ными партнером ZE Lawgic Русланом Зафесовым на конфе-
ренции «Уголовная и  субсидиарная ответственность менедж-
мента и собственников бизнеса» за первые 3 квартала 2023 года 
число дел о налоговых правонарушениях, передаваемых в след-
ственные органы, выросло на 34% по сравнению с аналогичным 
периодом 2022 года [4].

Цель настоящего исследования заключается в  анализе те-
кущего состояния проблемы налоговых преступлений, выяв-
лении основных трендов, а также определении перспективных 
направлений для их предотвращения и пресечения.

Имеются различные виды налоговых преступлений. Это, 
к  примеру, недекларирование доходов, что выражается в  со-
крытии (занижении) доходов от налоговых органов. Также это 
фальсификация документов, таких как налоговые декларации, 
квартальные отчеты, документы о  сделках с  контрагентами 
и прочие документы финансового учета. Также налоговые пре-
ступления могут выражать собой создание фиктивных схем, 
в  ходе которых налогоплательщики используют недействи-
тельные фиктивные транзакции для создания искусственных 
налоговых вычетов в  целях минимизации налоговых обяза-
тельств. Сокрытие доходов осуществляется также и в исполь-
зовании офшорных счетов.

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 
совершение установлены главой 16 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации  [5]. Это такие правонарушения, как непред-
ставление налоговой декларации в установленный срок, нару-
шение способа представления декларации, нарушение правил 
учета доходов и расходов, неуплата или неполная уплата сумм 
налога, сообщение налоговому органу недостоверных данных, 
приводящих к неуплате или неполной уплате налога и другие.

Уголовная ответственность за налоговые правонарушения 
установлена статьями 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ).

Дела о  налоговых правонарушениях передаются в  след-
ственные органы при достижении крупного размера суммы не-
уплаченного в бюджет налога. Размеры неуплаченных налогов 
в  данном случае установлены соответствующими статьями 
УК РФ. К  примеру, в  соответствии с  пунктом  2 примечания 
к статье 198 УК РФ [6] крупным размером признается сумма, 
превышающая за период в  пределах трех финансовых лет 
2 700 000 рублей, а особо крупным — сумма, превышающая за пе-
риод в пределах трех финансовых лет подряд 13 500 000 рублей.

Мотивами совершения налоговых преступления явля-
ются желание снизить налоговые обязательства и  сохранить 
большую часть дохода для себя или своей организации. Это 
может быть вызвано высокими ставками налогов, сложной 
системой налогообложения или желанием максимизировать 
прибыль. Вместе с тем к налоговым правонарушениям может 

привести неоднозначность и сложность налогового законода-
тельства: физические лица и  организации допускают ошибки 
или пользуются неоднозначными интерпретациями законода-
тельных норм в  целях извлечения выгоды. Также налогопла-
тельщики могут сталкиваться с экономическими трудностями, 
что влечет за собой возникновение соблазна сокрыть доходы 
и  минимизировать налоговые обязательства, чтобы сохра-
нить свою деятельность. Вместе с тем мотивами к уклонению 
от уплаты налогов могут являться отсутствие прозрачности си-
стемы распределения бюджета и низкое информирование гра-
ждан о таком распределении.

С развитием цифровых технологий и интернет-бизнеса по-
являются новые вызовы для налоговых органов в  сфере кон-
троля за налоговой отчетностью и сбора налогов.

Налоговые органы все чаще используют передовые техно-
логии и аналитические методы для выявления и расследования 
налоговых преступлений, что повышает эффективность кон-
троля и предотвращает потенциальные нарушения.

Работа налоговых органов в области борьбы с налоговыми 
преступлениями становится все более необходимой, так как 
схемы уклонения от налогообложения развиваются и расширя-
ются ежедневно.

Нами выявлены основные тенденции налоговых преступ-
лений:

1) сокрытие доходов в офшорных зонах или иных странах;
2) создание многоуровневых финансовых схем для мини-

мизации налоговых обязательств с  использованием фиктив-
ного документооборота и подставных фирм;

3) сокрытие доходов с  использованием новой сферы ци-
фровых технологий и интернет-бизнеса;

4) налоговые убежища.
Появление таких тенденций свидетельствует о постоянной 

эволюции сферы налоговых преступлений, а также о необходи-
мости постоянного совершенствования налогового законода-
тельства и методов контроля со стороны государственных ор-
ганов.

Имеющиеся инструменты налогового контроля позволяют 
выявить массу нарушений и предотвратить их, однако при вы-
явлении налоговых правонарушений налоговые органы могут 
сталкиваться с такими проблемами, как недостаточная эффек-
тивность налогового законодательства в сфере раскрываемости 
налоговых правонарушений.

Эта проблема вызвана, в первую очередь, сложностью самого 
законодательства, что затрудняет его применение и  интерпре-
тацию на практике, что приводит к различным толкованиям за-
конов и увеличению числа неоднозначных ситуаций, в которых 
трудно установить факт налогового преступления. Вместе с тем 
наблюдается проблема недостаточной адаптации налогового 
законодательства к  новым технологиям и  схемам, что затруд-
няет раскрытие налоговых преступлений. Развитие технологий 
и  новых видов бизнеса создает новые возможности для нало-
говых преступлений, в этой связи соответствие налогового за-
конодательства современным тенденциям минимизирует риски 
возможных нарушений со стороны налогоплательщиков.

Сложности в раскрываемости налоговых преступлений за-
ключаются также и в недостаточности ресурсов (в частности, 
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информационных) и компетенций у правоохранительных ор-
ганов, необходимых для проведения расследований налоговых 
преступлений. Это может привести к недостаточному количе-
ству проверок и расследований, а также к снижению их каче-
ства, что отрицательно влияет на эффективность раскрытия 
налоговых преступлений.

К проблемам может привести также и недостаточная коор-
динация между государственными органами, ответственными 
за борьбу с  налоговыми преступлениями. Отсутствие обмена 
информацией и  сотрудничества между органами может при-
вести к упущению важных деталей и фактов.

Барьеры к  эффективному раскрытию налоговых преступ-
лений создают многоуровневые схемы и  механизмы для со-
крытия доходов или переноса активов за границу, что услож-
няет выявление и  требует глубокого анализа финансовой 
деятельности, а также создает препятствия при осуществлении 
контроля. Трудность в  данном случае составляет недостаток 
доступа к релевантным данным, особенно в случае использо-
вания офшорных схем или скрытых счетов за границей, что 
ограничивает возможности расследования.

Кроме того, использование современных технологий, таких 
как цифровые платежные системы и  криптовалюта, может 
усложнять выявление налоговых преступлений, что требует 
специальных навыков и инструментов для анализа.

Недостаток ресурсов и  компетенций у  некоторых право-
охранительных органов также является барьером для эффек-
тивного расследования налоговых преступлений, особенно при 
недостаточном количестве квалифицированных сотрудников 
и специализированных отделов.

Преодоление перечисленных проблем требует комплекс-
ного подхода, включающего усовершенствование законода-
тельства, повышение компетенции сотрудников и расширение 
информационных ресурсов государственных контрольных ор-
ганов в соответствии с современными тенденциями.

Технологии играют ключевую роль в предотвращении и вы-
явлении налоговых преступлений, предоставляя инструменты 
для более эффективного контроля за соблюдением законода-
тельства о налогах и сборах и выявления потенциальных нару-
шений.

В целях повышения эффективности раскрываемости нало-
говых преступлений могут использоваться такие технологии, 
как автоматизированные системы анализа данных. Совре-
менные системы анализа данных (например, программы с тех-
нологией big data) могут помочь выявить аномалии в налоговой 

отчетности, обнаружить несоответствия между данными раз-
личных отчетов и выявить потенциальные случаи нарушений.

При формировании новых инструментов налогового кон-
троля могут использоваться также технологии искусственного 
интеллекта и машинного обучения. С их помощью возможно 
создание алгоритмов, которые автоматически анализируют со-
вокупность информационных ресурсов и выявляют аномалии, 
свидетельствующие о налоговых преступлениях, а также фор-
мируют рекомендации и  алгоритмы для проведения кон-
кретных мероприятий налогового контроля применительно 
к каждому случаю (схеме уклонения от уплаты налогов).

Вместе с  тем при формировании новых инструментов на-
логового контроля возможно также применение блокчейн 
технологий, которые позволят обеспечить прозрачность 
и  надежность ведения учетных финансовых записей налого-
плательщиками.

Полезным в целях развития налоговой системы будет также 
использование цифровых платежных систем и  электронной 
отчетности, оно позволит налоговым органам получать более 
точную и актуальную информацию о доходах и расходах нало-
гоплательщиков.

Создание сетевых систем и  интеграция данных из раз-
личных источников (например, банковские счета, налоговые 
декларации, финансовые отчеты) в  единую сетевую систему 
может обеспечить более полное представление о финансовой 
деятельности налогоплательщиков.

Использование облачных технологий для хранения и  об-
работки данных в свою очередь может улучшить доступность 
и  безопасность информации, передаваемой между государ-
ственными органами, осуществляющими раскрытие налоговых 
преступлений.

Развитие электронных систем мониторинга и  отчетности 
позволит налоговым органам оперативно получать инфор-
мацию о финансовых операциях и принимать меры по предот-
вращению налоговых преступлений.

Таким образом, для повышения эффективности налогового 
контроля в сфере раскрываемости налоговых преступлений ис-
пользование информационных технологий поспособствует вы-
ходу налогового контроля на новый, современный уровень, 
соответствующий настоящим реалиям в условиях развития ци-
фровых инноваций, и позволит усовершенствовать налоговый 
контроль и  контроль правоохранительных органов при рас-
крываемости налоговых преступлений, что снизит их количе-
ство.
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В данной статье рассматривается проблема недостаточного регулирования вопросов по передаче интеллектуальных прав по 
наследству, исследуется развитие данной сферы, исследуются различные точки зрения о некоторых проблемах, возникающих при 
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The problem of insufficient regulation of the inheritance  
of intellectual rights

На данный момент, вопрос наследования интеллекту-
альных прав мало освещается и  исследуется, по нему не так 
много работ, которые анализируют развитие данной сферы и её 
предпосылки к развитию в будущем, а в современном мире, где 
интеллектуальная собственность играет ключевую роль в раз-
витии экономики и культуры, вопрос её наследования стано-
вится всё более актуальным. Однако, несмотря на важность 
этой темы, регулирование процесса наследования интеллекту-
альных прав остаётся недостаточным во многих странах. Это 
приводит к  возникновению ряда проблем и  сложностей, ко-
торые могут негативно сказаться на интересах наследников 
и  общества в  целом.  [1] В  данной статье мы рассмотрим ос-
новные проблемы, связанные с  недостаточным регулирова-
нием вопроса наследования интеллектуальных прав, и  пред-
ложим возможные пути их решения. Мы проанализируем 
существующие законодательные пробелы.

Целью данной статьи является привлечение внимания к про-
блеме недостаточного регулирования наследования интеллек-
туальных прав и стимулирование дискуссии о необходимости 
внесения изменений в действующее законодательство. Сам ин-
ститут наследования интеллектуальных прав начал формиро-
ваться и  развиваться параллельно с  возникновением потреб-
ности в защите прав авторов и изобретателей, что повлекло за 
собой появление соответствующего законодательства. В России 
в XIX веке первые юридические нормы, касающиеся интеллек-
туальных прав, которые приравнивали результаты творческой 
деятельности к обычному имуществу, затрагивали и вопросы 

их наследования, поскольку, как и  любое другое имущество, 
они подлежали передаче в порядке универсального правопре-
емства от умершего автора или изобретателя к его наследникам. 
Сейчас из-за развития самой сферы интеллектуальных прав, 
в  которую могут входить различные объекты, от каких-либо 
литературных произведений, до компьютерного кода, а также 
криптовалюты, которая сейчас только начала свой путь раз-
вития и постоянно находится в определенном движении и ре-
гулярно изменяется. [2]

Также сейчас в юридической практике существуют опреде-
лённые особенности наследования личных неимущественных 
прав. С. П. Гришаев указывает, что такие личные неимуще-
ственные права, как право авторства, право на имя и право на 
неприкосновенность произведения, не могут быть унаследо-
ваны. Наследники автора могут только защищать эти права, но 
не имеют права считаться авторами произведения, решать во-
просы, связанные с  публикацией произведения, или вносить 
изменения в произведение. [3]

Ю. Н. Фольгерова, напротив, допускает возможность насле-
дования некоторых личных неимущественных прав, таких как 
право на неприкосновенность произведения, право на обнаро-
дование произведения и право на отзыв, при соблюдении опре-
делённых условий. В частности, приоритет должен быть предо-
ставлен тому наследнику, которому завещано исключительное 
право, а реализация этих прав не должна противоречить воле 
автора произведения. Вопрос о наследовании «иных интеллек-
туальных прав» остаётся открытым. [4]
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Согласно Постановлению №  9 от 29  мая 2012  года, к  этой 
группе относятся, хотя и не ограничиваются ими, следующие 
права:

– право следования в отношении произведений изобрази-
тельного искусства, авторских рукописей (автографов) литера-
турных и музыкальных произведений в соответствии с пунктом 3 
статьи 1293 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– право на получение патента на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец (пункт 2 статьи 1357 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации);

– право на получение патента на селекционное дости-
жение (пункт 2 статьи 1420 Гражданского кодекса Российской 
Федерации);

– право на вознаграждение за служебные результаты ин-
теллектуальной деятельности, причитающееся работнику — 
автору служебного произведения, служебного изобретения, 
служебной полезной модели или служебного промышленного 
образца, служебного селекционного достижения, служебной 
топологии (абзац  3 пункта  2 статьи  1295, абзац  3 пункта  4 
статьи 1370, пункт 5 статьи 1430, пункт 4 статьи 1461 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации). [5]

Относительно вопроса наследования права на вознагра-
ждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности 
в литературе между исследователями развернулась дискуссия.

О. Ю. Шилохвост говорит о наследовании только тех интел-
лектуальных прав, возможность которых прямо указана в Гра-
жданском кодексе Российской Федерации. Отсюда право на 
вознаграждение за использование служебного произведения 
(пункт 2 статьи 1295 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), по его мнению, «следует рассматривать как неразрывно 
связанное с  личностью наследодателя — работника и  в  силу 
этого подпадающее под ограничения, предусмотренные 
статьёй 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации. Как 
представляется, только такое толкование позволяет объяснить 
позицию законодателя, не допустившего перехода этого права 
по наследству».

Э. П. Гаврилов, напротив, допускает возможность наследо-
вания указанного права. Он полагает, что «договор о выплате 
вознаграждения за использование служебного результата ин-
теллектуальной деятельности не предусматривает личного уча-
стия автора, ведь автор уже создал служебный результат интел-
лектуальной деятельности и исключительное право на него уже 
перешло к работодателю». Эта позиция впоследствии нашла от-
ражение в Постановлении №  9 от 29 мая 2012 года, указавшем 

на возможность включения в состав наследства права на воз-
награждение за служебные результаты интеллектуальной дея-
тельности. [6]

Из этого можно сделать вывод, что законодательное регули-
рование передачи интеллектуальных прав по наследству недо-
статочно развито и для этого требуется решения ряда опреде-
ленных задач:

– Разработка и  принятие специального закона или по-
правок к  существующему законодательству, который будет 
детально регулировать вопросы наследования интеллекту-
альных прав. В законе должны быть четко определены порядок 
и  условия наследования, права и  обязанности наследников, 
а также механизмы защиты интеллектуальных прав.

– Создание единой базы данных, содержащей инфор-
мацию обо всех зарегистрированных объектах интеллекту-
альной собственности и  их правообладателях. Это позволит 
упростить процедуру наследования и снизить риск возникно-
вения конфликтов между наследниками.

– Повышение уровня правовой грамотности населения 
в вопросах наследования интеллектуальных прав. Это можно 
сделать путем проведения информационных кампаний, пуб-
ликации статей и книг, а также организации обучающих семи-
наров и вебинаров.

– Развитие судебной практики по вопросам наследования 
интеллектуальных прав. Суды должны принимать решения, ос-
нованные на принципах справедливости и равенства, и учиты-
вать специфику интеллектуальной собственности при разре-
шении споров между наследниками.

– Развитие системы регистрации интеллектуальной соб-
ственности, которая будет обеспечивать прозрачность и  до-
ступность информации о правообладателях.

Подытоживая все вышесказанное можно сказать, проблема 
недостаточного правового регулирования наследования интел-
лектуальных прав требует комплексного подхода к её решению. 
Необходимо разработать и  внедрить дополнительные меха-
низмы, направленные на упрощение процедуры оформления 
наследства, улучшение системы регистрации интеллектуальных 
прав, создание специализированных реестров и  образова-
тельных программ. Также важно обеспечить защиту интересов 
наследников и международное сотрудничество в данной сфере. 
Эти меры позволят сделать процесс наследования интеллекту-
альных прав более прозрачным, предсказуемым и защищенным, 
что будет способствовать развитию культуры уважения к интел-
лектуальной собственности и защите интересов наследников.
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В статье рассматривается проблема наследования рационализаторских предложений, которая становится всё более акту-
альной в  условиях современного развития экономики и  инноваций. Анализируются сложности, возникающие при определении 
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The problem of inheritance of rationalization proposals

В современном мире, где инновации и  интеллектуальная 
собственность играют ключевую роль в развитии экономики, 
вопросы наследования рационализаторских предложений ста-
новятся всё более актуальными. Рационализаторские предло-
жения, являясь результатом интеллектуального труда, вносят 
значительный вклад в  повышение эффективности производ-
ства и улучшение качества продукции. [1] Однако, несмотря на 
важность этого аспекта интеллектуальной собственности, пра-
вовое регулирование наследования рационализаторских пред-
ложений остаётся недостаточно разработанным.

В данной статье мы рассмотрим основные проблемы, свя-
занные с  наследованием рационализаторских предложений, 
и предложим пути их решения. Мы проанализируем действу-
ющее законодательство, выявим пробелы и  противоречия, 
а также рассмотрим международный опыт в этой области.

Цель — разработать рекомендации по совершенствованию 
правового регулирования наследования рационализаторских 
предложений, что позволит обеспечить справедливое распре-
деление прав и  выгод от использования таких предложений 
между наследниками и предприятиями. Проблема рационали-
заторских предложений в контексте наследования связана с не-
сколькими ключевыми аспектами.

Во-первых, это сложность определения и  оценки вклада 
каждого участника в  разработку предложения. Рационализа-
торские предложения часто являются результатом коллектив-
ного творчества, и  бывает трудно установить, кто именно из 
участников внёс наибольший вклад.  [2] Это может привести 
к  спорам относительно прав на предложение и  его использо-
вание после смерти автора.

Во-вторых, рационализаторские предложения могут 
быть тесно связаны с  коммерческой тайной предприятия, 
что усложняет процесс их оценки и передачи по наследству. 

В этом случае возникает вопрос о том, насколько полно на-
следники могут получить доступ к  информации, необхо-
димой для реализации предложения, и  какие обязательства 
они несут перед предприятием в отношении сохранения кон-
фиденциальности.

В-третьих, вознаграждение за использование рационали-
заторского предложения может быть привязано к экономиче-
ским результатам, полученным от его внедрения. [3] Это делает 
процесс наследования ещё более сложным, поскольку эконо-
мические выгоды могут быть распределены между различ-
ными участниками проекта. В такой ситуации важно опреде-
лить, каким образом наследники могут претендовать на долю 
доходов от использования предложения.

Для решения этих проблем необходимо разработать чёткие 
механизмы оценки вклада каждого участника в разработку ра-
ционализаторского предложения, а также определить порядок 
наследования прав на предложение и  распределения возна-
граждения в  случае смерти автора.  [4] Это позволит обеспе-
чить справедливое распределение прав и  выгод от использо-
вания рационализаторских предложений между наследниками 
и предприятиями.

Проблема наследования рационализаторских предло-
жений является актуальной и  требует комплексного подхода 
к её решению. Сложности возникают из-за неопределённости 
в оценке вклада каждого участника в разработку предложения, 
вопросов, связанных с правами на интеллектуальную собствен-
ность, и распределением вознаграждения.

Для эффективного разрешения этих проблем необходимо 
разработать чёткие механизмы оценки вклада каждого участ-
ника, определить порядок наследования прав на предложение 
и  распределения вознаграждения в  случае смерти автора.  [5] 
Также важно обеспечить защиту коммерческой тайны пред-
приятия и  разработать методики оценки экономической вы-
годы от использования рационализаторского предложения.
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Решение проблемы наследования рационализаторских 
предложений требует совместных усилий со стороны государ-
ства, предприятий и научного сообщества. Только так можно 

создать эффективную систему, которая будет способствовать 
развитию инноваций и защите интересов как наследников, так 
и предприятий [6].
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Изменения в  гражданском законодательстве Российской 
Федерации были направлены на согласование его с совре-

менным уровнем экономического развития. Несмотря на это, 
остается ряд нерешенных проблем, связанных с наследованием 
авторских прав, даже после введения в действие части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ) [2], содержащей раздел V «Наследственное право», и части 
четвертой ГК РФ. Эти проблемы связаны, прежде всего, с осо-
бенностями наследования авторских прав.

При наследовании авторское право включает в  себя ком-
плекс имущественных прав автора. Личные неимущественные 
права не подпадают под наследственную массу, так как они яв-
ляются неотчуждаемыми по своей сути. Тем не менее, наслед-
ники обладают определенными правами в  отношении этих 
прав, например, решение вопросов о публикации произведения 
или защите его от искажений.

В современном гражданском праве изучение вопросов на-
следования исключительных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности (далее — РИД) остается малоисследо-
ванной областью. Это обусловлено относительной новизной 
четвертой части Гражданского кодекса РФ, посвященной ин-
теллектуальной собственности, в то время как нормы, регули-
рующие наследование таких прав на РИД, являются неодно-
значными и  разрозненными. В  некоторой степени проблему 
частично решает Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.05.2012 года №  9 «О судебной практике по делам о насле-
довании» (далее — Постановление от 29.05.2012 г.) [4]. Однако, 

учитывая указанные объективные обстоятельства, данная тема 
требует более детального изучения, анализа, выявления про-
блем и возможных путей их решения.

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 1226 
Гражданского кодекса Российской Федерации интеллекту-
альные права включают в  себя личные неимущественные 
права, другие права, предусмотренные законом (например, 
право следования, право доступа и  другие), а  также рассма-
триваемые исключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности, которые являются имущественными 
правами. Именно имущественный характер этих прав обуслав-
ливает возможность их наследования. Это утверждение на-
ходит подтверждение в статье 1112 Гражданского кодекса РФ, 
которая устанавливает, что имущественные права входят в со-
став наследственной массы. Верховный Суд Российской Феде-
рации в своем определении от 29.05.2012 года также подтвер-
ждает возможность наследования исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, с отметкой о том, 
что некоторые из этих прав признаются и защищаются лишь 
при наличии государственной регистрации.

При обсуждении особенностей передачи исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности важно 
отметить, что они имеют ограниченный срок действия. Дли-
тельность исключительных прав определяется различными 
статьями части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и варьируется от 10 до 70 лет. Согласно В. А. Дозор-
цеву, установленные сроки необходимы для обеспечения оку-
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паемости затрат на создание и использование данного резуль-
тата [3, с. 51]. Следовательно, даже если конкретное лицо (или 
лица) унаследовали такое право, после истечения срока дей-
ствия оно переходит в общественное достояние.

Передача исключительного права на результаты интеллек-
туальной деятельности без заключения договора, включая пе-
редачу по наследству, в  определенных случаях требует госу-
дарственной регистрации, обязательность которой закреплена 
в  статье  1232 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Следовательно, если для охраны и признания результатов ин-
теллектуальной деятельности требуется государственная ре-
гистрация, то переход исключительного права на данные ре-
зультаты также подлежит регистрации. В  противном случае 
согласно пункту  6 статьи  1232 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации такой переход будет считаться недействи-
тельным, и наследственные права не возникнут.

Следует отметить, что статью 1232 ГК РФ не следует рассма-
тривать как норму, устанавливающую специальное правило, по 
которому передаются исключительные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности [5, с. 319–320].

Подводя итог описанию особенностей наследования ис-
ключительных прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности, целесообразно уточнить некоторые ключевые аспекты. 
В зависимости от обстоятельств в рамках наследственных от-
ношений могут возникать случаи, когда лица имеют право на 
обязательную долю. В этой связи возникает вопрос о возмож-
ности наследования составляющих наследства в соответствии 
с  обязательной долей, включая исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности. На этот вопрос дает 
ответ Высший Суд Российской Федерации в своем определении 
от 29.05.2012  года, закрепляя положение о  том, что исключи-
тельные права, которые составляют наследство, учитываются 
при определении обязательной доли.

Требуется разъяснение вопроса о распространении исклю-
чительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(РИД), относящихся к  выморочному имуществу. Однозначно 
утверждать, что такие правила всегда распространяются на 
исключительные права, нельзя. Некоторые исключительные 
права на РИД переходят в общественное достояние в случае от-
сутствия наследников. К  ним относятся права на программы 
для ЭВМ, топологии интегральных микросхем, объекты 
смежных прав, а также произведения культуры, науки, искус-
ства и литературы.

Исключительные права патентообладателя также переходят 
к государству, если нет наследников. Эти права могут касаться 
изобретений, промышленных образцов, селекционных дости-
жений.

В результате анализа действующего гражданского права 
можно сделать вывод о  механизме наследования исключи-
тельных прав на РИД. Однако существует потребность в  усо-
вершенствовании этого механизма. Концепция профессора 
Э. П. Гаврилова предлагает включить главу о наследовании ин-
теллектуальных прав в разделе «Наследственное право» [1, с. 47].

Общие положения этой главы должны содержать нормы, уста-
навливающие, что только исключительные права на РИД могут 
быть унаследованы. Также следует определить, что такие права 
передаются наследникам на срок, на который они действуют.

Специальные нормы этой главы должны регулировать осо-
бенности наследования исключительных прав на конкретные 
результаты интеллектуальной деятельности.

Я поддерживаю предложенную концепцию и считаю, что со-
временное законодательство о наследовании исключительных 
прав нуждается в анализе и изменениях. Выделение норм о на-
следовании исключительных прав на РИД в  отдельную главу 
поможет оптимизировать наследственное право, защитить 
права наследников и обладателей исключительных прав.
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Основным нормативным правовым актом, регулирующим 
общественную безопасность, является Кодекс об адми-

нистративных правонарушениях РФ (Далее — КоАП РФ)  [1]. 
Глава 20 Кодекса, регулирующая ответственность за нарушения 
общественного порядка и  общественной безопасности со-
держит 49 статей.

В виду того, что большая часть статей принята относи-
тельно давно и детально изучена во многих научных исследова-
ниях, считаем целесообразным проанализировать лишь неко-
торые последние изменения, проследить мнение законодателя 
на актуальность расширения и изменения главы 20 в последние 
годы.

Ст.  20.1 «Мелкое хулиганство», как наиболее часто при-
меняемая в  судебной практике  [14], в  2019  году была допол-
нена  [10] частями  3–5, устанавливающие административную 
ответственность за выражение в Интернете явного неуважения 
к  обществу и  государству, предусматривающие значительные 
штрафы, в разы больше, чем за совершение правонарушения по 
частям 1–2, а так же административный арест.

Ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования» была изменена [9] после незаконного про-
ведения митингов в  январе-феврале 2021  года во многих го-
родах России. Считаем, что законодатель своевременно принял 
поправки к КоАП РФ, так как во время митингов нарушалась 
не только общественная безопасность, но и совершались пося-
гательства на конституционный строй государства.

Так, в  частности, введена ответственность для организа-
торов публичных мероприятий, ужесточена ответственность 
за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

И, как видно, ввиду явно враждебного характера западных 
государств, подкупа и задействования «спящих ячеек» на тер-
ритории России, данное изменение носит также предупреди-
тельный характер.

В ряд статей в 2022 году были добавлены изменения в форме 
слов «если эти действия не содержат признаков уголовно нака-
зуемого деяния» (к примеру, ст. 20.3, ст. 20.3.1, ст. 20.3.2 КоАП 
РФ) в виду добавления аналогичных статей в Уголовный кодекс 
РФ, что свидетельствует об ужесточении наказания за ряд про-
тивоправных действий.

В 2023  году ФЗ №  640-ФЗ  [3] была введена администра-
тивная ответственность за дискредитацию оказания добро-

вольческими формированиями, организациями или лицами 
содействия в выполнении задач, возложенных на войска нац-
гвардии, если эти действия не содержат признаков уголовно на-
казуемого деяния (ст. 20.3.3–20.3.4). В УК РФ так же были вве-
дены соответствующие поправки.

Глава 20 в 2023 году была дополнена статьей 20.5.1. «Нару-
шение режима военного положения»  [4]. В  ФКЗ «О  военном 
положении»  [2] раскрывается понятие военного положения. 
Оно представляет собой особый правовой режим, который 
может быть введен Президентом РФ на территории страны или 
в определенных ее местностях в случае агрессии против РФ или 
непосредственной угрозы агрессии.

На данный момент военное положение введено в четырех 
регионах Российской Федерации — Луганской и Донецкой На-
родных республиках, Херсонской и Запорожской областях, по-
этому положения новой статьи КоАП применяются исключи-
тельно на данных территориях.

За период действия статьи 20.5.1 КоАП РФ судебная прак-
тика незначительна — всего три постановления [11, 12, 13], на-
казание в которых назначается по минимальной границе. Дума-
ется, что суды в настоящее время с осторожностью относятся 
к  нововведённой статье по причине отсутствия разъяснений 
Верховного суда РФ.

В период 2021–2023 ужесточена ответственность за право-
нарушения в сфере оборота оружия [8].

Интересна позиция расширения мер административного 
наказания по ст. 20.17 КоАП РФ за самовольное проникновение 
на особо важные и  режимные объекты обязательными рабо-
тами. В последнее время охраняемые объекты являются целями 
атак и преступных действий, и хотя указанная статья не пред-
усматривает каких-либо действий правонарушителя, кроме 
непосредственно проникновения, считаем, что суды должны 
с  большой осторожностью относиться к  данному правонару-
шению.

Также в статье нет примечания, согласно которому инфор-
мация о  правонарушителе передается прокурору, хотя цель 
была бы логична: правонарушитель — потенциальный пре-
ступник. Проанализировав судебную практику (около 50 по-
становлений) за 2022–2023 гг. по ст. 20.17 КоАП, нами не было 
выявлено ни одного случая назначения обязательных работ, как 
более строгого наказания. Суды обычно ограничиваются аре-
стом от 1 до 6 суток либо административным штрафом. Вер-
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ховный суд РФ так же не дает разъяснение по нововведенному 
наказанию, переложив тем самым всю ответственность на суды 
общей практики.

Ст. 20.28 КоАП, регулирующая ответственность за деятель-
ность общественных и  религиозных организаций была изме-
нена [6] словами «включенной в реестр иностранных агентов» 
(в  предыдущей редакции — «выполняющей функции ино-
странного агента»).

Цель законодателя ясна — после вступления в силу ФЗ «Об 
иностранных агентах» [7] был создан Реестр, в котором нахо-
дятся физические и юридические лица, объединения, получа-
ющие финансирование от иностранных государств и  органи-
заций за ту или иную деятельность на территории России.

Однако, по-нашему мнению, формулировка «выполня-
ющий функции иноагента» намного шире. К  тому же, сам 
Закон №  255-ФЗ не содержит в  перечне лиц, которые могут 
быть признаны иноагентами, индивидуальных предприни-
мателей. Сама природа ИП, т. е. отнесение их к  физическим 
или юридическим лицам, является предметом споров в  на-
учном сообществе, поэтому случаи нарушений ведения дея-
тельности от лица индивидуального предпринимателя, а  не 
одноименного физического лица, пусть и внесенного в Реестр 
иностранных агентов, может стать причиной трудностей в су-
дебной практике.

Учитывая тенденцию к  расширению административной 
преюдии, касающейся деятельности иноагентов, последствия 
могут быть более серьезными при назначении уже уголовного 
наказания (к примеру, за преступления экстремисткой направ-
ленности). Поэтому считаем правильным вернуться к преды-
дущей редакции ст. 20.17 КоАП или изложения ее в следующей 
редакции:

«включенной в реестр иностранных агентов и (или) выпол-
няющей функции иноагента…».

Говоря о правонарушениях, связанных с экстремизмом, от-
метим, что в 2023 году были внесены изменения [5] в ст. 20.29 
КоАП РФ. В частности, к материалам экстремистского харак-
тера теперь относятся публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное или расовое превосходство 
либо практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-
либо этнической, социальной, расовой, национальной или ре-
лигиозной группы.

Таким образом, заметна тенденция к  пересмотру норм ад-
министративного законодательства, ужесточения наказания 
за правонарушения, введения новых норм, которые становятся 
актуальными в  последние годы — правонарушения, связанные 
с экстремизмом, незаконным проведением митингов и собраний, 
оборотом оружия, проникновения на охраняемые объекты.
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Защита прав и свобод граждан, обеспечение законности и пра-
вопорядка — основные функции современного Российского 

государства. Для успешного выполнения этих задач любому го-
сударству необходим определенный набор правовых инстру-
ментов. В административном праве основными такими инстру-
ментами считаются принуждение, убеждение и поощрение [2].

Одной из таких мер является административное задержание, 
которое широко применяется на практике. По результатам ана-
лиза дел об административных правонарушениях, видно, что 
применение доставления случается в 48,5% случаев [4, 6, 7].

Согласно ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ [1] административное задер-
жание начинается с  момента применения доставления. Лица, 
находящиеся в алкогольном опьянении, считаются задержан-
ными с момента вытрезвления.

Часто возникают ситуации, когда сложно установить лич-
ность нарушителя непосредственно на месте происшествия. 
Лица, совершившие нарушения, угрожающие общественному 
порядку и безопасности (например, статьи 20.21, 20.1, 20), часто 
попадают под действие доставления.

Сотрудники сталкиваются с сложной ситуацией: в некоторых 
случаях отсутствуют удостоверения личности у гражданина, де-
лаются попытки собрать доказательства против правонаруши-
теля. Имеется выбор: либо разбираться с нарушителем на месте, 
либо доставить его в органы для составления протокола.

Многие должностные лица, осуществляющие доставление, 
часто ошибочно интерпретируют ст. 27.2 КоАП РФ, считая, что 
для осуществления установления личности можно применять до-
ставление любого человека, у которого отсутствуют документы.

Наше мнение заключается в  том, что применение достав-
ления целесообразно только в случаях, когда у нарушителя нет 
документов, удостоверяющих его личность, и отсутствуют свиде-
тели, способные предоставить необходимую информацию о нем.

Считаем, что законодателю стоит рассмотреть вопрос о до-
полнении ч. 2 ст. 27.2 КоАП РФ фразой:

«Доставление применяется в случаях, если у правонаруши-
теля нет при себе документов, удостоверяющих личность, и от-
сутствуют свидетели, готовые сообщить достоверные данные 
о нем».

Для применения доставления необходимо установить фак-
тические основания, когда невозможно составить протокол 
об административном правонарушении на месте его обнару-
жения. Такими основаниями являются:

— отсутствие возможности установления личности право-
нарушителя;

— препятствие со стороны нарушителя проводимым в от-
ношении него процессуальных действий;

— сильное алкогольное опьянение правонарушителя;
— необходимость совершить действия процессуального 

характера, которые по каким-либо причинам невозможно про-
извести на месте совершения правонарушения [3].

Также стоит обратить внимание на время доставления. 
Законодатель не называет конкретных сроков — лишь «воз-
можно короткий срок». Логика ясна: осуществление достав-
ления в  городских и  сельских условиях, различных геогра-
фических и  погодных условия могут сильно различаться, 
и  ограничить действия конкретным, тем более коротким 
сроком невозможно.

Однако, если к  гражданину не применяется администра-
тивное задержание, срок нахождения доставленного практически 
не ограничен и иногда превышает срок задержания — три часа.

Например, г-ка О. около 03:00 28.10.2023 г., выражалась грубой 
нецензурной бранью в общественном месте, бросалась в драку, не 
реагировала на замечания людей, проявляла явное неуважение 
к обществу. Действия О. квалифицированы по ст. 20.1 КоАП. До-
ставление было осуществлено в 4:50 того же дня, протокол об ад-
министративном правонарушении был составлен в 6:05 [5].

Представляется, что после доставления нарушителя об-
щественного порядка в  служебное помещение, сотрудники 
должны незамедлительно приступить к  составлению прото-
кола, если личность установлена. Если установить личность 
правонарушителя не представляется возможным, с  момента 
доставления применять административное задержание.

Таким образом, правом применения доставления как меры 
административного принуждения в  настоящее время обла-
дают сотрудники силовых ведомств, должностные лица госу-
дарственной власти и некоторых учреждений, перечисленных 
в соответствующих статьях о мерах административного прину-
ждения.

Считаем, что законодателю стоит рассмотреть вопрос о до-
полнении ч.  2 ст.  27.2 КоАП РФ. Так же стоит обратить вни-
мание на время доставления.

Представляется, что после доставления нарушителя обще-
ственного порядка и общественной безопасности в служебное 
помещение, сотрудники должны незамедлительно приступить 
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к  составлению протокола, если личность установлена. Если 
установить личность правонарушителя не представляется воз-

можным, с момента доставления применять административное 
задержание.
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В реалиях современного общества вопрос о  рациональном 
использовании природных ресурсов является все более 

приоритетным, поскольку за последние 100 лет мировое обще-
ство совершило серьезные ошибки, повлиявшие на экологиче-
скую составляющую мира.

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит от-
дельную главу, которая включает в себя перечень преступлений 
в сфере экологии [1].

Всего за последние три года (с 2019 по 2021 гг.) было осуждено 
17 431 лицо, также отмечается увеличение уровня преступности 
в экологической сфере. Так, в 2021 году было совершено на 12,2% 
преступлений данной направленности. Среди данных преступ-
лений наиболее распространенным является преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 256 УК РФ, которое устанавливает от-
ветственность за незаконную добычу (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов. По состоянию на 2022 год число осужденных 
по данной статье за год составило — 1 694 человек [2].

В Российской Федерации разработано законодательство 
о рыболовстве, а также сохранении водных биологических ре-
сурсов  [3]. Так, Федеральный закон «О  рыболовстве и  сохра-
нении биологических ресурсов» регулирует отношения, свя-
занные с  выловом биологических ресурсов водных объектов 

в рамках, которые позволяют сохранять природу, а также явля-
ется базовым источником при регулировании уголовного зако-
нодательства в данной сфере.

Таким образом, рассматриваемое преступление имеет опреде-
ленный ряд особенностей, которые отмечает Верховный Суд Рос-
сийской Федерации (далее — Верховный Суд РФ) в Постановле-
ниях Пленума. Так, в  постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 18.10.2012 г. №  21 «О применении судами законодательства 
об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования» [4] отмечается, что в качестве непо-
средственного объекта данного преступного деяния необходимо 
рассматривать экологические общественные отношения по ис-
пользованию и охране водных биоресурсов, которые также вклю-
чают в себя места обитания, так как от данных мест напрямую за-
висит благоприятное экологическое состояние объекта.

Однако, как отмечает А. В. Зубкова, не каждое деяние сле-
дует квалифицировать как преступление. Так, ст. 256 УК РФ об-
ладает следующими обязательными признаками:

— «в результате деяния должен быть причинен крупный ущерб;
— в ходе добычи должны использоваться специальные сред-

ства: в виде самоходных транспортных средств, плавательных, 
а также взрывчатые, химические вещества или электроток;
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— деяние совершено в  местах нереста или на миграци-
онных путях ним, на особо охраняемых природных террито-
риях, в зонах экологического бедствия или чрезвычайной эко-
логической ситуации» [5, С. 25].

Таким образом, действия, направленные на вылов водных 
биологических ресурсов, признаются преступлениями только 
тогда, когда причинен заметный ущерб водным объектам 
и биологическому фонду.

Ярким примером таких деяний может служить при-
говор Каргасокского районного суда от 06  октября 2023  года 
№  1–102/2023, где гражданин К. был признан виновным по п. 
«а» ч. 1 ст. 256 УК РФ, поскольку осуществлял ловлю рыбы, за-
несенную в красную книгу, путем применения взрывчатых ве-
ществ [6].

Крупный ущерб данного преступления был обусловлен 
тем, что вид рыбы был занесен в красную книгу, из-за чего оце-

ночная стоимость (такса) является более высокой по срав-
нению с другими видами рыб.

Следующим примером из судебной практики является при-
говор, вынесенный мировым судьей в  Мурманской области, 
в  котором мировой судья установил, что гражданин Б. про-
изводил вылов в месте нереста и на миграционном месте ло-
сосевых пород рыб. Сумма вылова составила 2 500 рублей, ко-
торая не является крупным ущербом. Однако, факт вылова 
рыбы в  запрещенном месте послужил основанием для при-
знания гражданина Б. виновным по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ [7].

Таким образом, уголовное законодательство устанавли-
вает санкции, способствующие сохранению биологической со-
ставляющей водных объектов, а также животных, обитающих 
в  водоемах, а  судебная практика, в  свою очередь, показывает 
грамотное и объективное вменение соответствующих норм, ко-
торые обладают рядом особенностей.
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В данной статье рассматриваются проблемные аспекты, связанные с увольнением дистанционного работника, несовершен-
ства действующего трудового законодательства в области регулирования труда дистанционных работников, а также предлага-
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Удалённый работник — это такой же сотрудник, на которого 
распространяются все нормы Трудового кодекса, в  том 

числе и  в  части увольнения. Трудовой договор с  дистанци-
онным сотрудником может быть расторгнут по желанию работ-
ника, соглашению сторон, а также, в случаях, предусмотренных 
ст. 81 ТК РФ — по инициативе работодателя. [3]

До 2021 года работодатели могли прописывать в договорах 
с  удалёнными сотрудниками любые другие основания для 
увольнения, помимо тех, что указаны в  ТК. Таким образом, 

работодатели могли ущемлять права дистанционных сотруд-
ников по сравнению с остальными.

С 1 января 2021 года ситуация изменилась. В ТК внесли из-
менения, и теперь у работодателей помимо общих есть только 
два дополнительных основания для увольнения удалённого со-
трудника (ст. 312.8 ТК РФ):

— Сотрудник без уважительной причины не отвечает на 
запросы работодателя, связанные с трудовыми обязанностями. 
По умолчанию срок для ответа установлен в два рабочих дня. 
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Но в договоре или других внутренних документах работодатель 
может прописать более длительный срок.

— Сотрудник переехал в другую местность и не может вы-
полнять трудовые функции в прежнем режиме

Тем не менее, в процедуре увольнения дистанционного ра-
ботника до сих пор остаются проблемные аспекты, которые ну-
ждаются в законодательном регулировании.

Первым таким аспектом является режим работы такого ра-
ботника. В соответствии с ч. 2 ст. 312.4 ТК РФ, если иное не 
предусмотрено коллективным договором, локальным нор-
мативным актом, принятым с учетом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации, трудовым дого-
вором, дополнительным соглашением к  трудовому договору, 
режим рабочего времени дистанционного работника устанав-
ливается таким работником по своему усмотрению. Данная 
норма вызывает вопросы, поскольку отсутствие в указанных 
актах четко прописанного режима рабочего времени (либо 
полное отсутствие в них положений о режиме рабочего вре-
мени) дистанционного работника может послужить почвой 
для злоупотреблений со стороны такого работника. В  част-
ности, он может выполнять очень долго или вообще не вы-
полнять свои трудовые функции и  задачи работодателя, по-
рученные ему в рамках выполнения данных функций. [5, с. 49] 
При возникновении по этому поводу между ним и работода-
телем трудового спора он может заявлять о нехватке рабочего 
времени и ссылаться на ч. 2 ст. 312.4 ТК РФ. Конечно, работо-
датель имеет право в такой ситуации в указанные выше акты 
включить правило о  режиме рабочего времени дистанцион-
ного работника, и тогда на стороне работника больше не будет 
легальных аргументов. [10, с. 27]

В целях недопущения таких ситуаций предлагается законо-
дательно установить положение, согласно которому при отсут-
ствии в актах, указанных в ст. 312.4 ТК РФ, норм о режиме рабо-
чего времени дистанционного работника, режим его рабочего 
времени приравнивается к режиму рабочего времени основной 
части работников предприятия, работающих на стационарном 
рабочем месте. В  таком случае, применение дисциплинарных 
взысканий и последующее увольнение недобросовестного ди-
станционного работника на основании п. 5 ст. 81 ТК РФ может 
быть упрощено. [6, с. 70]

Вторым проблемным аспектом в  увольнении дистанцион-
ного работника является основание для увольнения такого ра-
ботника, предусмотренное ст. 312.8 ТК РФ, а именно, если в пе-
риод выполнения трудовой функции дистанционно работник 
без уважительной причины не взаимодействует с работодателем 
по вопросам, связанным с  выполнением трудовой функции, 
более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответ-
ствующего запроса работодателя (если иное не предусмотрено 
трудовым договором). Проблема здесь в том, что срок такого 

взаимодействия — два дня подряд. Данная формулировка по-
зволяет недобросовестному дистанционному работнику «оття-
нуть» свое увольнение до применения всех предусмотренных 
ст.  192 ТК РФ дисциплинарных взысканий и  злоупотреблять 
своими правами. Решением данной проблемы может быть кор-
ректировка текста статьи  312.8 ТК РФ следующим образом: 
«…в случае, если в период выполнения трудовой функции ди-
станционно работник без уважительной причины не взаимо-
действует с  работодателем по вопросам, связанным с  выпол-
нением трудовой функции, более одного рабочего дня со дня 
поступления соответствующего запроса работодателя (за  ис-
ключением случая, если более длительный срок для взаимодей-
ствия с работодателем не установлен порядком взаимодействия 
работодателя и  работника, предусмотренным частью девятой 
статьи 312.3 настоящего Кодекса). [1, с. 310]

Третьим проблемным аспектом, с которым можно столк-
нуться при увольнении дистанционного работника, является 
возможное недобросовестное неознакомление работника 
с  приказом (распоряжением) работодателя о  прекращении 
трудового договора, предусматривающего выполнение этим 
работником трудовой функции дистанционно на постоянной 
основе или временно. Ст. 312.8 ТК РФ предусматривает обя-
занность работодателя в  течение трех рабочих дней со дня 
издания указанного приказа (распоряжения) направить ди-
станционному работнику по почте заказным письмом с уве-
домлением оформленную надлежащим образом копию ука-
занного приказа (распоряжения) на бумажном носителе 
(в  случае предполагаемого ознакомления работника с  при-
казом (распоряжением) в форме электронного документа). [8, 
с. 110] Данное неознакомление может быть злоупотреблением 
прав работником с  целью возможного оспаривания уволь-
нения. Этот факт, безусловно, подлежит доказыванию самим 
работником в случае возникновения трудового спора, но во 
избежание данного факта последний абзац ст. 312.8 ТК РФ не-
обходимо дополнить следующим содержанием: «… Фактом 
ознакомления дистанционного работника с приказом (распо-
ряжением) работодателя о прекращении трудового договора, 
предусматривающего выполнение этим работником тру-
довой функции дистанционно на постоянной основе или вре-
менно, считается, в том числе, направление ему данного при-
каза в форме электронного документа при возврате заказного 
письма с  уведомлением оформленной надлежащим образом 
копии указанного приказа (распоряжения) на бумажном но-
сителе»..

Перечень проблемных аспектов, связанных с увольнением 
дистанционного работника, не является исчерпывающим, 
и для надлежащего регламентирования такого увольнения не-
обходимо дополнение действующего законодательства, регули-
рующего труд дистанционных работников.
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В настоящей статье на основе анализа правовых и этических норм, регулирующих деятельность адвоката, рассматриваются 
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В своей деятельности адвокат следует этическим аспектам 
во взаимоотношении как со своими доверителями и колле-

гами-адвокатами, так и  с  представителями различных право-
охранительных органов, в том числе и с судьями в ходе пред-
ставления интересов своего доверителя в  рамках судебного 
процесса.

Как отмечает М. Ю. Барщевский, «предметом адвокатской 
этики является предписываемое корпоративными правилами 
должное поведение члена адвокатской ассоциации в  тех слу-
чаях, когда правовые нормы не устанавливают для него кон-
кретных правил поведения» [2, с. 22].

Исходя из указанного положения, необходимо считать, что 
этические предписания являются исключительно набором про-
фессиональных установок и не должны затрагивать существо-

вание адвоката вне связи его со своей работой. Нормы этики ад-
воката выступают, в свою очередь, в качестве дополнения к его 
профессиональным обязанностям, поскольку являются регуля-
тором в вопросах допустимого поведения.

Фундаментом, на котором выстроена система этического 
взаимоотношения адвоката с  должностными лицами право-
охранительных органов и судьями, равно как и с иными субъ-
ектами его взаимодействия в  профессиональной среде, вы-
ступают принципы адвокатской этики как общие начала его 
морально-этического поведения.

Адвокату необходимо соблюдать требования, устанавли-
ваемые Кодексом профессиональной этики адвоката, приня-
того I Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года. 
Это следует из положения п. 2 ст. 4 Кодекса (далее — Кодекса), 
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в котором указано, что сам статус адвоката уже обязывает его 
носителя к  соблюдению профессиональных правил, неотъем-
лемой частью которых также являются этические нормы.

Применительно к  взаимоотношениям адвоката и  долж-
ностных лиц правоохранительных органов и суда отметим сле-
дующие положения Кодекса.

Согласно п. 3.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики ад-
воката, «сотрудничество с  органами, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность, в ходе осуществления адво-
катской деятельности несовместимо со статусом адвоката» [3].

Статья  12 Кодекса устанавливает, что при участии в  су-
допроизводстве «адвокат должен проявлять уважение к  суду 
и лицам, участвующим в деле; возражая против действий (без-
действия) судей и лиц, участвующих в деле, адвокат должен де-
лать это в корректной форме и в соответствии с законом» [3].

Также и в п. 1 с. 14 Кодекса указано, «при невозможности по 
уважительным причинам прибыть в назначенное время для уча-
стия в судебном заседании или следственном действии, а также 
при намерении ходатайствовать о назначении другого времени 
для их проведения, адвокат должен при возможности заблаго-
временно уведомить об этом суд или следователя … и согласо-
вать с ними время совершения процессуальных действий» [3].

Такие этические принципы как уважение авторитета госу-
дарственных органов и  ответственность, на наш взгляд, наи-
более полно раскрываются во взаимоотношении адвоката 
с должностными лицами правоохранительных органов и суда.

Пункт 1 ст. 18 Кодекса сообщает, что при нарушении тре-
бований, установленных в законодательстве Российской Феде-
рации, регулирующем адвокатуру и адвокатскую деятельность, 
а также в Кодексе профессиональной этики адвоката к адвокату 
могут применяться меру дисциплинарного взыскания. Однако 
для таких действий Кодекс предусматривает в качестве субъ-
ективной стороны вину, выраженную умыслом или грубой не-
осторожностью.

Следует сказать, что соблюдение адвокатом этических норм, 
указанных в Кодексе профессиональной этики адвоката, высту-
пает, в свою очередь, в качестве дополнительной гарантии его 
собственной безопасности: соблюдая предписания Кодекса, ад-
вокат может избежать возможности быть привлечённым к дис-
циплинарной ответственности [1, с. 118].

И в целом, существование этических норм, в том числе на-
прямую связанных с  взаимоотношением адвоката с  долж-
ностными лицами правоохранительных органов и суда, имеет 
большое практическое значение, поскольку с  морально-нрав-
ственной точки зрения определяет в поведении адвоката «что 
такое хорошо», поскольку иное вытекает из несоблюдения со-
держащихся в  Кодексе правил в  виде ответственности. Ад-
вокату же, в  свою очередь, необходимо придерживаться эти-
ческих правил, чтобы не подорвать отношение к  институту 
адвокатуры в обществе.

Далее рассмотрим практический пример, непосредственно 
связанный с  взаимоотношением адвоката с  должностным 
лицом суда, где, по мнению заявителя жалобы, были нарушения 
адвоката, в  том числе положений Кодекса профессиональной 
этики, что могло привести к применению в отношении послед-
него мер дисциплинарной ответственности.

В «Обзоре дисциплинарной практики» Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга за январь–июнь 2020  года размещён мате-
риал дисциплинарного производства под названием «Отвод 
судье обернулся жалобой на адвоката».

Из содержания указанного материала мы видим, что в отно-
шении адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 
процессе, поступила жалоба в Адвокатскую палату от судьи, ко-
торая требовала применить к адвокату дисциплинарную меру от-
ветственности в виде лишения последнего своего статуса.

В обоснование своей позиции судья указала на оскорби-
тельные формулировки, которые адвокат указал в заявлении об 
отводе данной судьи в ходе судебного заседания. По мнению ад-
воката, игнорирование заявленного им ходатайства о фальси-
фикации заявления о преступлении и совершение иных грубых 
нарушений положений действующего УПК РФ в совокупности 
говорят об обвинительной позиции судьи в отношении его под-
защитного.

Судья, не согласившись с такими суждениями, считает, что 
они порочат её честь и достоинство, а также профессиональную 
квалификацию.

Рассмотрев материалы дела, дисциплинарная комиссия Ад-
вокатской палаты пришла к выводу, что в рамках судебного за-
седания судья и адвокат высказались в отношении друг друга 
о  соблюдении процессуальных норм. Различие в  оценках 
каждой из указанных сторон явилось поводом для этической 
оценки действий адвоката со стороны судьи.

Положение п.  1 ст.  2 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» указывает, 
что адвокат представляет собой независимого профессиональ-
ного советника по правовым вопросам [4]. Исходя из данного пра-
вового предписания, Дисциплинарная комиссия указала, что ад-
вокат вправе давать профессиональную оценку действиям судьи.

В результате рассмотрения жалобы, Дисциплинарная ко-
миссия Адвокатской палаты города Санкт-Петербурга приняла 
решение прекратить дисциплинарное производство в  отно-
шении адвоката Г., поскольку в её действиях отсутствуют нару-
шения правовых и этических правил ведения своей профессио-
нальной деятельности.

В обоснование своей позиции Комиссия привела следующие 
положения: согласно п. 2 ст. 18 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
за выраженное адвокатом в  ходе осуществления его профес-
сиональной деятельности мнение он не может быть привлечён 
к ответственности, «если только вступившим в законную силу 
приговором суда не будет установлена виновность адвоката 
в преступном действии» [4].

В соответствии с п. 2 ст. 18 Кодекса профессиональной этики 
адвоката, адвокат не может быть привлечён к дисциплинарной 
ответственности за действие, которое формально и содержит 
признаки нарушения правовых и этических норм, но «в силу 
малозначительности не порочащее честь и достоинство адво-
ката, не умаляющее авторитет адвокатуры и не причинившее 
существенного вреда доверителю или адвокатской палате» [3].

Необходимо учитывать, что основу взаимоотношения ад-
воката с должностными лицами правоохранительных органов 
и суда составляет, с одной стороны, взаимное уважение авто-
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ритета как государственных органов со стороны адвоката, так 
и адвокатуры со стороны соответствующих должностных лиц 
государственных органов, а  с  другой стороны, признание за 

каждой из сторон общей цели их существования, которая за-
ключается в защите прав, свобод и интересов граждан и юри-
дических лиц Российских Федераций.
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В течение жизни человек сталкивается с  необходимостью 
в продаже или покупке тех или иных объектов или услуг, 

которые возможно заполучить с  привлечением другого заин-
тересованного лица. Так, являясь субъектом права, гражданин 
может вступить в гражданские правоотношения, которые под-
разумевают защиту сторон по принципу справедливости.

Так, одним из правовых источников защиты гражданских 
прав выступает Гражданский кодекс РФ (далее — ГК РФ), ко-
торый, в  частности, устанавливает нормы проведения раз-
личных сделок. В свою очередь положения по договору купли-
продажи отражены в ст. 454 ГК РФ, согласно которой продажа 
имущественных и  цифровых прав предполагает обязанность 
одной стороны (продавца) передать вещь или товар в собствен-
ность второй стороне, именуемой покупателем, в обязанности 
которого, между тем, входит уплата оговоренной суммы и по-
лучение вещи или товара. [1]

Договор купли-продажи допускается применять в  устной 
форме, например, в момент продажи личных вещей самостоя-
тельно либо с  помощью различных Интернет-площадок. Од-
нако, зачастую, если речь идет о  более высокой стоимости 
сделки, заключается письменный договор купли-продажи, 
в  котором подробно указываются обязательные и  дополни-
тельные, на усмотрение сторон, сведения.

В целом, обязательное заключение договора купли-продажи 
предусмотрено для:

— продажи недвижимости, автомобильных и иных средств, 
которые подлежат государственной регистрации с  внесением 
изменений о  передаче прав собственности в  базу Росреестра, 
ГИБДД и т. д.;

— случаев, когда даже одна из сторон договора является 
юридическим лицом;

— случаев, когда стороны откладывают передачу прав на 
объект до определенного момента. [3, с. 164]

Для того, чтобы договор имел юридическую силу в нем не-
обходимо правильно указать определенную информацию, на-
пример:

— информацию о  сторонах договора. Физические лица 
прописывают свои достоверные паспортные данные (серию, 
номер, дату выдачи, кем выдан, а также дату рождения), юри-
дические лица прописывают свое наименование, ИНН, КПП, 
ОГРНИП, ставят подпись и печать организации;

— предмет договора, в  котором описывается тип переда-
ваемого объекта (недвижимость/автомобиль/личные вещи 
и др.), размер, а также уникальный идентификационный номер 
при наличии (кадастровый номер недвижимости, VIN-код ав-
томобиля и др.);
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— стоимость объекта договора в  цифровом обозначении, 
продублированном прописью. На территории Российской Фе-
дерации подразумевается платеж в  рублях, однако, если сто-
роны выбрали иную валюту, в  договоре необходимо указать 
конвертируемую в рубли сумму по курсу Банка России на день 
его заключения;

— порядок оплаты, размер задатка, если таковой вносился 
до заключения договора, срок перевода и поступления денежных 
средств на счет продавца. Задаток оформляется ранее также 
в письменной форме, а также признается доказательством на за-
ключение и обеспечение исполнения договора (ст. 380 ГК РФ). [1]

Так, договор купли-продажи придерживается принципов 
консенсуальности, возмездности и  взаимосогласованности. 
Однако, в  практике возникновения гражданских правоотно-
шений на почве купли-продажи существуют нюансы, которые 
обоснованы отклонением от заявленных принципов ввиду раз-
личных факторов. Например, указание продавцом недосто-
верных сведений о состоянии недвижимого имущества может 
привести к отказу покупателя от своих обязательств по оплате. 
В других случаях, сделка и вовсе может быть признана недей-
ствительной, например, если продавец не обладает полномо-
чиями на недвижимое имущество (не является собственником, 
имеет недействительную доверенность и т. д.).

Перечисленные факты становятся основанием для су-
дебных разбирательств, поэтому сведения, прописанные в до-
говоре купли-продажи должны:

— быть достоверными, с  возможностью документального 
подтверждения при проверке до или на момент заключения до-
говора;

— содержать всю необходимую и дополнительную инфор-
мацию как об объекте, так и о сторонах договора;

— исключать ошибки и опечатки, а также неточности юри-
дического характера.

После заключения договора он может вступить сразу же 
в законную силу, либо иметь отложенный срок, если это было 
прописано.

Основания изменения и расторжения договора купли-про-
дажи предусмотрены в  ст.  450 ГК РФ, согласно которой по-
добные действия могут осуществляться по обоюдному со-
гласию сторон либо по заявлению одной из сторон, но по 
решению суда. [1]

Договор считается исполненным после оплаты и передачи 
(в  случае с  недвижимостью — регистрации) прав собствен-
ности. Исполнение является одним из способов прекращения 
обязательств, в силу ст. 408 ГК РФ. [1] Это означает то, что с мо-
мента исполнения условий договора, он прекращает свое дей-
ствие. Поэтому, расторжение договора после его исполнения 
невозможно.

Изменять и расторгать договор в случае с продажей недви-
жимости возможно, если покупатель зарегистрировал переход 
права собственности, но не произвел оплату или произвел ее не 
в полном размере, т. к. его обязательства не считаются испол-
ненными. [2, с. 106]

Расторжение договора по соглашению сторон договора яв-
ляется двухсторонней сделкой, т. е. действием, направленным 
на прекращение возникших из договора прав и обязанностей 
(ст. 153, п. 3 ст. 154, п. 2 ст. 453 ГК РФ). По соглашению продавца 
и покупателя расторжение договора происходит в том же по-
рядке и в той же форме, что и заключение договора (п. 2 ст. 432, 
ст. 434 и п. 1 ст. 452 ГК РФ). Таким образом для расторжения 
договора купли-продажи потребуется заключение соглашения 
двумя сторонами.

Таким образом, договор купли продажи является юридиче-
ским основанием для передачи прав собственности, их пере-
регистрации в случаях, если стороны соблюдают и исполняют 
свои обязательства. Вопросы изменения и расторжения дого-
вора можно решить обоюдно в досудебном порядке. Судебные 
решения по разрешению гражданских правовых споров в от-
ношении объекта купли-продажи при наличии докумен-
тальных подтверждений исполнения обязательств или отказа 
от них выносятся как в пользу продавца, так и в пользу поку-
пателя.
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Рассматривая особенности и  проблемы формирования до-
ходов местных бюджетов в  России, невозможно не обра-

титься к  зарубежному опыту в  данной области, с  тем чтобы 
выявить принципиальные отличия в сфере финансовой обес-
печенности муниципалитетов и  на основе этого «определить 
возможность и  необходимость адаптации отдельных дости-
жений зарубежных стран к российским реалиям» [4, ст. 197].

Согласно данным Министерства финансов Российской Фе-
дерации, основу налоговых доходов российских местных бюд-
жетов составляет налог на доходы физических лиц (далее — 
НДФЛ) (62,7%). По данным OECD.Stats 2019, в  Бельгии доля 
налога на доходы физических лиц в общей величине налоговых 
доходов местных бюджетов составляет 34,4%, в  Японии — 
32,3%, в Италии — 24,2%, в Турции — 18%, в Испании — 13,2% 
и в Корее — 11% [7].

В данных странах основной акцент при формировании на-
логовой части доходов местных бюджетов сделан не на по-
ступлениях из федеральных бюджетов, а от местных налогов. 
Так, в Бельгии доля доходов от налога на недвижимость, явля-
ющегося исключительно местным налогом, причем включа-
ющего в себя не только налог на имущество физических лиц, 
но и налог на имущество организаций, составляет около 58%, 
в Испании — 42,9%, в Корее — 47,1%.

Также весьма показателен пример тех стран, в  которых 
налог на прибыль организаций зачисляется в местные бюджеты 
(в России же этот налог зачисляется в региональные бюджеты). 
Например, в Люксембурге доля данного налога в общей вели-
чине налоговых доходов местных бюджетов составляет 91,1%, 
что означает практически полную укомплектованность до-
ходов местных бюджетов данным налоговым источником.

Примерами иных стран, в  которых доходы местных бюд-
жетов в определенной мере формируется за счет налога на при-
быль организаций, являются Германия (25,5%), Япония (17,7%), 
Швейцария (12,5%), Турция (7,9%), Финляндия (7,6%), Корея 
(7,3%), Испания (2,8%).

Так, приоритеты в области формирования доходной части 
местных бюджетов во многом определяют обеспеченность му-
ниципалитетов финансовыми ресурсами. Местные бюджеты, 
в которых доходы основаны не только на отчислениях с НДФЛ, 
но и на поступлениях от разнообразных местных налогов, от 
эффективного управления муниципальным имуществом, на 
практике оказываются «более устойчивыми в финансовом ас-
пекте и, соответственно, более способными (ввиду большей са-

мостоятельности) к полноценной реализации возложенных на 
них функций» [6, с. 20].

Адекватное экономическое обеспечение полномочий муни-
ципалитетов всех уровней в условиях современного демократи-
ческого государства выступает естественным и необходимым 
условием повседневной деятельности институтов местного са-
моуправления.

В России законодательно определено наличие трехуров-
невой системы управления (федеральный, региональный, му-
ниципальный), каждый уровень из которой признан самостоя-
тельным в рамках закрепленной за ним компетенции.

Так, Конституция Российской Федерации содержит поло-
жение о  том, что местное самоуправление в  Российской Фе-
дерации обеспечивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, пользование и распоря-
жение муниципальной собственностью. Самостоятельное ре-
шение вопросов местного значения подразумевает финансовую 
самостоятельность местного самоуправления, что и  является 
важнейшим условием его эффективного функционирования. 
Кроме этого, на уровне местных бюджетов в России сконцентри-
рован основной объем социально-значимых расходов, порою 
даже незаконно возлагаемых на муниципалитеты [1, ст. 130].

Смысл подобной финансовой независимости раскрыва-
ется в Европейской Хартии местного самоуправления, согласно 
которой органы местного самоуправления в  рамках нацио-
нальной экономической политики имеют право на обладание 
достаточными собственными финансовыми ресурсами, кото-
рыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении 
своих полномочий. При этом финансовые ресурсы органов 
местного самоуправления должны быть соразмерны полномо-
чиям, предоставленным им Конституцией или законом соот-
ветствующей страны [3, ст. 9].

Об этом свидетельствует также и  Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации, согласно которому бюджетная система 
Российской Федерации основана в том числе на принципе са-
мостоятельности бюджетов [2, ст. 28].

Реальная же практика свидетельствует о  фактической не-
возможности соблюдения данного принципа, что обусловлено 
«дефицитностью подавляющего большинства бюджетов муни-
ципальных образований в Российской Федерации» [5, с. 48].

Как уже было выяснено, местный бюджет складывается из 
налоговых доходов, неналоговых доходов, безвозмездных по-
ступлений; при этом результаты мониторинга местных бюд-
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жетов, проводимые Министерством финансов Российской 
Федерации, свидетельствуют о паритете в общем объеме посту-
пивших денежных средств в местные бюджеты — порядка 50% 
налоговых и неналоговых доходов против также порядка 50% 
межбюджетных трансфертов (без учета субвенций) и  других 
безвозмездных поступлений.

При решении проблемы недостаточности доходов местных 
бюджетов возникает логичный вопрос в  избрании путей их 
увеличения. Как уже отмечалось ранее, доходы местных бюд-
жетов формируются за счет налоговых доходов, неналоговых 
доходов, безвозмездных поступлений (последние из которых 
не будут рассматриваться по понятной причине).

В связи с  этим, повышение налоговых и  неналоговых до-
ходов является возможным именно за счет статьи налоговых 

доходов. Исходя из этого, решением сложившейся проблемы 
был бы полный пересмотр Главы 9 «Доходы местных бюд-
жетов» Бюджетного кодекса Российской Федерации в  части 
нормативов отчислений, поступающих с  различных налогов, 
в том числе с налога на доходы физических лиц.

Кроме того, возможным является также и заимствование по-
зитивного зарубежного опыта, например, в части установления 
нормативов отчислений в местные бюджеты с налога на прибыль 
организаций, в связи с чем, решением существующей проблемы 
также будет являться пересмотр статьи  56 «Налоговые доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации» Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, в соответствии с действующей ре-
дакцией которой норматив отчисления в бюджет субъекта с взи-
маемого налога на прибыль организаций составляет 100%.
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Допрос несовершеннолетних, особенно тех, кто стал жертвой 
или свидетелем преступления — это всегда сложная за-

дача для следователя. С одной стороны, нужно получить мак-
симально полную и достоверную информацию. С другой — не 
нанести ребенку дополнительную психологическую травму, 
учесть его возрастные и индивидуальные особенности.

Тактика допроса несовершеннолетних имеет ряд суще-
ственных отличий от работы со взрослыми. Здесь недопустимы 

привычные приемы оказания психологического давления, про-
воцирования конфликта, использования неопределенных или 
наводящих вопросов. Нужен особый подход, основанный на 
знании детской психологии, терпении и сопереживании ребенку.

Ключевыми факторами являются установление доверитель-
ного контакта, создание безопасной и комфортной атмосферы, 
минимизация стресса для несовершеннолетнего. Большую 
роль играет привлечение специалистов-педагогов, психологов. 
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Они помогут правильно выстроить беседу, вовремя скорректи-
ровать тактику с учетом состояния ребенка.

Дети и  подростки в  силу возрастных особенностей пси-
хики по-другому воспринимают и переживают произошедшее 
с ними событие. Они более внушаемы, эмоциональны, их па-
мять избирательна. Недостаточно развитые навыки вербали-
зации затрудняют для них свободное изложение информации. 
Повышенная утомляемость, неустойчивость внимания, неспо-
собность долго концентрироваться на одном вопросе — все это 
необходимо учитывать при планировании и  проведении до-
проса.

Страх перед следователем, боязнь не оправдать ожиданий 
взрослых, стыд и чувство вины за произошедшее могут приво-
дить к утаиванию или искажению ребенком информации. Не-
редко имеет место влияние на показания со стороны родных 
и близких. Все это затрудняет получение полных и достоверных 
сведений.

Перед допросом следует собрать максимум информации 
о  личности несовершеннолетнего, условиях его жизни и  вос-
питания, взаимоотношениях в семье. Важно наладить контакт 
с его родителями или законными представителями, разъяснить 
им цели и порядок следственного действия.

Допрос несовершеннолетнего пострадавшего целесооб-
разно начинать со свободного рассказа. Не следует сразу за-
давать конкретные вопросы или прерывать повествование, 
следует дать ребенку выговориться, внимательно выслушать 
его, обязательно поощрять стремление рассказать как можно 
больше, но при этом не оказывать давления.

Большое значение имеет обстановка, в которой будет прохо-
дить допрос. Официальная атмосфера кабинета может оказы-
вать на несовершеннолетнего подавляющее воздействие. Жела-
тельно, чтобы беседа велась в привычной для него обстановке, 
например, дома или в образовательном учреждении.

Время, прошедшее между происшествием и допросом несо-
вершеннолетнего потерпевшего должно быть минимальным, 
потому что на несовершеннолетних может оказываться 
влияние со стороны других лиц, родителей, знакомых, сверст-
ников. Это влияние может проявляться в  виде советов, под-
сказок о том, как следует себя вести на допросе, как отвечать на 
вопросы и как нужно поступить в том или ином случае.

Дача ложных показаний или искажение показаний несовер-
шеннолетних потерпевших в  некоторых случаях происходит 
от воздействия в  виде угроз, исходящих от родственников, 
близких и друзей подозреваемых и обвиняемых. В этом случае 
следователю необходимо предпринять все меры безопасности 
несовершеннолетнего в виде сохранении тайны следствия, при-
нятия мер в отношении лиц, представляющих угрозу, обеспе-
чения охраны несовершеннолетнего вплоть до его изоляции до 
окончания расследования.

Для установления психологического контакта можно начать 
разговор на отвлеченные темы — об учебе, увлечениях, друзьях. 
Проявленный искренний интерес и участие помогут располо-
жить несовершеннолетнего к себе.

Вопросы следует задавать в  хронологическом порядке, 
понятным ребенку языком. Они не должны быть слишком 
длинными и  содержать оценочных суждений. Важно дать 

возможность несовершеннолетнему самому рассказать о про-
изошедшем, не перебивая и не торопя его.

Если ребенок начинает путаться в  показаниях или проти-
воречить сам себе, не стоит на этом акцентировать внимание. 
Лучше мягко вернуть его к исходной теме, попросив повторить 
рассказ. После свободного повествования можно аккуратно об-
ратить внимание на возникшие противоречия.

Чтобы избежать вторичной травматизации, следует мини-
мизировать количество допросов ребенка. По возможности все 
следственные действия с его участием нужно провести в один 
день. Целесообразно применять видеозапись допроса, чтобы 
избежать необходимости проводить его повторно.

При допросе по делам о насильственных преступлениях же-
лательно участие психолога или педагога. Специалист окажет 
помощь в  налаживании контакта, снятии напряжения, разъ-
яснит возрастные и индивидуальные особенности ребенка.

Необходимо делать перерывы каждые 15–20 минут, чтобы 
ребенок мог отдохнуть. При появлении признаков переутом-
ления допрос следует прервать.

Не рекомендуется проводить его в тот же день. Вопросы не 
должны дублировать ранее заданные, чтобы исключить наво-
дящий характер и дополнительную травматизацию психики ре-
бенка.

Таким образом, допрос несовершеннолетнего пострадав-
шего требует тщательной подготовки, знания возрастной пси-
хологии, владения специальными тактическими приемами. 
Только комплексный и междисциплинарный подход позволяет 
провести это следственное действие эффективно и корректно, 
не усугубляя психологическую травму ребенка. Показания, по-
лученные с  соблюдением всех процессуальных и тактических 
требований, являются ценным доказательством по делу и спо-
собствуют защите прав несовершеннолетних жертв преступ-
лений.

Допрос несовершеннолетних пострадавших требует осо-
бого подхода и  тактики со стороны следователя. Важно со-
здать доверительную и безопасную атмосферу, учитывать воз-
растные и психологические особенности ребенка. Следователь 
должен проявлять терпение, доброжелательность и  избегать 
давления на несовершеннолетнего.

Ключевыми моментами допроса являются подготовка к до-
просу, установление психологического контакта, выяснение об-
стоятельств, фиксация показаний, участие педагога или пси-
холога. Соблюдение этих тактических приемов позволяет 
получить достоверные показания от несовершеннолетнего 
пострадавшего, не нанося дополнительной психологической 
травмы.

Следователь должен постоянно повышать свою квалифи-
кацию в области детской психологии и тактики допроса для эф-
фективной работы с  несовершеннолетними. Бережное отно-
шение к ребенку, пострадавшему от преступления, и грамотное 
проведение допроса — залог успешного расследования дела 
и  восстановления справедливости. Каждый случай индиви-
дуален и требует тщательного подхода, но базовые принципы 
тактики остаются неизменными. Защита прав и интересов не-
совершеннолетних в  уголовном процессе — приоритетная за-
дача следственных органов и всего общества.
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Злоупотребление правом участниками корпоративных правоотношений:  
вопросы теории и практики

Громова Мария Юрьевна, студент магистратуры
Российский государственный социальный университет (г. Москва)

В настоящей статье автором исследуется вопрос злоупотребления правом как один из дискуссионных в  области корпора-
тивных правоотношений, рассматривается его понятие, а также проблемы рассмотрения споров в судебной инстанции.

Ключевые слова: злоупотребление правом, корпоративные споры, судебная защита прав, причиненный вред.

Abuse of rights by participants in corporate legal relations: issues of theory and practice

In this article, the author examines the issue of abuse of law, as one of the controversial issues in the field of corporate legal relations, examines 
its concept, as well as the problems of resolving disputes in court.

Keywords: abuse of law, corporate disputes, judicial protection of rights, harm caused.

В последнее время судам все больше приходится сталки-
ваться с рассмотрение дел, связанных с злоупотреблением 

корпоративного права, связанного с  недобросовестным по-
ведением участников юридических лиц. В связи с чем, вопрос 
понятия «злоупотребление правом» становится актуальным 
именно при рассмотрении споров, возникающих между участ-
никами финансово-хозяйственной деятельности корпораций.

Необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается 
широкий круг прав участников корпоративных отношений, 
злоупотребление которыми в последующем и порождает юри-
дические споры.

Для определения сущности понятия «злоупотребление 
правом» многие авторы пытаются найти источники его поро-
ждения. Так, Н. А. Механошина утверждает, что данная фор-
мулировка имеет свое отражение в  римском праве, и  содер-
жится в фразе «никого не обижает тот, кто пользуется своим 
правом». Позднее данная терминология была отражена в Прус-
ском и Саксонском уложениях. С позиции данного автора оте-
чественное законодательство стало содержать рассматри-
ваемое понятие с конца XIX века. В последующем, Гражданский 
кодекс РСФСР 1922 года своими нормами охраняли граждан-
ские права, за исключением, когда они осуществляются в про-
тиворечие с их социально-хозяйственным назначением.

Рассматривая позицию такого автора как М. М. Агаркова, 
необходимо отметить, что выражение злоупотребление правом 
не может рассматриваться, как противоправное действие, по-
скольку в реальности уже выходит за пределы права.

Вронская М. В. видит практическую значимость института 
«злоупотребление правом», проявление которого возможно 
лишь со стороны управомоченного лица, действующего в гра-
ницах принадлежащего ему субъективного права, однако спо-
собы реализации данных прав выходят за границы их осущест-
вления [1, с. 138].

И. В. Сазанова выделяет следующие элементы злоупотреб-
ления правом:

1. Использование предоставленных прав субъектом не по 
назначению.

2. Наличие факта нарушения прав других лиц путем пре-
вышения реализации прав субъекта.

3. Наличие признака неправомерности в  действиях лица, 
превышающего свои полномочия.

4. Наличие умышленных намерений использования наде-
ленных прав не по назначению и вопреки целям [3, с. 17].

Анализ судебной практики позволил выделить следующие 
виды злоупотребления правом в рамках корпоративных отно-
шений:
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— принятие решения в  целях извлечения личной выгоды 
в ущерб других участников юридического лица;

— получение неправомерной выгоды в ущерб предприятия, 
организации;

— принятие решений единолично, вопреки учредительным 
документам;

— ограничение доступа к информации других участников 
корпоративных отношений.

Анализ судебной практики показал, что большая часть на-
рушений прав в  порядке ст.  10 ГК РФ связано с  выводом де-
нежных средств, заключением контрактов, переуступкой доли 
уставного капитала, либо ее увеличение в целях исключения из 
учредителей лица с наименьшей его долей.

Так, например, Арбитражным судом Северо-Западного 
округа в  2018  году было рассмотрено дело по иску одного из 
учредителей, поданного им в  обоснование злоупотребления 
правом участником организации, имеющим наибольшую долю 
уставного капитала [2].

Так, в соответствии с обстоятельствами дела учредители, являясь 
физическими лицами, владели следующими долями 83,66 и 16,34%, 
при этом участник, имеющий наибольшую долю, на собрании учре-
дителей, воспользовавшись преимуществом принял решении об 
увеличении имущества общества на 6 млн рублей, путем внесения 
дополнительных вкладов, с чем не согласен был истец.

Суд занял позицию миноритарного участника, установив, 
что решение о  внесении дополнительных в  вкладов в  имуще-
ство общества, принятое мажоритарным участником, носит не-
добросовестный характер и расценивается понуждение второго 
учредителя выйти из состава юридического лица. В качестве до-
казательств судом было исследовано письмо, направленное вла-
дельцем наибольшей доли уставного капитала, в  котором им 
было указано условие: внесение вклада или выход из общества.

Приведенный пример говорит, что участники правоотно-
шений, фактически, действовали в рамках своих прав. Однако 
суд выносил решение не только, мотивируя законностью дей-
ствий, но и  спецификой правоотношений, складывающихся 
между учредителями, принимая во внимание такой критерий, 
как добросовестность действий.

Злоупотреблением правом в корпоративных правоотноше-
ниях часто встречается при осуществлении дарения своей доли 

уставного капитала третьим лицам в целях вывода денежных 
средств из организации.

Так, например, Арбитражным судом г. Москвы был рас-
смотрен иск одного из учредителей организации к другому по 
факту признания сделки недействительной (незаконного дого-
вора дарения), заключенной с третьим лицом, согласно которой 
последнему перешло право владения 40% долей уставного ка-
питала организации из 42% имеющихся ранее у данного участ-
ника (ответчика). Согласно приведенным доводам суд пришел 
к выводу о наличии в действиях ответчика превышения пре-
делов и злоупотребление правомочиями [2].

В последнее время отмечается рост исковых заявлений, по-
ступивших в  порядке ст.  10 ГК РФ по факту использования 
хозяйственного общества мажоритарными акционерами 
в  личных интересах при достижении компаниями высокого 
уровня экономической деятельности.

Таким образом, рассматриваемая норма гражданского за-
конодательства является одним из действенных рычагов воз-
действия на недобросовестные решения, принимаемые участ-
никами корпоративных правоотношений. При этом, судебная 
инстанция при рассмотрении споров, исходя из рассматри-
ваемых правоотношений, учитывает именно такой критерий, 
как злоупотребление.

Вышеперечисленные примеры, иллюстрирующие злоупо-
требление правом участниками хозяйственных обществ, яв-
ляются далеко не исчерпывающими. На практике встреча-
ется огромное количество подобного рода выходов за пределы 
осуществления гражданских прав. Судебная практика де-
монстрирует, что российские суды предпринимают меры для 
устранения подобного рода злоупотреблений, однако этого не-
достаточно, чтобы решить проблему полностью или хотя бы 
минимизировать её.

В настоящий момент на законодательном уровне суще-
ствуют пробелы, не позволяющие должным образом обезопа-
сить субъектов, вступающих в  предпринимательские отно-
шения, от вреда, который могут причинить недобросовестные 
лица вследствие злоупотребления правом. В связи с этим по-
мимо реформирования регламентации норм гражданского за-
конодательства рекомендуется обеспечить должный уровень 
защиты на уровне самих хозяйственных обществ.
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Ходатайство как элемент уголовно-процессуальной формы
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В статье рассматривается институт ходатайства как один из элементов уголовно-процессуальной формы, автор определяет 
значение ходатайства в процедуре устранения квалификационных ошибок, допущенных должностными лицами в уголовном рас-
следовании.
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Уголовно-процессуальная форма — это определенный по-
рядок и  процедура, которые применяются при расследо-

вании уголовных преступлений и привлечении лиц к уголовной 
ответственности. Эта форма регулирует взаимоотношения 
между правоохранительными органами, судом, прокуратурой 
и другими структурами, участвующими в уголовном процессе.

Значение уголовно-процессуальной формы заключается 
в обеспечении соблюдения законности, защите прав и свобод 
граждан, действенном расследовании преступлений и справед-
ливом привлечении виновных к  ответственности. Эта форма 
обеспечивает правильное применение уголовного законо-
дательства, защиту интересов обвиняемых и  потерпевших, 
а  также эффективное функционирование уголовно-правовой 
системы в целом.

Элементы уголовно-процессуальной формы включают 
в себя следующие компоненты:

1. Субъекты процесса: органы дознания, следствия и  су-
дебные органы, обвиняемый и  его защитник, потерпевший 
и его представитель.

2. Обвинение: формальное обвинение в  совершении пре-
ступления, содержание которого определяется обвиняемым 
преступлением, его квалификацией, соответствующими 
статьями Уголовного кодекса.

3. Доказательства: доказательная база, представленная сто-
ронами в ходе судебного разбирательства для подтверждения 
или опровержения обвинений.

4. Производство доказательств: сбор, исследование 
и  оценка доказательств, связанных с  установлением обстоя-
тельств дела.

5. Допросы и  допросные очные ставки: основной способ 
сбора информации и  установления фактов, связанных с  уго-
ловным расследованием.

6. Решение суда: заключение суда о виновности или неви-
новности обвиняемого, принципиальность и  наказание при-
знанного виновным.

Заметим, что ходатайство является важным элементом уго-
ловно-процессуальной формы, поскольку оно позволяет сто-
ронам участвовать в  уголовном процессе и  защищать свои 
права и интересы. Ходатайство может быть подано как обви-
няемым, так и обвинителем, а иногда и третьими лицами, и со-
держит просьбу суду или другому уполномоченному органу 
принять определенные меры или решение по конкретному во-
просу.

В уголовном процессе ходатайства могут касаться раз-
личных аспектов, таких как удлинение или сокращение сроков 

следствия, изменение меры пресечения, предоставление допол-
нительных доказательств и многие другие. Суд обязан рассмо-
треть ходатайство и  принять решение по нему, учитывая все 
обстоятельства дела и соблюдая принципы закона.

Рассмотрим отношение, связанное с  устранением квали-
фикационных ошибок, в котором ходатайство лица, участвую-
щего в уголовном процессе, является одним из элементов со-
блюдения уголовно-процессуальный формы.

М. И. Байтин и  А. В. Аверин указывают что «…уголовно-
процессуальный закон при точном следовании его букве тре-
бует от суда либо постановления оправдательного приговора 
тогда, когда в ходе судебного разбирательства выяснится, что 
органы предварительного следствия ошибочно квалифициро-
вали действия подсудимого более мягкой статьей обвинения 
либо суд вынужден соглашаться с  ошибочной юридической 
квалификацией действий подсудимого. В  последнем случае 
приговор суда следует признать также незаконным» … [1].

Не вдаваясь в  особенности конфликта интересов, когда 
участники уголовного судопроизводства не имеют возмож-
ности оказывать влияние на процессы устранения квалифика-
ционных ошибок, а судьи не имеют полномочий организовать 
такой процесс, с целью последующего устранения ошибок, за-
метим, что выражение несовершенства организационно-пра-
вового механизма устранения квалификационных ошибок 
происходит по ряду причин и «участники уголовного процесса 
потерпевший или обвиняемый его представитель имеют право 
обратиться к следователю с ходатайством об устранении квали-
фикационных ошибок, содержащихся в правоприменительном 
акте, составленном должностным лицом» [2, с. 301]. В. В. Коло-
совский справедливо считает, что право на принесения указан-
ного ходатайства участниками уголовного судопроизводства не 
корреспондирует с обязанностью должностного лица вынести 
по уголовному делу мотивированное постановление о  раз-
решении вопросов, указанных в  ходатайстве о  допущенных 
ошибках в квалификации деяния обвиняемого [2].

Причем судьи не имеют полномочий устранить указанные 
ошибки, в связи с тем, что они связаны с изменением квалифи-
кации деяния на более тяжкое преступление.

В соответствии с ч. 1 ст. 237 УПК РФ [3] судья по ходатай-
ству стороны или по собственной инициативе возвращает уго-
ловное дело прокурору для устранения препятствий его рассмо-
трения судом в  случае, если «обвинительное заключение или 
обвинительный акт составлен с  нарушением настоящего Ко-
декса, что исключает возможность постановления судом при-
говора или вынесения иного решения на основе данного за-
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ключения или акта». Однако в  том случае, когда следователем 
в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвини-
тельном заключении приведена формулировка предъявленного 
обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусма-
тривающих ответственность за данное преступление, то у судьи 
(суда) первой инстанции отсутствуют законные основания для 
возвращения уголовного дела прокурору. Отметим, что в Уголов-
но-процессуальном законодательстве не содержится норм, ко-
торые позволяли бы устранить такого рода ошибки. Положения 
ст. 237 УПК РФ не могут быть применимы для разрешения кон-
фликта интересов, так как возвращение уголовного дела проку-
рору судом может иметь место только в случае, когда это не свя-
зано с  восполнением неполноты предварительного следствия 
(дознания) [2]. Судья с целью устранения ошибок может возвра-
тить уголовное дело прокурору, если оно призвано уточнить об-
винение лица: так, например, если следователем (дознавателем) 
в обвинительном заключении (акте) были допущены неправиль-
ности в уголовно-правовой квалификации при ссылке на законо-
дательные (подзаконные) акты, которые уточняют обвинение на 
основании бланкетных уголовно-правовых норм. Другие случаи, 
связанные с переквалификацией действий лица на преступление 
с более тяжкими признаками, возвращение судьей (судом) уго-

ловного дела прокурору будет трактоваться, как деятельность 
судьи в формировании обвинения, которое не входит в функции 
судьи (суда), ввиду того, что будет преследовать цель — усиление 
уголовной ответственности лица. Безусловно, приведенные по-
ложения требуют внесения в уголовно-процессуальное законода-
тельство изменений и дополнений в процедуру устранения ква-
лификационных ошибок, т. к. действующий УПК РФ содержит 
только положение о инициировании указанной процедуру с по-
мощью ходатайства лиц, участвующих в уголовном процессе.

Приведем пример, что по мотиву незаконности постанов-
лений о привлечении к административной ответственности по 
ст. 5.35.1 КоАП [4] во втором полугодии 2021 г. судами Архан-
гельской области со стадии подготовки и без исследования до-
казательств на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ прокурорам 
возвращено 52 уголовных дела [5, с. 10].

Изложенные выше доводы позволяют сделать вывод о том, 
что ходатайства являются одним из элементов уголовно-про-
цессуальной формы, поскольку они позволяют сторонам прояв-
лять свою позицию, защищать свои права и интересы в рамках 
уголовного процесса, а также влиять на ход и результаты дела, 
а также способствуют устранению квалификационных ошибок, 
допущенных при расследовании уголовного дела.
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В рассматриваемой статье отмечается ряд проблем, связанных с квалификацией преступлений террористической направлен-
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Крайне высокая общественная опасность террористической 
деятельности представляется бесспорной. Последние годы 

терроризм перестал быть редким явлением: захват заложников 

в театральном центре на Дубровке в Москве (октябрь 2002 года) 
унес жизни 130 человек, нападение на здание школы в г. Беслан, 
Северная Осетия (сентябрь 2024 г.) привело к  гибели 334 че-
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ловек, в  результате террористической атаки на «Крокус Сити 
Холл» в Москве 22 марта 2024 г. погибли 139 и не менее 182 че-
ловек пострадали. По данным Генеральной прокуратуры РФ, 
за 2020  год было зафиксировано 1108 преступлений террори-
стического характера, при этом выявлено 427 лиц, причастных 
к данным преступлениям, за 2021 год — 1326 преступлений и 682 
лица, за 2022 год — 2233 и 875 соответственно. Из этого следует, 
что террористическая активность растет с каждым годом. Эта 
тенденция порождает необходимость качественного правового 
ответа со стороны национального права Российской Федерации.

В современной науке «террор» трактуется как: «нелеги-
тимное насилие со стороны государства по отношению к  об-
ществу в целом либо к диссидентам и оппозиции»  [1, с.  132]. 
В  свою очередь, «Терроризм — это практика нелегитимного 
насилия, реализуемая противостоящими государству силами 
и  организациями»  [1, с.  133]. Однако понимание данного яв-
ления крайне разнится среди разных ученых, специалистов 
и иных лиц. По общему содержанию, терроризм — это особый 
вид тактики политической борьбы, при которой использу-
ется специфическая идеология насилия. Терроризм напрямую 
связан не только с насилием, но и с техникой устрашения. Тео-
ретически мы точно можем сказать, что данные понятия соот-
носятся следующим образом: идеологически мотивированное 
насилие выступает средством достижения задач и целей терро-
ризма, а устрашение — это цель терроризма, приводящая к по-
лезному итогу всего действия.

По вопросу определения терроризма существует множе-
ство разных мнений. Научные позиции в  определённых слу-
чаях имеют сходство. Например, А. Э. Жалинский предлагает: 
«…рассматривать терроризм как насильственный способ изме-
нения существующего порядка…», придавая основной акцент 
политическому аспекту [1, с. 133]. В свою очередь, Ю. И. Авдеев 
рассматривает терроризм как «особое общественно-политиче-
ское явление» [2, с. 82]. По мнению В. А. Мальцева, особое место 
в  современных условиях занимает национальный терроризм, 
так как его непосредственные исполнители в рамках борьбы за 
власть применяют радикальные меры и средства насилия, в том 
числе ликвидацию противника [2, с. 82].

В рамках изучения термина «терроризм» стоит обратится 
к  Федеральный закон «О  противодействии терроризму» от 
06.03.2006 №  35-ФЗ. В  статье  5 закона установлено легальное 
определение терроризма: «терроризм — идеология насилия 
и практика воздействия на принятие решения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с  устрашением 
населения и  (или) иными формами противоправных насиль-
ственных действий». Как можно видеть из определения, зако-
нодатель устанавливает несколько обязательных признаков 
терроризма: состоит из идеологии, продвигающей насилие 
в  разных формах; насилие применяется с  целью воздействия 
на решения органов власти разных уровней; насильственные 
действия всегда сопряжены с  устрашением населения или 
определённых социальных групп, избираемых по религиоз-
ному, национальному, профессиональному и иным признакам. 
Во многом данное понимание терроризма схоже с  мнениями 
ученых, представленными ранее.

В свою очередь, террористический акт часто смешивают с по-
нятием «терроризм» что в  корне неверно. Так, В. П. Емельянов 
считает, что Понятия «терроризм и  »террористический акт» 
часто соотносят как целое и частное, в особенности, когда обсу-
ждаются реально свершенные насильственные акты, так как для 
квалификации деяния как террористического акта не требуется 
общеопасный способ, создающий угрозу причинения вреда не-
ограниченному кругу лиц или наступлением иных тяжких послед-
ствий [2, с. 83]. Г. В. Овчинникова отмечает, что террористический 
акт представляет собой конкретный вид преступления, вытека-
ющего из общего явления терроризма [2, с. 83]. В свою очередь, 
А. В. Наумов считает, что наиболее эффективно не искать универ-
сальное определение для терроризма и  террористического акта 
в виду широкого смыслового значения данного термина, а следует 
ограничиться четко установленными признаками  [2, с.  83]. Не-
смотря на разные мнения, прежде всего стоит опираться именно 
на легальное определение террористического акта, установленное 
в  действующем законе: совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабили-
зации деятельности органов власти или международных органи-
заций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях.

Серьезность последствий террористических актов поро-
ждает необходимость в динамическом совершенствовании за-
конодательства, направленного на квалификацию последних, 
приемы которой неоднозначны.

Например, в  данный момент объективная сторона пре-
ступления по статье 205 УК РФ предусматривает только совер-
шение террористического акта в форме действия (совершение 
взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население 
и  создающих опасность гибели человека, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий). Однако ряд авторов считает, что данная 
формулировка некорректна, так как неоправданно ограничи-
вает круг применения статьи и не охватывает возможность со-
вершения террористического акта посредством бездействия, 
через невыполнение действий, требуемых для поддержания об-
щественной безопасности [2, с. 84]. Основным аргументом из 
практики можно считать следующую ситуацию: «отсутствие 
действий, связанных со своевременным отключением про-
изводственных или технологических процессов, создающих 
опасность жизни и  имуществу». В  этом же спорном моменте 
рассматриваются формулировки «иные действия» и «эти дей-
ствия», встречающиеся в объективной стороне статьи 205 УК 
РФ. Метод решения сложившегося вопроса представляется 
в замене категории «действие» на категорию «деяние», под ко-
торой понимается не только действие, но и  бездействие. Од-
нако ответственность за бездействие может наступить только 
в случае, если на лице лежит юридическая обязанность действо-
вать определенным образом, в соответствии с профессиональ-
ными обязанностями или служебным положением, закреп-
ленная в законе либо ином нормативном акте [3, с. 173].

Иная проблема, на которую можно обратить внимание, — 
это общая конструкция статьи 205 УК РФ. В данной редакции 
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статья предполагает единую ответственность за целый ряд со-
вершенно разных по своему содержанию и общественной опас-
ности действий. Таким образом, как лица, совершившие терро-
ристический акт, так и лица, совершившие лишь угрозу, несут 
идентичную ответственность, что не совсем отвечает принципу 
справедливости.

Еще один спорный момент вытекает из субъективной сто-
роны преступления. Для состава по статье  205 УК РФ при-
сутствует четко установленные отдельные цели как для со-
вершения действия, так и для угрозы. Пленум ВС РФ, в свою 
очередь, устанавливает обязательность именно установленного 
в составе сочетания цели и альтернативного действия.

Отдельно ученые выделяют в  качестве проблемы квали-
фикации террористического акта такую, как близкое сходство 
признаков последнего с  пограничными составами преступ-
лений [4, с. 108].

Постановление пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 
2012 г. №  1 «О некоторых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях террористической направлен-
ности» устанавливает следующее: «В случае если террористи-
ческий акт повлек умышленное причинение смерти человеку 
(либо двум и  более лицам), содеянное охватывается пунктом 
»б« части 3 статьи 205 УК РФ и дополнительной квалификации 
по статье 105 УК РФ не требует». Однако в практике встреча-
ются иные решения.

Проблематичной остаётся и попытка общей классификации 
преступлений террористической направленности. Отсутствие 
единого законодательно утвержденного списка вызывает труд-
ности при отнесении преступлений в ряд террористических. На 
основании статьи 3 ФЗ от 06.03.2006 №  35 «О противодействии 
терроризму» можно построить основную классификацию. По-
средством выделения из понятия «террористическая деятель-
ность» можно получить следующие виды:

1) Преступления, связанные с  организацией, планирова-
нием, подготовкой, финансированием и реализацией террори-
стического акта;

2) Преступления, связанные с подстрекательством к терро-
ристическому акту;

3) преступления, связанные с  организацией незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообщества (пре-
ступной организации), либо организованной группы для реа-
лизации террористического акта, а  также участием в  таких 
структурах и формированиях;

4) Преступления, связанные с  вербовкой, вооружением, 
обучением и использованием террористов;

5) Преступления, связанные с информационным или иным 
пособничеством в планировании, подготовке или реализации 
террористического акта;

6) Преступления, связанные с  пропагандой идей терро-
ризма, распространением материалов или информации, при-
зывающих к  осуществлению террористической деятельности 

либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 
осуществления такой деятельности.

Подобная классификация представляется откровенно грубой, 
так как не исключает возможное смешение параметров. Так, при 
рассмотрении составов, связанных с подстрекательством к тер-
рористической деятельности, можно оказаться в ситуации, когда 
сразу 3 классификационных пункта охватывают один и тот же 
состав. Такая же коллизия связана с  понятиями «финансиро-
вания» и «вооружения». По смыслу п. 16 ранее упомянутого по-
становления Пленума ВС РФ, понятие финансирования имеет 
расширенное толкование и предполагает не только финансовую 
поддержку, но и оказание любой материальной помощи. В том 
числе, передача обмундирования, экипировки, вооружения, от-
дельных помещений под разные цели, транспортных средств 
и иных ресурсов. Единственное требование — это специальная 
цель — финансирование непосредственно подготовки или совер-
шения любого преступления, относящегося к перечню террори-
стических [5, с. 28]. В свою очередь, «вооружение» террористов 
включает в себя: «снабжение лиц, участвующих в террористиче-
ской деятельности, оружием, боеприпасами, взрывчатыми ве-
ществами и  взрывными устройствами, радиоактивными веще-
ствами, ядерными материалами, боевой техникой». Мы видим, 
что все перечисленное вполне входит в понятие «материальное 
средство». Таким образом, заключаем, что данные понятия также 
являются смежными и могут соотноситься как общее и частное 
в рамках одного контекста правового регулирования.

Терроризм сегодня является, пожалуй, самой обсуждаемой 
темой. Вызвано это общественной опасностью как отдельных 
актов терроризма, так и сложных спланированных преступных 
схем, вызывающих массовые жертвы и огромные финансовые 
потери. Поэтому необходимо сформировать условия верного 
применения норм террористического характера: правопри-
менительная деятельность должна быть направлена на реали-
зацию уголовного законодательства; в  правоприменительной 
деятельности должны учитываться современные тенденции 
уголовной политики, её субъекты обязаны постоянно повы-
шать теоретические и практические познания в области квали-
фикации преступлений террористической направленности.

В свою очередь, количественное увеличение количества со-
ставов преступлений террористического характера не является 
верным с точки зрения эффективности законодательства. Уве-
личение числа отдельных составов в  рамках главы 24 УК РФ 
приведет к еще большей путанице на этапе правоприменения. 
Следует сделать ставку на качественное улучшение уже действу-
ющих составов посредством дополнения их положений и дета-
лизации используемых в них определений. В социальном дис-
курсе в  связи с  последними событиями активно обсуждается 
идея ужесточения ответственности за террористические пре-
ступления. По мнению автора, это вызвано, прежде всего, эмо-
циями и не имеет практической пользы. Непосредственное уже-
сточение ответственности требует сбалансированного подхода.
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В статье рассматриваются законодательные нововведения, возникшие в связи с изданием нового Указания Генеральной прокура-
туры РФ от 19 сентября 2022 г. №  521/7 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами». 
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ральной службы судебных приставов России относительно количества исполнительных производств и Генеральной прокуратуры 
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Увеличение числа гражданских и  иных дел  [8] (продемон-
стрируем наглядно на рис. 1) повлекло за собой рост ис-

полнительных производств, осуществляемых Федеральной 
службой судебных приставов.

Данный рост выявил множество проблем, связанных с ка-
чеством исполнения решений судов и иных органов, что в свою 

очередь не могло остаться незамеченным и  требовало при-
нятия соответствующих решений. Одним из указанных ре-
шений стало введение в  1999 г. такой отрасли прокурорского 
надзора, как надзор за исполнением законов судебными при-
ставами, целью которого стало обеспечение законности в про-
цессе исполнительного производства [3, с. 289]. С тех пор пра-

Рис. 1. Количество дел, ежегодно рассматриваемых судами Российской Федерации, за период 2018–2022 гг.,  
согласно докладу Председателя Верховного Суда Российской Федерации — Вячеслава Михайловича Лебедева [8]
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вовое регулирование прокурорского надзора в  обозначенной 
сфере только совершенствуется: в  2009 г. появился специ-
альный ведомственный акт Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации (затем его отменил акт от 2022 г.), уточняющий 
отдельные вопросы, касающиеся надзора за исполнительным 
производством. О таких актах (от 2009 г. и 2022 г.) и правовых 
нововведениях, которые в них закреплены, и пойдет речь в на-
стоящей статье.

Для начала стоит обратиться к основному федеральному за-
кону, регулирующему деятельность органов и организаций про-
куратуры Российской Федерации, — Федеральному закону от 
17.01.1992 №  2202–1 «О  прокуратуре Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон «О прокуратуре РФ»).

В статье 1 указанного нормативного правового акта прокура-
тура Российской Федерации определена как единая федеральная 
централизованная система органов, осуществляющих надзор 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и испол-
нением законов, надзор за соблюдением прав и  свобод чело-
века и гражданина, уголовное преследование в соответствии со 
своими полномочиями, а также выполняющих иные функции.

В абзацах  1 и  5 статьи  2 закреплено, что в  целях обеспе-
чения верховенства закона, единства и  укрепления закон-
ности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и  государства про-
куратура Российской Федерации осуществляет, среди прочего, 
надзор за исполнением законов судебными приставами.

До 2022 г. надзор за исполнением законов судебными при-
ставами, помимо Федерального закона «О  прокуратуре РФ», 
также регулировался Указанием Генпрокуратуры РФ от 
12.05.2009 №  155/7 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов судебными приставами» (далее — Ука-
зание 2009 г.). Однако постоянно растущее количество произ-

водств, а вместе с тем — средств, подлежащих удержанию, было 
серьезной проблемой, препятствующей эффективному и  ре-
зультативному осуществлению исполнительных производств 
Федеральной службы судебных приставов и  требующей ре-
шения. Подобную проблему также обозначает в своей научной 
статье А. Ф. Ахмедов [2, с. 269].

Относительно вопроса о росте числа производств нами была 
проанализирована статистическая отчетность Федеральной 
службы судебных приставов за последние годы (период с 2018 г. 
по 2022 г.), из содержания которой можно увидеть, что количе-
ство исполнительных производств увеличилось с  87,6  млн до 
131,5млн [9].

Для наглядности отобразим указанные статистические 
данные на рис. 2.

Увеличение нагрузки на органы принудительного испол-
нения неминуемо повлекло за собой и рост числа нарушений 
закона, допускаемых сотрудниками этой службы.

Так, по данным Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, статистика по выявленным нарушениям законодатель-
ства и принятым мерам прокурорского реагирования за 2018–
2020 гг. (к сожалению, в открытых источниках нет информации 
за период 2021–2023 гг.) такова:

– 2018 г.: в указанной сфере органами прокуратуры выяв-
лено свыше 140 тыс. нарушений закона, в целях их устранения 
внесено 10,2 тыс. представлений, по результатам рассмотрения 
которых к  дисциплинарной ответственности привлечены 
3,1  тыс. лиц; опротестовано 63,4  тыс. незаконных постанов-
лений судебных приставов-исполнителей; в  суд направлено 
1,1 тыс. заявлений; к административной ответственности при-
влечены 65 лиц; объявлено 536 предостережений должностным 
лицам о  недопустимости нарушения закона; по материалам 
прокурорских проверок возбуждено 245 уголовных дел [5];

Рис. 2. Количество исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов России  
(в млн за период 2018–2022 гг)
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– 2019 г.: в указанной сфере органами прокуратуры выяв-
лено свыше 141 тыс. нарушений закона. В целях их устранения 
внесено 10,1 тыс. представлений, по результатам рассмотрения 
которых к  дисциплинарной ответственности привлечены 
3,4  тыс. лиц. Опротестовано 66,2  тыс. незаконных постанов-
лений судебных приставов-исполнителей, в  суд направлено 
627 заявлений, к административной ответственности привле-
чено 121 лицо, объявлено 474 предостережения должностным 
лицам о недопустимости нарушения закона. Кроме того, по ма-
териалам прокурорских проверок возбуждено 234 уголовных 
дела [4];

– 2020 г.: органами прокуратуры выявлено свыше 149 тыс. 
нарушений законодательства об исполнительном производстве 
в деятельности судебных приставов-исполнителей. В целях их 
устранения внесено 10,6  тыс. представлений, по результатам 
рассмотрения которых к  дисциплинарной ответственности 
привлечено 2,7 тыс. лиц. Опротестовано 71,5 тыс. незаконных 
постановлений судебных приставов-исполнителей, в  суд на-
правлено 436 заявлений, к административной ответственности 
привлечено 127 лиц, объявлено 473 предостережения о недопу-
стимости нарушения закона. Кроме того, по материалам проку-
рорских проверок возбуждено 180 уголовных дел [7].

Для наглядности отобразим указанные статистические 
данные на рис. 3.

Ввиду вышесказанного возросла необходимость в  пере-
смотре, корректировке и  обновлении нормативной правовой 
базы надзора за исполнением законов судебными приставами. 
Так, 19 сентября 2022 г. вступило в законную силу Указание Ге-
неральной прокуратуры РФ №  521/7 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов судебными приста-
вами» (далее — Указание 2022 г.), отменившее Указание 2009 г.

Нами был проведен сравнительный анализ положений, со-
держащихся в Указаниях 2009 г. и 2022 г. На основе проведен-
ного анализа мы выявили следующие нововведения.

Согласно положению, закрепленному в  пункте  1.3 Ука-
зания 2022 г., прокуроры должны добиваться фактического 

исполнения судебных актов, принятых по предъявленным 
ими искам и  заявлениям; своевременно информировать над-
зирающих прокуроров о направлении в подразделения Феде-
ральной службы судебных приставов России исполнительных 
документов по таким искам, а также обеспечить должное взаи-
модействие при осуществлении контроля за их исполнением.

Данная норма возлагает на прокурора обязанность довести 
решения суда до фактического их исполнения, а также инструк-
тирует взаимодействие и отчетность перед непосредственно над-
зирающим прокурором. На наш взгляд, приведенное положение 
является, бесспорно, эффективным решением проблемы загру-
женности судебных приставов, поскольку оно призвано обеспе-
чить эффективное взаимодействие органов прокуратуры и Фе-
деральной службы судебных приставов во исполнение единой 
цели — добиться фактического исполнения судебных актов.

Проводя сравнительное исследование упомянутых Ука-
заний Генеральной прокуратуры РФ, нельзя не отметить важ-
ность исполнения требований прокуроров в рамках надзора за 
исполнением законов судебными приставами и возможные по-
следствия игнорирования и неисполнения требований, обяза-
тельных к исполнению. Указанием 2022 г. был введен институт 
гражданской ответственности судебного пристава-исполни-
теля за его противоправные виновные действия (бездействие), 
повлекшие причинение вреда казне РФ, содержание кото-
рого  [института] заключается в  возможности поднимать во-
прос о  предъявлении регрессных требований к  виновному 
лицу в установленном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации (далее — ГК РФ) порядке (статья 1088).

Следующее нововведение: Указание 2009 г. не содержало 
требования о  направлении копий, вступивших в  законную 
силу или обращенных к немедленному исполнению судебных 
постановлений по искам прокурора, которые были удовлетво-
рены в  установленный, а  именно трехдневный, срок, в  под-
разделение, которым было инициировано предъявление иска, 
и в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью 
судебных приставов по исполнению судебных постановлений.

Рис. 3. Количество выявленных прокуратурой нарушений закона в деятельности судебных приставов (в тыс.)  
за период 2018–2020 гг.
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Если говорить о  статистической отчетности и  докладных 
записках, то Указание 2022 г. установило новые сроки подачи 
в соответствующие подразделения статистической отчетности, 
а также докладных записок в соответствующем направлении:

– «Докладные записки о состоянии законности и резуль-
татах надзорной деятельности в  сфере исполнения законо-
дательства об исполнительном производстве представлять 
каждое полугодие к концу января и июля (30 числа) в подраз-
деления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, со-
гласно компетенции» (пункт 2.14 Указания 2022 г.);

– «В подразделениях Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации обобщать состояние законности и прокурор-
ского надзора в пределах компетенции. Главному управлению 
по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной 
деятельностью, Главному управлению по надзору за расследо-
ванием особо важных дел, Главному гражданско-судебному 
управлению, Главному уголовно-судебному управлению предо-
ставлять информацию в Главное управление по надзору за ис-
полнением федерального законодательства каждое полугодие 
к 10 февраля и 10 августа, которому докладывать о результатах 
курирующему заместителю Генерального прокурора Россий-
ской Федерации каждое полугодие к 20 февраля и 20 августа» 
(пункт 3.1 Указания 2022 г.).

В соответствии с Указанием 2009 г. предоставление соответ-
ствующей информации и общей характеристики состояния за-
конности осуществлялось в годичный срок, Указание 2022 г. же 
сократило данный срок в 2 раза, что, несомненно, упрощает осу-
ществление ведомственного контроля за ходом работы ниже-
стоящих прокуроров в данной сфере ввиду более оперативного 
получения подразделениями Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации и заместителями Генерального прокурора 
Российской Федерации соответствующей отчетности и посред-
ством этого способствует оптимизации и своевременной кор-
ректировке работы нижестоящих прокуроров по надзору за ис-
полнением законов судебными приставами.

Н. В. Трошина также отмечает, что «деятельность прокурора 
по надзору за исполнением законов судебными приставами-
исполнителями требует надлежащего учета, при этом крайне 
важны ее качественные показатели, без которых нельзя пра-
вильно оценить деятельность прокурора при осуществлении 
прокурорского надзора за исполнением законов судебными 
приставами» [10, с. 46].

Соответственно, данные положения Указания 2022 г. спо-
собствуют увеличению эффективности прокурорского надзора 
в данном направлении.

Ввиду вышеуказанной проблемы увеличения количества 
гражданских дел от судебных приставов-исполнителей необхо-
димо неукоснительное исполнение требований федерального 
законодательства Российской Федерации, а также соответству-
ющее поведение в рамках специального законодательства.

По итогам проведенного нами сравнительно-правового ана-
лиза Указаний 2009 г. и 2022 г. мы можем заключить следующее: 
в Указании 2022 г. закреплены нововведения, направленные на 
усиление надзора за деятельностью судебных приставов-ис-
полнителей, уточнившие полномочия прокурорских работ-
ников и повысившие эффективность мер прокурорского реаги-

рования, принимаемых для восстановления нарушенных прав 
и свобод человека и гражданина.

Однако принятие Указания 2022 г., на наш взгляд, не решило 
некоторое существующее противоречие. Дело в том, что зако-
нодатель в части 2 статьи 1 Федерального закона «О прокура-
туре РФ» отдельно выделяет надзор за исполнением законов 
судебными приставами, как уже отмечалось выше, но в  Раз-
деле III указанного закона данная отрасль надзора не выделя-
ется в самостоятельную.

Тем самым законодатель относит надзор за исполнением за-
конов судебными приставами к общему надзору, то есть к над-
зору за исполнением законов, что в  свою очередь вызывает 
вопросы об определении круга полномочий прокурора и пред-
мете надзора в данной сфере [6, с. 320].

В своей работе это также отмечают В. Т. Азизова и М. М. Га-
мидова: «Анализ любой отрасли прокурорского надзора 
включает исследование предмета конкретной отрасли про-
курорского надзора, полномочий прокурора и средств проку-
рорского реагирования в случае выявления нарушений закона. 
Данная формула закреплена законодательно в  соответству-
ющем разделе закона »О прокуратуре», однако применительно 
рассматриваемой отрасли надзора законодатель избегает нор-
мативной проработки прокурорского надзора за исполнением 
законов судебными приставами в силу того, что сама отрасль 
появляется значительно позже создания закона…

…Несмотря на достаточную простоту определения предмета 
данной отрасли надзора, представляется спорным сам факт вы-
деления прокурорского надзора за исполнением законов судеб-
ными приставами в  отдельную отрасль, причем неоднознач-
ность подхода в данном вопросе обозначена законодательно.

Раздел III Закона о  прокуратуре включает четыре главы, за-
крепляющие соответственно четыре отрасли прокурорского 
надзора, а  именно: надзор за исполнением законов; надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за ис-
полнением законов органами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, дознание и  предварительное следствие; 
надзор за исполнением законов администрациями органов и учре-
ждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры при-
нудительного характера; надзор за администрациями мест со-
держания задержанных и заключенных под стражу. В структуре 
Раздела III не предусмотрена глава, регламентирующая деятель-
ность прокурора по надзору за исполнением законов судебными 
приставами, тем не менее данная отрасль определяется законода-
телем в части 2 статьи 1 указанного закона (данный абзац введен 
Федеральным законом от 10.02.1999 №  31-ФЗ).

Данная законодательная коллизия требует разрешения…»   
[1, с. 58].

Мы согласны с приведенной выше позицией и ввиду отме-
ченного в качестве разрешения существующей проблемы пред-
лагаем принятие одного из двух решений:

1) внести изменения в  Раздел III Федерального закона 
«О прокуратуре РФ»: дополнить его новой главой — «Надзор 
за деятельностью судебных приставов», выделив обозначенную 
отрасль прокурорского надзора как самостоятельную, а также 
обозначить в рамках отдельных статей предмет данной сферы 
надзора и полномочия прокурора.
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На наш взгляд, именно такая редакция названия данной 
отрасли надзора как в отдельной главе закона, так и в упомя-
нутой части 2 статьи 1 является наиболее удачной (в отличие 
от редакции «надзор за исполнением законов судебными 
приставами»), поскольку, осуществляя свои полномочия, 
прокурорский работник проверяет не только исполнение су-
дебными приставами требований законодательства, но и со-
блюдение ими прав и свобод человека и гражданина, а Феде-
ральный закон «О прокуратуре РФ» еще в статье 1 разводит 
два данных направления, указывая на то, что первое не по-
глощает второе.

Но стоит отметить, что такая смена названия указанной от-
расли надзора повлечет за собой многочисленные изменения 
в рамках всего текста Федерального закона «О прокуратуре РФ»: 
придется менять наименования таких отраслей, как надзор за 
исполнением законов органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, дознание и предварительное след-

ствие, и надзор за исполнением законов администрациями ор-
ганов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих 
назначаемые судом меры принудительного характера, админи-
страциями мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу, поскольку с ними ситуация аналогичная.

2) убрать из части 2 статьи 1 Федерального закона «О про-
куратуре РФ» дополнительное выделение надзора за исполне-
нием законов судебными приставами в отдельном пункте.

В заключение мы можем сделать вывод, что Указание 2022 г., 
бесспорно, внесло необходимые корректировки, уточнило пол-
номочия прокурорских работников, повысило эффективность 
мер прокурорского реагирования, закрепило частную мето-
дику надзора и  конкретно-функциональные задачи подчи-
ненных прокуроров, однако ввиду существующего и отмечен-
ного нами противоречия правовое регулирование надзора за 
исполнением законов судебными приставами требует дальней-
шего совершенствования.
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В статье автор рассматривает функцию, выполняемую прокурором в уголовном процессе в рамках судебного производства. 
Приводит и анализирует различные точки зрения ученых-процессуалистов по вопросу соотношения понятий «уголовное преследо-
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вание» и «поддержание государственного обвинения». Раскрывает сущность поддержания государственного обвинения как особой 
процессуальной деятельности, осуществляемой прокурором в уголовном судопроизводстве. Предлагает собственное определение 
понятия «поддержание государственного обвинения».

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовно-процессуальное право, процессуальная деятельность, судебное производство, уго-
ловное преследование, государственное обвинение, поддержание государственного обвинения, прокурор, функции прокуратуры.

Прокуратура согласно части 1 статьи 129 Конституции Рос-
сийской Федерации (далее — Конституция РФ) представ-

ляет собой единую федеральную централизованную систему 
органов, осуществляющих надзор за соблюдением Консти-
туции РФ и исполнением законов, надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в со-
ответствии со своими полномочиями, а  также выполняющих 
иные функции. Той же нормой также установлено, что полно-
мочия и функции прокуратуры Российской Федерации, ее ор-
ганизация и порядок деятельности определяются федеральным 
законом.

В качестве такого федерального закона выступает Феде-
ральный закон от 17 января 1992 г. №  2202–1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» (далее — Закон о прокуратуре).

В части  1 статьи  1 указанного нормативного правового 
акта приводится определение прокуратуры, полностью кор-
респондирующее приведенному выше. В  части  2 рассматри-
ваемой статьи Закона о  прокуратуре определен закрытый, то 
есть не подлежащий расширительному толкованию, перечень 
функций (они же — направления деятельности) отечественной 
прокуратуры, которые она выполняет для решения задач и до-
стижения целей, поставленных перед ней федеральным законо-
дателем. Данный перечень включает в себя как надзорные, так 
и иные, ненадзорные, направления деятельности. К последним, 
в  том числе, относится и  уголовное преследование, осущест-
вляемое прокуратурой в соответствии с полномочиями, уста-
новленными уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации (абзацы  1, 7 части  2 статьи  1 Закона 
о прокуратуре). Также нашего внимания заслуживает и часть 3 
статьи 1 Закона о прокуратуре, в которой установлено следу-
ющее: «Прокуроры в соответствии с процессуальным законо-
дательством Российской Федерации участвуют в рассмотрении 
дел судами, арбитражными судами (далее — суды), опротесто-
вывают противоречащие закону решения, приговоры, опреде-
ления и постановления судов». Данные бланкетные правовые 
нормы отсылают нас, в том числе, к другому федеральному за-
кону — Уголовно-процессуальному кодексу Российской Феде-
рации (далее — УПК РФ).

Вопросы участия прокурора в рассмотрении дел судами ре-
гламентируются в отдельном разделе IV Закона о прокуратуре. 
В частности, в частях 1, 2 и 4 статьи 35, содержащейся в данном 
разделе, указано, что прокурор участвует в рассмотрении дел 
судами в  случаях, предусмотренных процессуальным законо-
дательством Российской Федерации и другими федеральными 
законами. Осуществляя уголовное преследование в суде, про-
курор выступает в  качестве государственного обвинителя. 
Полномочия прокурора, участвующего в  судебном рассмо-
трении дел, определяются процессуальным законодательством 
Российской Федерации. И опять бланкетные правовые нормы 

ведут нас к другим нормативным правовым актам, в числе ко-
торых — УПК РФ.

Стоит отдельно отметить, что участие в рассмотрении дел 
(в  частности уголовных) судами нельзя назвать самостоя-
тельным направлением деятельности российской прокуратуры 
(как полагают некоторые исследователи [2, с. 35–36, 38]); к тому 
же оно специально не выделено среди других функций в части 2 
статьи 1 Закона о прокуратуре. Само это действие — участие го-
сударственного обвинителя в судебном заседании при рассмо-
трении судом уголовного дела — не может являться самоцелью 
(участие ради участия?), а выступает лишь средством для реали-
зации прокуратурой возложенной на нее федеральным законо-
дателем функции уголовного преследования. Схожую позицию 
в своих работах отразили также такие авторы, как А. Е. Зорина 
и А. В. Кудрявцева [5, с. 432], Т. С. Огай [9, с. 506].

А теперь перейдем непосредственно к рассмотрению про-
цессуальной функции в  судебных стадиях уголовного судо-
производства должностного лица органа прокуратуры (выра-
жаясь более обще — прокурорского работника), наделенного 
соответствующими полномочиями и  кратко обозначаемого 
в тексте УПК РФ как «прокурор» (такое упрощение законода-
теля оправдано предварительным раскрытием им содержания 
указанного понятия в пункте 31 статьи 5 УПК РФ). Хочу от-
метить, что в  тексте настоящей работы аналогично уголов-
но-процессуальному закону прокурорский работник (будь то 
непосредственно сам прокурор как руководитель соответству-
ющего органа прокуратуры различного уровня или его под-
чиненные — заместители, старшие помощники, помощники 
и т. д., осуществляющие полномочия прокурора) как участник 
уголовного процесса для простоты изложения будет обозна-
чаться как «прокурор» (или «государственный обвинитель» 
(в зависимости от контекста)).

Статья 37 УПК РФ определяет функции и полномочия про-
курора в уголовном судопроизводстве. В частности, в части 1 
рассматриваемой статьи указано следующее: «Прокурор явля-
ется должностным лицом, уполномоченным в пределах компе-
тенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять 
от имени государства уголовное преследование в ходе уголов-
ного судопроизводства, а также надзор за процессуальной дея-
тельностью органов дознания и  органов предварительного 
следствия». Нам в  рамках настоящей работы, конечно, наи-
более интересна именно ненадзорная функция — функция 
уголовного преследования, поставленная законодателем при 
раскрытии содержания рассматриваемого понятия на первое 
место. Далее в части 3 той же статьи закреплено, что «в ходе 
судебного производства по уголовному делу прокурор поддер-
живает государственное обвинение, обеспечивая его закон-
ность и обоснованность». То есть на судебных стадиях (в от-
личие от досудебных, где прокурор выполняет надзорную 
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функцию в  отношении деятельности органов предваритель-
ного расследования) уголовного процесса прокурор как го-
сударственный обвинитель поддерживает государственное 
обвинение в  рамках осуществления им функции уголовного 
преследования.

Прокурор обозначен как субъект уголовного преследования 
и в части 1 статьи 21 УПК РФ, которая носит название «Обя-
занность осуществления уголовного преследования»: законо-
датель указывает, что «уголовное преследование от имени госу-
дарства по уголовным делам публичного и частно-публичного 
обвинения осуществляют прокурор, а также следователь и до-
знаватель».

Как мы видим из приведенных выше положений закона, про-
курор наряду с  некоторыми другими участниками уголовного 
судопроизводства отнесен к  стороне обвинения. То же самое 
мы наблюдаем, анализируя структуру УПК РФ: статья 37 «Про-
курор» включена в главу 6 «Участники уголовного судопроиз-
водства со стороны обвинения». Само по себе обвинение как 
утверждение о  совершении конкретного преступного деяния 
конкретным лицом — обвиняемым, выдвигаемое (предъяв-
ляемое) в порядке, предусмотренном УПК РФ, можно рассма-
тривать как категорию материальную (материально-правовую), 
а его поддержание прокурором (государственным обвинителем) 
при рассмотрении уголовного дела в суде — как категорию про-
цессуальную (процессуально-правовую). В рамках особой про-
цессуальной деятельности — уголовного преследования (во-
обще уголовное преследование можно грубо назвать «процессом 
обвинения»), обвинение сначала формулируется и предъявля-
ется лицу следователем при производстве им предварительного 
расследования, затем поддерживается в суде уполномоченным 
на то должностным лицом органа прокуратуры. В этой после-
довательной смене этапов уголовного преследования лица мы 
можем наблюдать некоторую преемственность в  деятельности 
различных участников со стороны обвинения, ведь выпол-
няемые ими функции служат общей цели уголовного преследо-
вания — изобличению преступника (данную особенность также 
отмечают в  своих исследованиях и  другие авторы  [1, с.  107]). 
Очевидно, что субъектом уголовного преследования выступает 
не только государственный обвинитель (законодатель так и ука-
зывает: данная процессуальная деятельность осуществляется 
«стороной обвинения», а не только прокурором): таким же пол-
ноправным субъектом является и орган, производящий предва-
рительное расследование. Соответственно, уголовное преследо-
вание охватывает как досудебное, так и судебное производство 
в уголовном процессе.

Интересно заметить, как в  ходе уголовного судопроиз-
водства трансформируется процессуальная функция проку-
рора, а именно надзорная — ненадзорная. Сначала прокурор 
осуществляет надзор за деятельностью органов дознания 
и  предварительного следствия, обеспечивая ее законность: 
законность принимаемых этими органами решений, соблю-
дение ими прав и свобод других участников уголовного судо-
производства, а  затем, продолжая уголовное преследование 
того или иного лица, поддерживает обвинение, ранее сфор-
мулированное и выдвинутое в отношении него  [лица] под-
надзорными ему [прокурору] органами (органами предвари-

тельного расследования), в суде (подобное замечание в своей 
работе приводят также М. И. Ажиева и  И. Д. Мальцагов   
[1, с. 107]).

В юридической литературе существует мнение  [10, с.  515, 
517; 14, с.  71–72], что надзорная функция прокурора в  су-
дебной стадии уголовного процесса не прекращается: прокурор 
по-прежнему «контролирует» законность работы органов до-
знания и  предварительного следствия, например, заявляя хо-
датайства о  признании тех или иных доказательств недопу-
стимыми или оппонируя стороне защиты при подаче уже ей 
соответствующих заявлений, отказываясь от обвинения полно-
стью или в части и др. Но федеральный законодатель, что в За-
коне о прокуратуре (часть 2 статьи 35), что в УПК РФ (часть 3 
статьи 37), четко обозначает, что прокурор, участвуя в рассмо-
трении судом уголовного дела, осуществляет уголовное пресле-
дование (а именно поддерживает государственное обвинение), 
а  не выполняет надзорную функцию. Приведенные в  пример 
действия, называемые некоторыми учеными-процессуали-
стами «контрольными», прокурор выполняет для достижения 
не упомянутых выше целей своей надзорной деятельности, 
а  целей уголовного преследования, обеспечивая при этом за-
конность и обоснованность обвинения в отношении конкрет-
ного лица.

По вопросу соотношения понятий «уголовное преследо-
вание» и «поддержание государственного обвинения» и в целом 
относительно определения сущности последнего как процес-
суальной деятельности, осуществляемой прокурором в  уго-
ловном судопроизводстве, в науке уголовного процесса един-
ства мнений не наблюдается.

Можно выделить следующие точки зрения, которых при-
держиваются ученые-процессуалисты, рассуждая на обозна-
ченную тему:

1) поддержание государственного обвинения — это само-
стоятельная функция отечественной прокуратуры  [1, с.  107–
108; 3, с. 37; 4, с. 158; 14, с. 67–68; 15, с. 167];

2) поддержание государственного обвинения уже уголов-
ного преследования и включено в его содержание [7, с. 37, 39, 
44; 9, с. 507–508; 10, с. 514, 517; 13, с. 59];

3) поддержание государственного обвинения является от-
дельной, но в то же время производной от уголовного преследо-
вания функцией российской прокуратуры [2, с. 36–37];

4) поддержание государственного обвинения осуществля-
ется в рамках реализации прокурором функции участия в рас-
смотрении дел судами [2, с. 35–36, 38].

Не могу сказать, что я категорически согласна с какой-либо 
из приведенных выше позиций, по следующим причинам.

Поддержание государственного обвинения вряд ли можно 
выделить в качестве самостоятельной, отдельной функции оте-
чественной системы органов прокуратуры (она также не обо-
значена в качестве таковой в части 2 статьи 1 Закона о прокура-
туре). Тезис о ее обособленности и автономности среди прочих 
функций, реализуемых российской прокуратурой, не звучит 
оправданно также в силу того, что данная процессуальная дея-
тельность  [поддержание государственного обвинения в  суде] 
не может осуществляться прокурором самостоятельно, то есть 
вне уголовного преследования.
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Очевидно, что поддержание прокурором обвинения 
в рамках судебного производства является логическим продол-
жением всей предшествующей обвинительной деятельности, 
осуществляемой субъектами уголовного преследования, ведь 
для достижения целей уголовного судопроизводства недоста-
точно просто установить лицо, совершившее уголовно нака-
зуемое деяние, и  предъявить ему обвинение в  рамках произ-
водства предварительного расследования: стороне обвинения 
(а  конкретно — государственному обвинителю) необходимо 
также в состязательном судебном процессе обосновать и дока-
зать его  [лица] виновность и  тем самым добиться вынесения 
законного и  обоснованного судебного решения и  назначения 
подсудимому справедливого наказания.

В силу сказанного становится достаточно ясным, что под-
держание государственного обвинения невозможно без уго-
ловного преследования (хотя последнее без первого вполне 
может иметь место (к  примеру, когда уголовное дело просто 
не доходит до суда и  уголовное преследование прекращается 
по тем или иным причинам на досудебных стадиях уголовного 
процесса)). А  значит, уголовное преследование как процессу-
альная деятельность шире деятельности по поддержанию го-
сударственного обвинения и включает ее в свое содержание — 
поддержание государственного обвинения выступает одним из 
этапов уголовного преследования (два данных вида процессу-
альной деятельности соотносятся между собой как «целое — 
часть»). Соответственно, корректнее было бы говорить не о са-
мостоятельном, а о производном по отношению к уголовному 
преследованию характере деятельности по поддержанию госу-
дарственного обвинения.

В качестве подтверждения сказанного можно отметить, что 
федеральный законодатель в статье 20 УПК РФ «Виды уголов-
ного преследования», а именно в части 1 данной статьи, закреп-
ляет следующее: «В  зависимости от характера и  тяжести со-
вершенного преступления уголовное преследование, включая 
обвинение в  суде, осуществляется в  публичном, частно-пуб-
личном и частном порядке», буквально указывая на то, что уго-
ловное преследование как процессуальная деятельность шире 
деятельности по поддержанию государственного обвинения 
в  рамках судебных стадий уголовного процесса и  включает 
в себя последнюю.

Стоит заметить, что если рассматривать уголовное пресле-
дование более широко, то есть не в качестве одной из функций 
прокуратуры, а как особую процессуальную деятельность, осу-
ществляемую различными участниками стороны обвинения 
в уголовном процессе, то поддержание государственного обви-
нения можно считать его специфической формой, реализуемой 
только в  деятельности прокурора (государственного обвини-
теля).

Повторно критиковать позицию относительно самостоя-
тельности функции по участию прокурора в рассмотрении дел 
(что нам особенно интересно — уголовных) судами и  осуще-
ствления именно в  ходе ее реализации деятельности по под-
держанию государственного обвинения я не вижу смысла, по-
скольку это уже было сделано выше.

Интересным представляется определение понятия «госу-
дарственное обвинение», данное М. И. Ажиевой и И. Д. Маль-

цаговым в  своей работе, а  именно: «Государственное 
обвинение — это осуществляемая прокурором от имени госу-
дарства, предусмотренная уголовно-процессуальным законом 
деятельность по доказыванию в суде первой инстанции обос-
нованности вывода органа следствия и дознания о совершении 
подсудимым инкриминируемого ему преступного деяния»  [1, 
с. 107]. Однако оно является несколько неточным и неполным. 
Во-первых, по моему мнению, поддержание государственного 
обвинения не ограничивается только деятельностью проку-
рора, осуществляемой им в суде первой инстанции: при обжа-
ловании той или иной стороной уголовного процесса судебных 
решений в  суды вышестоящих инстанций государственный 
обвинитель продолжает поддерживать обвинение как утвер-
ждение о  виновности конкретного лица в  совершении кон-
кретного преступления (то есть, проще говоря, обвинительный 
тезис), либо добиваясь законного осуждения (в  случае несо-
гласия обвинения с  оправдательным приговором), либо от-
стаивая законность, обоснованность и  справедливость при-
влечения лица к уголовной ответственности и назначения ему 
уголовного наказания (в случае обжалования обвинительного 
приговора защитой). Для полноты изложения стоит справед-
ливо заметить, что высказанное утверждение не бесспорно 
в  науке уголовно-процессуального права и  нередко встреча-
ется полярное мнение относительно пределов деятельности 
по поддержанию государственного обвинения [2, с. 41; 6, с. 12]. 
Во-вторых, прокурор, поддерживая государственное обви-
нение в суде, обосновывает справедливость утверждения о ви-
новности подсудимого в совершении конкретного преступного 
деяния, а не только о его причастности к нему.

В свете обозначенных замечаний хочу предложить соб-
ственное определение понятия «поддержание государствен-
ного обвинения»: поддержание государственного обвинения 
как один из этапов уголовного преследования представ-
ляет собой особую процессуальную деятельность, предусмо-
тренную уголовно-процессуальным законодательством, осуще-
ствляемую от имени государства исключительно прокурором 
(государственным обвинителем) в рамках судебного производ-
ства в  уголовном процессе в  продолжение предшествующей 
досудебной обвинительной деятельности, реализуемой дру-
гими субъектами уголовного преследования, и выражающуюся 
в поддержании им [государственным обвинителем] в состяза-
тельном судебном процессе тезиса о виновности лица, совер-
шившего деяние, запрещенное уголовным законом (подсу-
димого), в  целях обеспечения законности и  обоснованности 
обвинения, выдвинутого в  установленном законом порядке 
в отношении этого лица.

Дополнительно можно отметить, что в юридической литера-
туре существуют дискуссии о том, в какой именно момент про-
курор как участник уголовного процесса начинает выполнять 
функцию уголовного преследования в  целом и,  говоря грубо, 
«подфункцию» поддержания государственного обвинения 
в частности. Многие авторы в своих работах [6, с. 8, 12; 7, с. 42; 
11, с. 45; 16, с. 41] указывают на то, что поддержание государ-
ственного обвинения начинается с момента подготовки проку-
рора к судебному заседанию. Также в различных исследованиях 
можно встретить идеи о том, что поддержание государствен-
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ного обвинения начинается еще на стадии предварительного 
расследования: с  момента утверждения прокурором обвини-
тельного заключения (акта, постановления) [8, с. 95] или с мо-
мента привлечения лица в качестве обвиняемого [12, с. 12].

Лично мне наиболее обоснованной и  полной представля-
ется позиция О. В. Воронина, согласно которой «…начальным 
моментом прокурорской обвинительной деятельности сле-
дует считать утверждение обвинительного заключения (акта). 
После утверждения обвинительного заключения (акта) проку-
рорское уголовное преследование осуществляется в  форме об-
винительной деятельности. При этом в стадии подготовки к су-
дебному разбирательству прокурор осуществляет функцию 
уголовного преследования в форме обвинения, а в суде первой 
инстанции и  вышестоящих судах — в  форме поддержания об-
винения. Таким образом, утверждение прокурором предвари-
тельных результатов расследования, с  одной стороны, служит 
формой реализации функции уголовного преследования, 
с другой — начальным моментом осуществления обвинительной 
функции… Осуществление прокурором полномочий, предо-
ставленных ему для решения вопроса по поступившему от сле-
дователя (дознавателя) уголовного дела (ст.  221, 226 УПК РФ), 
можно условно отнести к полномочиям, реализуемым в рамках 
уголовного преследования. В свою очередь, процессуальные воз-
можности, реализация которых возможна после утверждения 

заключения (акта), — к полномочиям, направленным на осуще-
ствление обвинительной деятельности. В этой связи представля-
ется обоснованной позиция о том, что утверждение прокурором 
обвинительного заключения (акта) являет собой завершающий 
этап досудебного уголовного преследования и  начальный этап 
возбуждения государственного обвинения» [2, с. 40–41].

Таким образом, согласно Закону о прокуратуре и УПК РФ 
в рамках судебных стадий уголовного судопроизводства про-
курор осуществляет уголовное преследование в качестве госу-
дарственного обвинителя. Соответственно, функция уголов-
ного преследования реализуется прокуратурой, в  том числе, 
посредством участия ее уполномоченных на то должностных 
лиц в судебных заседаниях судов общей юрисдикции при под-
держании ими государственного обвинения. Уголовное пре-
следование охватывает участие государственного обвинителя 
в  рассмотрении уголовного дела судом, но не исчерпывается 
им. Поддержание государственного обвинения в судебном про-
изводстве (в  суде первой и  вышестоящих инстанций) высту-
пает в  качестве одного из этапов уголовного преследования, 
осуществляемого в  уголовном процессе стороной обвинения 
в  отношении лица, совершившего деяние, запрещенное уго-
ловным законом, а  значит, входит в  его  [уголовное преследо-
вание] содержание, не являясь при этом самостоятельной, от-
дельной функцией отечественной прокуратуры.
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Культурологическая экспертиза как средство доказывания 
занятия высшего положения в преступной иерархии
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Научный руководитель: Хижняк Денис Сергеевич, доктор юридических наук, доцент

Саратовская государственная юридическая академия

Для того чтобы успешно расследовать уголовные дела о занятии высшего положения в преступной иерархии, необходимо уста-
новить все обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по данной категории дел. В частности, для определения 
статусных и атрибутивных признаков лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, представляется целесооб-
разным и эффективным производство культурологической судебной экспертизы. В статье рассмотрены некоторые возможности 
использования культурологической экспертизы для доказывания занятия высшего положения в преступной иерархии.

Ключевые слова: культурологическая экспертиза, высшее положение в преступной иерархии, доказательства, атрибутивные 
признаки, татуировки.

Культурологическая экспертиза позволяет устанавливать 
принадлежность того или иного объекта к определённой 

культуре, определять его культурное, историческое, этническое 
значение. Являясь одним из видов судебной экспертизы, куль-
турологическая экспертиза также является одним из средств 
установления и доказывания по уголовным делам. Так как кри-
минальную субкультуру по схожим признакам можно, хотя 
и «весьма условно», отнести к особому виду культуры, то пред-
ставляется логичным и вполне обоснованным отнесение кри-
минальной субкультуры к  объекту культурологической су-
дебной экспертизы. Позволяя установить принадлежность 
лица к определённой криминальной субкультуре, а также его 
место в ней, культурологическая судебная экспертиза является 
на сегодняшний день одним из важнейших средств доказы-
вания занятия высшего положения в преступной иерархии, что 
и определяет актуальность её изучения в рамках настоящего ис-
следования.

Отдельные аспекты выявления, расследования и  доказы-
вания занятия высшего положения в преступной иерархии иссле-
довались такими учёными как: С. В. Кондратюк, Т. В. Стукалова, 
Д. А. Григорьев, В. С. Ишигеев, И. В. Смолькова, А. В. Пузикова 
и др. Однако в проведённых исследованиях, по нашему мнению, 
не было уделено достаточно внимания культурологической су-
дебной экспертизе. Вопрос о значении данного вида экспертизы 
для доказывания занятия высшего положения в  преступной 
иерархии до сих пор остаётся актуальным и злободневным.

Таким образом, цель научного исследования состоит в опре-
делении доказательственного значения культурологической су-
дебной экспертизы при производстве по уголовным делам о за-
нятии высшего положения в преступной иерархии.

Культурологическая экспертиза — это один из видов ис-
кусствоведческих экспертиз, при производстве которой на ос-

новании экспертного анализа объектов культуры, определя-
ется их подлинность, историческая и иная ценность (семейная, 
групповая, этническая, религиозная и др.), авторство, индиви-
дуальные признаки, а также разрешаются иные вопросы, тре-
бующие специальных познаний в области культуры, искусства, 
этнографии и истории [7].

Следы занятия высшего положения в  преступной 
иерархии — это прежде всего следы, указывающие на наличие 
определённой криминальной субкультуры. Они могут указы-
вать на место, которое лицо занимает в определённой крими-
нальной субкультуре, они могут отражать наименование ста-
туса криминальной субкультуры, процедуру присвоения лицу 
преступного статуса, «авторитет» лица в  конкретной крими-
нальной среде, степень влияния конкретной криминальной 
среды на общественное сознание и др. Криминальную субкуль-
туру также отражают установленная в  данной криминальной 
среде процедура присвоения лицу статуса «преступного ли-
дера» и атрибуты статусного криминального лидера, такие как: 
татуировки, клички, стереотипы преступного поведения, ма-
нера общения и т. п. [6].

По своему информационному содержанию такие следы от-
носятся к объектам судебной культурологической экспертизы. 
По результатам экспертных исследований ею устанавливается 
культурологическое содержание приобретённого лицом пре-
ступного статуса. К задачам судебной культурологической экс-
пертизы занятия высшего положения в преступной иерархии 
относим установление культурного кода в  ритуале приобре-
тения конкретного преступного статуса, в материальных, зна-
ковых и  поведенческих атрибутах высшего положения в  пре-
ступной иерархии [6].

Проанализировав следственную и  судебную практику по 
делам о занятии высшего положения в преступной иерархии, 
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можно определить, что доказать причастность лица к  опре-
делённой криминальной субкультуре, а также наличие у него 
статуса преступного лидера зачастую оказывается весьма 
сложным. Хотя раньше считалось, что «вор в законе» не может 
отказываться от своего статуса и даже отрицать его на словах, 
после введения в  действие «антиворовской» статьи  210.1 УК 
РФ манера поведения «авторитетов» в подобных ситуациях ко-
ренным образом изменилась. Теперь данные лица всячески от-
рицают наличие у них воровского статуса, а значит, получить 
столь ценные сведения о  занятии лицом высшего положения 
в  преступной иерархии посредством допроса получится не 
всегда. Так как суть доказывания занятия лицом высшего поло-
жения в преступной иерархии состоит как раз в доказательстве 
отношения конкретного лица к  криминальной субкультуре 
и его высокого положения в ней, то при невозможности уста-
новить наличие у  такого лица функциональных (выполнение 
различных функций по управлению преступным сообществом 
и  др.) признаков преступления устанавливать причастность 
лица к криминальной субкультуре и наличие статуса преступ-
ного лидера следует на основании установления совокупности 
статусных (факт приобретения преступного статуса, процедура 
его приобретения, авторитет у «братвы» и т. д.) и атрибутивных 
признаков, таких как: наличие тюремных татуировок; наличие 
особых украшений, распространённых в  конкретной крими-
нальной среде; преобладание особых стереотипов поведения 
лица в повседневной жизни; присутствие особенностей словар-
ного запаса и др.

Перечисленные нами статусные и атрибутивные признаки 
как раз и  являются объектами судебной культурологической 
экспертизы, что делает её крайне важным средством доказы-
вания по делам о  занятии высшего положения в  преступной 
иерархии.

Культурологическая судебная экспертиза может быть про-
ведена в целях установления следующих фактов: приобретения 
лицом статуса «преступного лидера», а также соблюдения при 
этом особой процедуры наделения лиц статусом «преступного 
лидера», принятой в конкретной криминальной субкультуре. 
При этом перед экспертом могут быть поставлены вопросы 
следующего содержания: является ли описанная в материалах 
уголовного дела процедура принятой в  конкретной крими-
нальной субкультуре для наделения лиц статусом «преступ-
ного лидера»?; все ли условия наделения лица статусом «пре-

ступного лидера», принятые в  конкретной криминальной 
среде, были соблюдены в представленном случае? и др.

При установлении наличия у  лица атрибутивных при-
знаков занятия высшего положения в  преступной иерархии, 
перед экспертом могут быть поставлены вопросы следующего 
содержания: относится ли перманентный рисунок (тату), об-
наруженный на теле подозреваемого, к  группе перманентных 
рисунков (тату), распространённых среди членов конкретной 
криминальной субкультуры?; являются ли слова и выражения, 
употребляемые подозреваемым в  общении, распространён-
ными в конкретной криминальной среде? и др.

В целях уточнения полученной информации и  конкре-
тизации сделанных в  ходе экспертного исследования вы-
водов целесообразно привлекать специалистов в области кри-
минальной субкультуры для дачи консультаций и  помощи 
в формулировке вопросов. В роли специалистов могут высту-
пать лица, обладающие специальными познаниями в области 
криминальной субкультуры. К таковым можно отнести: лиц, 
содержащихся и (или) содержавшихся в местах лишения сво-
боды; лиц, имеющих отношение к криминальной субкультуре; 
сотрудников (в  том числе бывших) исправительных учре-
ждений и иных правоохранительных органов; учёных-крими-
налистов; юристов; иных лиц, за исключением случаев, когда 
есть основания для отвода таких лиц в соответствии с УПК 
РФ.

Таким образом, при помощи судебной культурологи-
ческой экспертизы устанавливаются статусные и  атрибу-
тивные признаки занятия высшего положения в преступной 
иерархии, что позволяет собрать крепкую доказательную 
базу, для обоснования наличия у лица статуса «преступного 
лидера».

Выводы:
1. Дано определение судебной культурологической экспер-

тизы.
2. Определены объекты судебной культурологической экс-

пертизы.
3. Выделены задачи судебной культурологической экспер-

тизы по делам о  занятии высшего положения в  преступной 
иерархии.

4. Установлено значение судебной культурологической 
экспертизы как средства доказывания занятия высшего поло-
жения в преступной иерархии.
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Сегодня экстремистские проявления в  России являются 
огромной проблемой, связанной с политическими, этниче-

скими и религиозными нарастающими проблемами.
Экстремизм в  поведении человека и  социальных групп — 

явление, свойственное каждой исторической эпохе и  каждой 
стране, в  наибольшей степени проявляющееся в  период ко-
ренных реформ в обществе. Экстремизм является спутником 
существенных ухудшений условий жизни граждан, образующе-
гося вакуума социальных ценностей, ухудшения материальных 
условий жизни и неясностей будущих жизненных перспектив 
населения. Как сложное социально значимое правовое явление, 
экстремизм базируется на политических, идеологических, на-
циональных и  религиозных различиях, но в  любых формах 
своего проявления он угрожает безопасности граждан России, 
оказывая негативное влияние на их жизнь, оказывая серь-
езное психологическое воздействие на обычных людей, влечет 
за собой весьма существенные политические, экономические 
и моральные потери общества и государства в целом [5, c. 187].

Современные проявления экстремизма сопровождаются 
увеличением количества преступлений и  ростом уровня на-
силия. Проявления экстремизма становятся все более жесто-
кими. Причем особое место в этом ряду занимает экстремист-
ское поведение молодежи, связанное с совершением действий 
насильственного характера по этническим, религиозным или 
политическим мотивам [6, c. 33].

И в данный момент борьба с экстремизмом в России стано-
вится наиболее важной задачей как для органов власти, так и для 
самих людей, которые могут поспособствовать борьбе с ним. На-
силие порождает насилие, эта фраза как никогда актуальна в со-
временной России. Кроме того, предпринимаемые государством 
и  правоохранительными структурами меры противодействия 
указанному явлению зачастую оказываются неэффективными.

Нынешняя ситуация по линии противодействия экстре-
мизму складывается парадоксальная. В  ноябре 2014  года на 
заседании Совета Безопасности рассматривался проект Стра-
тегии противодействия экстремизму в  РФ до 2025  года  [1] 

и Президент РФ В. В. Путин в своем выступлении подчеркнул 
опасность самой природы экстремизма, разрушительный 
потенциал его идеологии, указал на то, что в  современном 
мире экстремизм используется как инструмент геополитики 
и передела сферы влияния. Но эффективность данной стра-
тегии остается под вопросом. По официальной статистике 
в 2014 году было совершенно 1034 преступления экстремист-
ского характера, в 2015 было совершенно 1329 преступлений, 
в 2016 было совершенно 1450 преступлений, в 2017 было со-
вершенно 1521 преступлений. Из данной статистики виден 
рост преступлений. И  понятно почему до 2014  года эффек-
тивность борьбы была на низком уровне. Экстремисты, их 
организации спокойно существовали, вербовали людей и со-
вершали преступления. Но в  2018  году впервые с  момента 
утверждения Стратегии противодействия экстремизму сни-
зилось количество преступлений экстремистского характера 
на 16,8%. Было совершенно 1265 преступлений. В  2019  году 
было совершено всего 585 преступлений экстремистского ха-
рактера, что стало рекордом [3]. Количество выявленных пре-
ступлений резко упало. Стратегия перестала быть эффек-
тивной, экстремизм эволюционировал, экстремисты стали 
маскироваться и адаптироваться к новому законодательству, 
а  также уезжать за границу и оттуда управлять и вербовать 
новых членов. Государство понимало, что дальше так продол-
жаться не может.

И 29 мая 2020 года был утвержден Указ Президента №  344 
«Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму 
в  Российской Федерации до 2025  года»  [2] который утвердил 
новую стратегию борьбы с  экстремизмом в  нашей стране. 
Данный Указ более проработанный, обозначает проблемы, ко-
торые существуют и вроде описаны методы борьбы, но выпол-
няются они формально и неэффективно. За 2020 было выявлено 
833 преступления экстремистского характера, в 2021 было вы-
явлено 1057 преступлений, в 2022 было совершено рекордные 
1566 преступлений, в 2023 году 1340 преступлений [4]. Большое 
количество выявленных преступлений экстремистского харак-
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тера связаны с событиями на Украине, проблемами миграции 
и др. И сейчас Россия должна бороться с экстремизмом. Если 
выделять проблемы, то можно выделить следующие:

Преобладание силовых методов: вместо того, чтобы устра-
нять корни проблемы, государство фокусируется на борьбе с ее 
последствиями. Это приводит к  подавлению экстремистских 
проявлений, но не решает проблему в корне.

Игнорирование социальных и  экономических факторов: 
проблемы бедности, безработицы, коррупции, социального не-
равенства создают благоприятную почву для распространения 
экстремистских идей.

Недостаточное внимание к идеологической борьбе: Государ-
ство не предлагает привлекательной альтернативы экстремист-

ским идеологиям, не формирует у молодежи устойчивые цен-
ности толерантности, патриотизма и гражданственности.

По нашему мнению, повышение эффективности противо-
действия экстремизму возможно посредством реализации сле-
дующих положений: Профилактические меры должны быть 
направлены на решение этих проблем, создание условий для со-
циальной мобильности и экономического развития. Формиро-
вания идеи, патриотических отрядов, поощрения молодежи за 
активное участие в жизни общества.

Россия главным образом должна идти в ногу со временем 
и  своевременно реагировать на проявления экстремизма, 
а  также прививать молодому поколению нетерпимость к экс-
тремистской идеологии.
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В современной России экстремизм представляет собой зна-
чительную угрозу, тесно переплетенную с обострением по-

литических, этнических и религиозных противоречий.
Экстремистские тенденции усиливаются на фоне ухудшения 

качества жизни, снижения материального благополучия и не-
определенности будущего. Экстремизм — это сложное социаль-
но-правовое явление, коренящееся в политических, идеологи-
ческих, национальных и религиозных различиях. Независимо 
от формы проявления, экстремизм подрывает безопасность 
граждан России, оказывая деструктивное влияние на их жизнь 
и  психологическое состояние. Это приводит к  существенным 
политическим, экономическим и моральным потерям для об-

щества и государства [4 c. 357]. Противодействие распростра-
нению экстремистских материалов в  сети «Интернет» — это 
сложная и многогранная задача, требующая комплексного под-
хода и совместных усилий государства, гражданского общества 
и международного сообщества.

Официальная статистика по преступлениям экстремист-
ского характера. За 2020 год было выявлено 833 преступления 
экстремистского характера, в  2021 было выявлено 1057 пре-
ступлений, в  2022  году было выявлено 1566 преступлений, 
в  2023  году — 1340 преступлений  [3]. По сравнению с  общей 
массой преступлений, совершаемых за год, это кажется незна-
чительным количеством, но не стоит забывать, что данные пре-
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ступления обычно имеют большой резонанс и вызывают вол-
нение в обществе.

Указ Президента №  344 «Об утверждении Стратегии проти-
водействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 
утвержденный 29  мая 2020  года утвердил новую стратегию 
борьбы с экстремизмом в нашей стране [1]. В Указе была упомя-
нута проблема распространению экстремистских материалов 
в сети «Интернет».

Федеральный закон от 25.07.2002 №  114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности»  [2] определяет понятие 
экстремизма, устанавливает запрет на экстремистскую дея-
тельность и ответственность за ее осуществление. Статьей 13 
Федерального закона от 25.07.2002 №  114-ФЗ «О  противодей-
ствии экстремистской деятельности», пунктом  7 Положения 
о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 
№  1313, на Минюст России возложены функции по ведению, 
опубликованию и размещению в сети Интернет федерального 
списка экстремистских материалов. Также законодательство 
о СМИ и информации: регулирует деятельность средств мас-
совой информации и  информационных ресурсов, устанавли-
вает ответственность за распространение запрещенной инфор-
мации.

Также для противодействия экстремизму в сети «Интернет» 
государством были созданы механизмы контроля и  блоки-
ровки, а именно Роскомнадзор который осуществляет надзор 
за соблюдением законодательства в сфере информации, блоки-
рует доступ к экстремистским материалам. Провайдеры интер-
нет-услуг, которые имеют обязанность по закону блокировать 
доступ к  запрещенным ресурсам по требованию Роскомнад-
зора и  системы фильтрации контента, которые используются 
провайдерами и владельцами информационных ресурсов для 
автоматического выявления и блокировки экстремистских ма-
териалов.

Но даже с такими серьёзными мерами, принятыми государ-
ством, победить или ослабить распространение экстремист-

ских материалов в  сети «Интернет» не является возможным. 
Можно выделить следующе проблемы и сложности в противо-
действии распространения экстремистских материалов в сети 
«Интернет»:

Первая проблема — это анонимность и  скорость распро-
странения информации. Сложно установить авторов и распро-
странителей экстремистских материалов в интернете.

Вторая проблема — это новые технологии. Экстремисты ис-
пользуют новые технологии (мессенджеры, VPN, Darknet) для 
обхода блокировок и распространения информации.

Третья проблема — это недостаточное международное со-
трудничество. Сложно бороться с транснациональным распро-
странением экстремистских материалов без сотрудничества 
с другими странами.

По нашему мнению, повышение эффективности противо-
действия экстремизму в  сети «Интернет» возможно посред-
ством реализации следующих положений:

Развитие технологий мониторинга и анализа информации. 
Использование искусственного интеллекта и big data для выяв-
ления экстремистских материалов.

Повышение медиа грамотности населения. Обучение гра-
ждан критическому мышлению и умению распознавать экстре-
мистскую пропаганду.

Развитие контрпропаганды. Создание привлекательного 
контента, который мог бы противостоять экстремистской идео-
логии.

Усиление международного сотрудничества. Обмен ин-
формацией и координация действий с другими странами для 
борьбы с транснациональным распространением экстремист-
ских материалов.

Совершенствование законодательства. Уточнение крите-
риев определения экстремизма, повышение ответственности за 
распространение экстремистских материалов.

Внедрения данных положений, приведен к более эффектив-
ному противодействию экстремизму в сети «Интернет», что по-
ложительно скажется на жизнь общества и государства в целом.

Литература:

1. «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в  Российской Федерации до 2025  года» Указ Президента 
РФ от 29  мая 2020 г. №  344  // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194160/25a7fa57e045dc628ec-
7c717c29d307c1554f372/ (дата обращения 20.04.2024) — Текст: электронный.

2. Федеральный закон от 25.07.2002 N114-ФЗ (ред. от 14.02.2024) «О  противодействии экстремистской деятельности» — 
Текст: непосредственный.

3. Официальный сайт МВД // URL: МВД России (xn — b1aew.xn — p1ai) (дата обращения 20.04.2024) — Текст: электронный.
4. Бережная А. И., Яцышина Ю. В., Война и ненависть в сети: правовые основы и проблемы противодействия интернет-экс-

тремизму // Оригинальные исследования. 2020. — Т. 10. №  6. — С. 355–367. — Текст: непосредственный.
5. Мишин A. M. Проблемы противодействия экстремизму в сети интернет // Евразийский юридический журнал. 2020. — №  2 

(141). — С. 389–390. — Текст: непосредственный.
6. Павлинова Е. Ю. Проблемы противодействия экстремизму в сети интернет // Закон и власть. 2019. — №  2. — С. 50–53. — 

Текст: непосредственный.
7. Тарчоков Б. А., Тарчокова М. А. О факторах, детерминирующих современный экстремизм в условиях глобализации // Об-

разование и право. 2021. — №  6. — С. 347–351. — Текст: непосредственный.



«Молодой учёный»  .  № 17 (516)   .  Апрель 2024  г.276 Юриспруденция
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В статье изучены основные проблемы прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав предпринима-
телей. Приведена официальная статистика о нарушениях закона в данной сфере. Предложены пути их решения.
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становление нарушенных прав предпринимателя.

Сегодня бизнес играет важную роль в  экономике России. 
Опыт других развивающихся стран, таких как Китай, 

Индия, Бразилия и  другие, убедительно демонстрирует со-
циально-экономическую значимость предпринимательства. 
В этих странах бизнес занимает заметное, а иногда и ведущее 
положение по многим показателям. Россия также движется 
в  направлении увеличения числа предпринимателей, и,  хотя 
прогресс заметен, он все же недостаточен. Поэтому государ-
ственная поддержка и  защита малых и  средних предприни-
мателей является одним из основных направлений социаль-
но-экономической политики нашей страны. Это способствует 
росту среднего класса, снижению уровня безработицы, укреп-
лению гражданского самосознания и, в итоге, увеличению до-
ходов бюджета за счет налоговых поступлений, стимулируя 
экономический рост и  улучшение благосостояния всех гра-
ждан. В Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2030 г. [4], обеспечение устойчивого 
экономического роста путем создания условий для свободы 
предпринимательства и конкуренции, снижения администра-
тивных барьеров в  экономике, улучшения делового климата 
и  создания благоприятной деловой среды, повышения инве-
стиционной безопасности, обозначены в качестве основных на-
циональных приоритетов в экономике России.

Конституция РФ всегда гарантировала свободу экономи-
ческой деятельности, поддержку конкуренции, единство эко-
номического пространства и свободное перемещение товаров, 
услуг и  финансовых средств, а  также закрепляет право гра-
ждан на использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и  иной не запрещенной законом эко-
номической деятельности. В пункте 1 ст. 129 Конституции РФ 
определены полномочия, организация и порядок деятельности 
органов прокуратуры определяются федеральным законом [1]. 
Таким законом, в  первую очередь, является Федеральный 
закон «О  прокуратуре Российской Федерации» от 17  января 
1992 г. №  2202–1, согласно ст. 1 которого прокуратура состав-
ляет единую централизованную систему с подчинением ниже-
стоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору 
РФ  [2]. Основной функцией органов прокуратуры является 
осуществление от имени РФ надзора за соблюдением Консти-
туции РФ и исполнением законов, действующих на территории 
РФ. В условиях сложной международной политической обста-
новки и экономических санкций, прокуратуре, как важной со-
ставляющей части государственного механизма, доверено по-
средством прокурорского надзора обеспечить возможность 

свободного осуществления экономической деятельности, со-
здать благоприятный инвестиционный климат, снизить адми-
нистративное давление на предпринимателей.

Вместе с тем, предпринимаемые в последнее время меры по 
укреплению законности в  рассматриваемой сфере свидетель-
ствуют о  необходимости системного подхода к  обеспечению 
повышения эффективности существующего правозащитного 
механизма. С указанных позиций, деятельность органов проку-
ратуры по обеспечению законности в рассматриваемой сфере 
также нуждается в совершенствовании.

Типичными нарушениями в данной сфере, на которые сле-
дует обращать внимание при проведении проверок, являются: 
необоснованные отказы в  государственной регистрации, вы-
даче лицензий и  разрешений соискателям, отвечающим уста-
новленным законодательством требованиям, а  также неза-
конное приостановление их деятельности.

За 2019  год органами прокуратуры РФ было выявлено 
186 948 нарушений, принесено протестов 30 460, за 2020 год ор-
ганами прокуратуры РФ было выявлено 197 253 нарушений, 
принесено протестов 32 215, за 2021 год органами прокуратуры 
РФ было выявлено 201 266 нарушений, принесено протестов 
33 660, за 2022 год органами прокуратуры РФ было выявлено 
214 177 нарушений, принесено протестов 33 954, за 2023 год ор-
ганами прокуратуры РФ было выявлено 209 157 нарушений, 
принесено протестов 31 554. Получается, что по сравнению 
с 2019 в 2020 было выявлено на 5,5% больше нарушений и на 
5,8% больше протестов, в 2021 на 7,2% больше нарушений и на 
6,8% больше протестов, в 2022 на 13% больше нарушений и на 
8% больше протестов, в 2023 на 11% больше нарушений и на 
4,1% больше протестов [3].

Проблемы прокурорского надзора за исполнением зако-
нодательства о  защите прав предпринимателей существуют. 
Можем выделить следующие наиболее важные: Частые изме-
нения законодательства. Постоянные изменения законодатель-
ства затрудняют его применение и создают неопределенность 
для бизнеса; Кадровый дефицит. Прокуратура не всегда распо-
лагает достаточным количеством квалифицированных кадров, 
специализирующихся на защите прав предпринимателей; Не-
достаточное взаимодействие с бизнес-сообществом. Прокура-
тура не всегда активно взаимодействует с бизнес-сообществом, 
что затрудняет выявление нарушений прав предпринимателей.

По нашему мнению, повышение эффективности прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства о защите прав 
предпринимателей посредством реализации следующих поло-
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жений: следует минимизировать частоту изменений законода-
тельства, чтобы создать предсказуемые условия для бизнеса, 
разработать четкие критерии оценки нарушений прав пред-
принимателей. Это поможет избежать субъективизма при про-
ведении прокурорских проверок и принятии решений. Необ-
ходимо готовить и  привлекать в  прокуратуру специалистов, 

обладающих знаниями в  сфере предпринимательского права 
и экономики, а также важно обеспечить постоянное повышение 
квалификации прокурорских работников, занимающихся за-
щитой прав предпринимателей. Создать механизм обратной 
связи с бизнес-сообществом. Организация горячих линий, про-
ведение встреч и консультаций с предпринимателями.
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В статье рассматривается представление прокурора как одно из самых распространенных актов прокурорского надзора, его 
определение, структура, требования, предъявляемые к нему, а также сроки рассмотрения. Были выделены и проанализированы ак-
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Presentation as an act of prosecutorial supervision

The article examines the representation of the prosecutor as one of the most common acts of prosecutorial supervision, its definition, structure, 
requirements imposed on it, as well as the terms of consideration. Actual problems and solutions that arise when applying a representation as an 
act of prosecutorial supervision were identified and analyzed.

Keywords: prosecutor, representation, prosecutor’s office, act of prosecutorial supervision, violation of the law, current problems.

Прокуратура Российской Федерации является государ-
ственным органом, который обеспечивает исполнение за-

кона. Это обеспечивается выявлением, устранением и  преду-
преждением нарушений закона. Прокуратура также наделена 
полномочиями, которые предоставлены ей для устранения этих 
нарушений. Основополагающим актом, регулирующим дея-
тельность органов прокуратуры, является Федеральный закон 

от 17 января 1992 г. №  2202–1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации».

Наиболее распространенным актом прокурорского над-
зора является представление прокурора. Оно занимает важное 
место среди правовых актов реагирования прокурора, так как 
имеет универсальный характер и  большую распространен-
ность применения в  прокурорской практике. Представление 
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прокурора не ограничивается определенной отраслью надзора, 
поэтому его можно назвать общенадзорным актом.

Это подтверждается статистическими данными с официаль-
ного сайта Прокуратуры Челябинской области, где за 2023 год 
было внесено 14368 представлений, что на 0,3 процента больше, 
чем в 2022 году [5].

Представление прокурора является правоприменительным 
документом обобщенного характера, направляется конкрет-
ному адресату и  содержит указание на его безотлагательное 
рассмотрение и применение определенных действий, где в ко-
нечном итоге прокурору сообщается о  проделанной работе 
в письменном виде.

Реагируя на нарушение закона, прокурор должен пресечь 
само нарушение, а  также указать нарушителю на причины 
и  условия, которые могли и  могут способствовать возникно-
вению правонарушения. Можно сделать вывод, что представ-
ление несет собой еще и  профилактическую направленность. 
Основной целью вынесения представления является предупре-
ждение дальнейшего нарушения закона. В нем прокурор пред-
лагает нарушителю самостоятельно устранить нарушение за-
кона и уведомить об этом.

В ст. 24 ФЗ «О прокуратуре» отсутствует определение пред-
ставления об устранении нарушений закона, также не раскры-
ваются его признаки, сущность, форма. Нормы данной статьи 
устанавливают только возможность внесения данного акта 
прокурорам или его заместителем и описывают некоторые по-
следствия внесения представления.

Поэтому можно сформулировать следующее понятие пред-
ставления прокурора — это имеющий своим предметом сово-
купность нарушений законов надзорный акт прокурорского 
реагирования, который вынесен от имени государства про-
курором либо его заместителем, адресован компетентным 
органам и  должностным лицам, требует безотлагательного 
рассмотреть его и принять в установленный срок меры по устра-
нению выявленных нарушений законов, причин и условий, спо-
собствующих им, и меры привлечения виновных лиц к преду-
смотренной законом ответственности, а  также в  письменной 
форме сообщить прокурору о  результатах рассмотрения его 
требований и принятых мерах [1].

Представление состоит из трех основных частей: вводной, 
описательно-мотивировочной и резолютивной.

Структура представление представляет особой следующие 
элементы:

1. Указание точного наименования органа или должност-
ного лица, которому вносится представление.

2. Вид нарушений закона, по поводу которых применяется 
данная форма прокурорского реагирования.

3. Краткое, но конкретное и аргументированное изложение 
установленных прокурором фактов нарушений закона и  спо-
собствующих им обстоятельств.

4. Требования прокурора о принятии необходимых мер со 
ссылкой на правовые нормы, регламентирующие порядок вне-
сения и рассмотрения представления [2].

Особое внимание при подготовке представлений требу-
ется обращать внимание на их юридическую обоснованность, 
достоверность, грамотность, краткое, но исчерпывающее из-

ложение всех обстоятельств. Все данные, приводимые в пред-
ставлениях, должны быть тщательно проверены. Предложения, 
включаемые в  представления, должны быть конкретными, 
предусматривать наиболее результативные мероприятия по 
устранению нарушении закона и их предупреждению [4].

Завершается представление указанием даты его вынесения, 
наименования прокурора, его фамилии, инициалов, классного 
чина и подтверждается его подписью.

Необходимым условием для исполнения представления явля-
ется соблюдение сроков его рассмотрения и принятия решения 
адресатом. Согласно ч. 1 ст. 24 ФЗ «О прокуратуре» в течении ме-
сяца со дня внесения представления должны быть приняты кон-
кретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им способствующих; о результатах, принятых 
мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме [3].

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, 
что представление прокурора имеет решающее значение, но су-
ществует несколько актуальных проблем, требующих решения.

К первой проблеме можно отнести отсутствие достаточной 
правовой регламентации представления прокурора. В  ФЗ 
«О прокуратуре» нет определения понятия представления про-
курора, его структуры и требования, которые должны к нему 
предъявляться.

Второй проблемой является реализация представления при 
исследовании положений закона о  порядке его рассмотрения 
и  исполнения законных требований прокурора, изложенных 
в нем. Так, согласно п. 1 ст. 24 ФЗ «О прокуратуре» представление 
прокурора подлежит безотлагательному рассмотрению, но при 
этом абз. 2 п. 1 этой же статьи меры могут быть приняты органом 
или лицом в течении месяца со дня внесения представления.

К третьей проблеме можно отнести не абсолютную исполни-
мость прокурорского представления вопреки закону. Субъекты, 
которым направляется представление, могут принять его и не 
отреагировать на причину его вынесения, то есть не устранить 
нарушения. Сроки устранения выявленных прокуратурой нару-
шений и дачи ответа на представление очень часто нарушаются.

Одним из решений сложившихся проблем может послу-
жить дополнение ч. 1 ст. 24 ФЗ «О прокуратуре», что представ-
ление должно включать в себя:

1) наименование органа или должностного лица, в который 
оно вносится

2) данные о  компетентном должностном лице, внесшим 
представление

3) конкретное основание прокурорской проверки и вид на-
рушений закона

4) мотивированное изложение всех фактов нарушений за-
кона, и лиц, допустивших его.

5) требования прокурора о  принятии необходимых мер 
к  виновным лицами, а  также по устранению последствий, 
причин и  условий способствовавшим нарушениям с  указа-
нием нормы закона, которая регламентирует порядок внесения 
и рассмотрения представления.

К четвертой проблеме можно отнести отсутствие законо-
дательно регламентированной процедуры обжалования пред-
ставления, что не дает обеспечить возможность эффективной 
защиты прав и интересов граждан и организаций, которые не 
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согласны с требованиями прокурора. Так как законодательство 
не определяет возможности обжалования представления про-
курора, то лица должны направлять жалобы на представления 
не вышестоящему прокурору, а в суд.

Решением данной проблемы может быть регламентация 
процедуры обжалования представления, путем внесения изме-
нений в ФЗ «О прокуратуре», а именно: кто может обжаловать, 
в какие сроки, кому подавать жалобы, сроки рассмотрения жа-
лобы, виды решений, которые могут быть приняты.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что представление как акт прокурорского надзора занимает 
важное место среди других правовых актов в работе прокурора. 
Помогает обеспечивать и  поддерживать законность в  стране. 
Пробелы в законодательстве не дают в полной мере реализо-
вывать возможности данного акта. Выявленные проблемы, ко-
торые были рассмотрены выше, необходимо решить, чтобы 
прокуратура смогла еще более качественно выполнять свою ра-
боту.
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Покупка недвижимости российскими гражданами на этапе, когда строительство жилья еще не завершено, на сегодняшний 
день приобретает особую актуальность, учитывая ежегодное увеличение цен на различные товары и услуги, а также сокращение 
уровня доходов населения. Финансовое положение застройщика, которое является одним из участников правоотношений по доле-
вому строительству и открытия соответствующего эскроу-счета, может оказаться нестабильным и привести к банкротству. 
Рост числа застройщиков, которые проходят процедуру банкротства, обусловливает объективную необходимость решения про-
блемы защиты прав дольщиков в подобных ситуациях. В рамках данной статьи будут исследованы нормативные аспекты банк-
ротства застройщиков в российском государстве, разработаны способы решения проблем и предложения по изменению действу-
ющей законодательной базы.

Ключевые слова: долевое строительство, счет эскроу, банкротство застройщика, механизм защиты прав.

На современном этапе развития Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» был дополнен отечественным 

законодателем параграфом 7 [1]. Данная нормативная установка, 
предполагающая регламентацию банкротства застройщиков, 
объясняется целесообразностью защиты прав других участников 
долевого строительства — дольщиков, поскольку они рассматри-
ваются в  качестве непрофессиональных инвесторов и  призна-
ются слабой стороной в рамках исследуемых правоотношений. 
Предъявление повышенных требований к квалификации и обя-
занностям арбитражного управляющего, а также участие доль-
щиков и Фонда развития территорий в процедуре банкротства 
определяют специфику ее нормативной регламентации.

Установленные на законодательном уровне меры, которые 
вправе выбирать дольщики в случае объявления застройщика 

банкротом, формируют юридический механизм защиты их 
прав. В числе подобных мер следует назвать:

— предъявление дольщиком требования к  застройщику 
о немедленной передаче объекта недвижимости;

— инициирование дольщиком расторжения договора доле-
вого участия с возвратом уплаченных им денежных средств;

— в целях завершения строительства жилья дольщики вправе 
организовать жилищно-строительный кооператив [2, c. 28].

Специфика правового положения дольщиков в  качестве 
участников долевого строительства при банкротстве застрой-
щика выражается следующими аспектами:

— требования, предъявляемые дольщиками, могут сво-
диться либо к получению денежного возмещения, либо путем 
передачи объекта недвижимости;
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— участники долевого строительства вправе организовы-
вать собрания и  утверждать перечень окончательных требо-
ваний к застройщику, подлежащих отражению в соответству-
ющем реестре требований;

— ст.  201.9 Федерального закона «О  несостоятельности 
(банкротстве)» устанавливает четыре очереди, в соответствии 
с которыми удовлетворяются требования кредиторов;

— дольщики вправе потребовать с  застройщика компен-
сировать реальный ущерб, причинение которого было вы-
звано нарушением последним договорных обязательств. В от-
ношении данного требования на сегодняшний день существует 
проблема правоприменительного характера. Так, например, 
если договорные обязательства закрепит за собой новый пла-
тежеспособный застройщик либо Фонд, то обязанностями по 
возмещению убытков и оплате штрафных санкций они не будут 
наделяться. Поэтому довольно низкой остается вероятность 
для дольщика на получение компенсации реального ущерба, 
даже в порядке гражданского судопроизводства;

— разрешение спора между застройщиком и  дольщиками 
может выражаться в заключении мирового соглашения. Пункт 9 
ст. 201.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» допускает подобную возможность, если в результате про-
веденного голосования в рамках собрания участников долевого 
строительства наберется не менее чем три четверти голосов;

— дольщик вправе обратиться в арбитражный суд для вве-
дения мер обеспечительного характера в  отношении оспари-
ваемого объекта недвижимости.

Участники долевого строительства в  российском госу-
дарстве действуют на основе принципа равенства друг перед 
другом, что обозначено как на нормативном уровне, так и пра-
воприменительной практикой. Однако приходится констати-
ровать, что отсутствие эффективной реализации указанного 
принципа в  сложившихся современных условиях порождает 
трудности в практической деятельности [3, c. 112].

Собственники апартаментов, которые в  основном не рас-
сматриваются отечественным законодателем в качестве жилых 
помещений, оказываются незащищенными в юридическом ас-
пекте. Требование о передаче данной категории помещения не 
будет признаваться в действующей практике требованием о пе-
редаче жилого помещения ввиду того, что отечественное зако-
нодательство о  банкротстве не формулирует данный термин. 
Кроме того, российские судьи не признают апартаменты в каче-
стве жилого помещения.

Верховный Суд РФ акцентировал внимание на том обстоятель-
стве, что гражданин, вложивший свои денежные средства в при-
обретение нежилого помещения, в  случае объявления застрой-
щика банкротом лишен права требовать неденежного исполнения 
договорных обязательств. Подобные требования всегда носят де-
нежный характер с залоговым статусом. Если требование участ-
ника долевого строительства обеспечено залогом, то дольщик 
вправе претендовать на 60% от суммы, за которую объект неза-
вершенного строительства будет реализован на торгах. Таким об-
разом, покупка гражданами апартаментов в рамках сделки по до-
левому участию представляется невыгодной и нецелесообразной, 
поскольку в случае банкротства застройщика дольщики утрачи-
вают право требовать передачи данного помещения.

Руководствуясь изложенным выше, видится необходимость 
внести изменения в действующую редакцию п. 3 ч. 1 ст. 201.1 
Федерального закона «О  несостоятельности (банкротстве)» 
и изложить в следующем виде: «Требование о передаче жилого 
помещения — требование участника строительства о  пере-
даче ему на основании договора (в том числе договора участия 
в долевом строительстве) в собственность жилого помещения 
(квартиры или комнаты) в многоквартирном доме или жилого 
помещения (части жилого дома) в жилом доме блокированной 
застройки, состоящем из трех и более блоков или жилого поме-
щения в многофункциональном здании (апартамента), которые 
на момент привлечения денежных средств и (или) иного иму-
щества участника строительства не введены в эксплуатацию».

Правоотношения, связанные с  покупкой машино-места, 
также были связаны с  вышеописанной ситуацией вплоть до 
2021  года. В  качестве примера необходимо привести граждан-
ское дело, по которому гражданин адресовал застройщику тре-
бование, где просил обеспечить передачу машино-мест. Площадь 
каждого из них составляла 13,9 м2. В  судебном порядке требо-
вание истца не получило удовлетворения, в результате чего было 
квалифицировано как требование денежного характера [8].

Однако в другом деле Верховный Суд РФ отменил решение 
нижестоящей кассационной инстанции об отказе передать ма-
шино-места, площадь каждого из которых составляет 13,9 м2. 
На уровне Верховного Суда РФ было разъяснено, что требо-
вание о  передаче машино-места или нежилого помещения 
и требование о передаче жилого помещения характеризуются 
идентичным правовым режимом: приобретение у застройщи-
ка-банкрота объекта недвижимости (квартиры) и  места под 
размещение транспортного средства должно быть обеспечено 
защитой прав дольщиков, поскольку данные объекты, поку-
паемые гражданами в рамках долевого участия, обладают зна-
чительной потребительской ценностью [9].

Кроме того, Верховный Суд РФ пояснил, что недопустимо 
равнять по своему смысловому содержанию такие категории, 
как машино-место и  нежилое помещение. Ключевое отличие 
выражается в том, что площадь нежилого помещения является 
ограниченной по размеру, а применительно к машино-местам 
подобных ограничений площади законодатель не установил.

По утверждению Р. Я. Шамаева, данное официальное тол-
кование положительным образом повлияло на последующую 
правоприменительную деятельность российских судей, ко-
торые при принятии решений руководствуются представ-
ленным разъяснением высшей судебной инстанцией [7, c. 68].

Вместе с тем, требования о передаче машино-места и нежи-
лого помещения должны быть разделены на законодательном 
уровне чтобы устранить существующую юидическую неопре-
деленность. Для этого видится необходимость дополнить 
ст. 201.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» п. 3.2 и изложить его следующим образом: «требование 
о передаче машино-места — требование о передаче предназна-
ченного для размещения транспортного средства индивидуаль-
но-определенной части здания или сооружения, являющейся 
недвижимым имуществом», и исключить из п. 3.1 ст. 201.1 Фе-
дерального закона «О  несостоятельности (банкротстве)» упо-
минание о машино-месте [6, c. 393].
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Банкротство застройщика на сегодняшний день сопрово-
ждается различными правовыми аспектами, и  одним из них 
следует признать участие Фонда развития территорий. Не-
смотря на то, что Фонд развития признается новым участником 
правоотношений по долевому строительству, к нему не пере-
ходят обязательства первоначального застройщика, связанные 
с возмещением реального ущерба и уплате санкций штрафного 
характера. Иными словами, к  новому застройщику не пере-
ходит вся полнота ответственности первоначального застрой-
щика в рамках отношений по долевому участию. В связи с этим 
возникает закономерный вопрос о  том, кто будет возмещать 
убытки участнику долевому строительства, который ждал не-
сколько лет и в результате не получил вовремя свою квартиру. 
В подобном случае требование о выплате убытков в форме ре-
ального ущерба включается в третью подочередь третьей оче-
реди реестра требований кредиторов, а требования, связанные 
с компенсацией морального вреда и выгоды, которая была упу-
щена в результате недобросовестного поведения застройщика, 
не включаются в  реестр требований кредиторов и  подлежат 
удовлетворению [5, c. 170]. Вероятность того, что данные тре-

бования денежного характера будут удовлетворены, является 
минимальной, особенно, учитывая тот факт, что застройщик 
находится в состоянии банкротства. В связи с этим целесооб-
разным является применять федеральное законодательство 
о защите прав потребителей к исследуемым правоотношениям, 
где в  качестве обязательного участника выступает Фонд раз-
вития территорий после того, как обязательства обанкротив-
шегося застройщика перешли к нему. Более того, необходимо 
более подробно регламентировать процедуру, которая позво-
ляет дольщикам предъявлять требования, предусмотренные 
законодательством о  защите прав потребителей, непосред-
ственно к данному Фонду.

Таким образом, подлежит дальнейшему совершенство-
ванию механизм защиты прав участников долевого строи-
тельства, связанный с несостоятельностью (банкротством) за-
стройщика. В то же время, в целях ликвидации юридических 
противоречий в  действующем законодательстве находим це-
лесообразным обеспечить формирование единообразного ме-
ханизма защиты прав дольщиков как слабой стороны в иссле-
дуемых правоотношениях.
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Понятия «беспризорность» и «безнадзорность», их соотношение. 
Психологические особенности несовершеннолетних, состоящих 

на учете в органах и организациях по защите прав детей
Захарченко Диана Андреевна, студент магистратуры

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

В статье обозначены результаты анализа литературы по проблеме профилактики беспризорных и безнадзорных несовершен-
нолетних, раскрываются отличительные признаки таких понятий, как беспризорность и безнадзорность, рассматриваются при-
чины возникновения девиантного поведения у подростков, а также представлены пути решения данной проблематики.



«Молодой учёный»  .  № 17 (516)   .  Апрель 2024  г.282 Юриспруденция

Ключевые слова: беспризорность, безнадзорность, несовершеннолетние, специализированные учреждения, девиантное пове-
дение.

The concepts of «homelessness» and «neglect», their ratio. Psychological characteristics 
of minors registered with bodies and organizations for the protection of children's rights

The article outlines the results of the analysis of literature on the problem of prevention of homeless and neglected minors, reveals the distinctive 
features of such concepts as homelessness and neglect, examines the causes of deviant behavior in adolescents, and also presents ways to solve this 
problem.

Keywords: homelessness, neglect, minors, specialized institutions, deviant behavior.

Федеральный закон от 24  июня 1999 г. №  120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и  право-

нарушений несовершеннолетних» использует следующие по-
нятия:

«несовершеннолетний — лицо, не достигшее возраста во-
семнадцати лет;

безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведе-
нием которого отсутствует вследствие неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, об-
учению и  (или) содержанию со стороны родителей или иных 
законных представителей либо должностных лиц;

беспризорный — безнадзорный, не имеющий места житель-
ства и (или) места пребывания» [2].

Сравним оба понятия и истолкуем их более подробно.
Безнадзорный ребенок, как правило, имеет связь с  роди-

телями и живет с ними под одной крышей, т. к. все еще имеет 
эмоциональную привязанность к кому-либо из членов семьи. 
Первые «отклики» безнадзорности — это неорганизованный 
досуг несовершеннолетнего, когда ребенок предоставлен сам 
себе, не имеет увлечений, не посещает дополнительные за-
нятия/кружки, что в последующем вытекает в прогулы обяза-
тельных школьных занятий и времяпрепровождение несовер-
шеннолетнего на улице в аналогичных компаниях детей.

К безнадзорным несовершеннолетним можно отнести сле-
дующие пункты:

1. Потерявшие семейные и родственные связи дети.
2. Брошенные родителями или самовольно ушедшие из семей.
3. Несовершеннолетние, занимающиеся бродяжниче-

ством, попрошайничеством.
4. Совершающие мелкое воровство.
5. Употребляющие спиртные напитки, токсичные и нарко-

тические вещества.
6. Вовлеченные в противоправную деятельность и т. д.
Само понятие безнадзорность в  последующем вытекает 

в беспризорность, т. е. является первым и неотъемлемым шагом 
к разрушению социализации в нормальной среде ребенка.

Говоря о  понятии беспризорность — это уже социальный 
статус несовершеннолетнего, как в семье, так и в обществе.

К отличительным признакам беспризорности относят сле-
дующие понятия:

1. Полное прекращение общения несовершеннолетнего 
с семьей.

2. Отсутствие постоянного места жительства (как правило 
в местах непригодных для проживания).

3. Дети пытаются обеспечить свою жизнь такими спосо-
бами, которые не признаются обществом.

4. Несовершеннолетние начинают подчиняться на улицах 
кастовым криминальным законам [6].

Отсутствие жилья и средств для существования превращает 
таких несовершеннолетних в бродяг, кочующих с места на место. 
Такие дети не имеют попечения ни родительского, ни государ-
ственного, что говорит об отсутствии необходимого ухода, си-
стематического обучения и развивающего воспитания.

Изучив информацию по данной тематике, можно сказать 
о том, что выделяют несколько уровней бродячих подростков:

1) Несовершеннолетние, находящиеся без определенного 
места жительства менее месяца. Такие дети еще не успели адап-
тироваться к новой среде, не теряют надежду на возвращение 
домой к родителям, пытаются искать любые средства для вы-
живания на улице, например, собирают бутылки, раздают ли-
стовки, попрошайничают и совершают мелкое воровство.

2) Несовершеннолетние, которые находятся на улице более 
месяца, но до года. Такие подростки уже имеют опыт в употреб-
лении ПАВ, алкоголя, а также половых связях и воровстве.

3) Подростки, находящиеся без надзора более года. Как 
правило, это начало преступной деятельности, социально-пси-
хологическая деформация и малая вероятность попасть в соци-
ально-реабилитационное учреждение. В настоящий момент эта 
ступень сильно увеличивается среди подростков.

На любом из перечисленных выше ступенях, подростки 
имеют уже некие проблемы с отставанием в умственном и со-
циальном развитии [7]. В процесс социализации ребенка без-
условно входят медицинские обследования, регулярное пра-
вильное питание, познавательная деятельность, которые 
несовершеннолетние не получают, находясь на улицах города.

Так, согласно практике, в социально-реабилитационные от-
деления временного пребывания для несовершеннолетних — 
дети поступают с рядом заболеваний хронического характера, 
истощением, имея опыт употребления ПАВ, а  также с  ВИЧ-
инфекцией. Большинство из детей начинают учиться чи-
тать и прорабатывать свою речь с дефектологами лишь попав 
в такие приюты временного пребывания [5].

Все вышеперечисленные неудовлетворенные потребности 
детей сказываются на их состоянии, например, повышенная 
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тревожность, агрессия, отсутствие доверия к  окружающим 
людям, низкая самооценка и т. д.

Теперь хочется осветить в данной статье несколько групп, 
объясняющих причины возникновения девиантного пове-
дения несовершеннолетних.

Первую группу составляют социально-экономические фак-
торы. К ним относят экономический кризис, эпидемии, голод 
и безработица. Все это влияет на нашу жизнь, например, низ-
кими доходами, нестабильностью в стране, спадом производ-
ства, что в  последующем приводит к  увеличению количества 
безнадзорных детей. Это объясняется тем, что люди теряют ра-
боту, отсутствует контроль со стороны правоохранительных 
органов за соблюдением законодательства в  области охраны 
интересов детей.

Ко второй группе относят социально-психологические при-
чины, что связано с кризисом семьи. Под кризисом семьи по-
нимается развод родителей, потеря одного из кормильцев, 
жестокое обращение с детьми. В большинстве случаев, небла-
гополучие семьи переходит из поколения в  поколение, мало 
кто занимает строго противоположную позицию при взрос-
лении. Часто это пренебрежение санитарно-гигиеническими 
нормами, антисанитария, хронические заболевания, алкого-
лизм родителей, неполные и многодетные семьи, семьи с пре-
старелыми родителями, семьи с повторными браками и свод-
ными детьми. Конечно же все вышеперечисленные факторы не 
говорят об обязательном возникновении безнадзорности ре-
бенка, но имеют большую степень вероятности ее появления.

Помимо неблагополучия семей, важную роль в жизни таких 
людей играет отсутствие получения образования, ведь такие 
дети имеют большие пробелы в  знаниях из-за частых пропу-
сков учебных занятий. Таким образом позиция школы стала 
еще одним фактором риска, т. к. ежегодно не малое количество 
учеников бросают учебные заведения.

Алкоголизм и  наркомания родителей способствуют отчу-
ждению детей от семьи, таким образом предоставляя их самим 
себе и в последующем толкая несовершеннолетних в компании 
с асоциальной направленностью.

И к третьей группе отнесем психологические причины. Та-
ковыми являются генетические предрасположения к асоциаль-
ному образу жизни.

Безусловно, все три группы факторов тесно связаны между 
собой, дополняя друг друга [6].

Теперь хочется осветить меры, которые предпринимаются 
в работе с трудными подростками на практике.

Приказом Министерства социальной защиты России (№  64 
от 06.05.94) в  соответствии с  Указом Президента РФ «О  про-
филактике безнадзорности и  правонарушений несовершен-
нолетних, защите их прав» было создано большое количество 
специализированных учреждений, в  которые помещаются 
беспризорные и  безнадзорные дети. Таковыми являются: со-
циальные приюты для детей, социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей. В таких центрах детям оказы-
вается в  первую очередь психологическая поддержка, а  в  по-
следующем определяется их дальнейшее жизнеустройство. 
С каждым годом потребность в данных учреждениях сильно ра-

стет, т. к. центры временного пребывания переполнены детьми, 
оставшимися без попечения родителей, либо помещенные туда 
по заявлению самих же родителей в связи с трудной жизненной 
ситуацией.

Стоит рассказать и о самой системе социальной профилак-
тики безнадзорности несовершеннолетних, которую форми-
руют органы местного самоуправления.

Приведу в пример систему данной профилактики Колпин-
ского района города Санкт-Петербурга, которую образуют: ор-
ганы опеки и  попечительства, инспектора МВД по делам не-
совершеннолетних, комиссия по делам несовершеннолетних, 
центр социальной помощи семьям и детям, а также к их числу 
относятся школы, садики и  медицинские учреждения. Любое 
из перечисленных выше учреждений могут выявить ребенка 
из неблагополучной семьи, оказать ему социальную поддержку, 
поставить на учет и уведомить об этом другие субъекты про-
филактики, тем самым начать взаимодействие и наблюдение за 
конкретной семьей. Такое наблюдение необходимо в последу-
ющем, чтобы отследить соблюдаются ли все законные права не-
совершеннолетнего в нашем обществе. Основной целью субъ-
ектов профилактики является социальная защита и поддержка 
нуждающихся в этом детей, их реабилитация и помощь.

Изучив и проанализировав судебную практику, можно ска-
зать о том, что за последние годы резко увеличилось число без-
надзорных и  беспризорных несовершеннолетних, что носит 
угрожающий характер для нашего общества [8]. Именно это тре-
бует особого внимания и усовершенствования системы профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних в каждом районе 
города. Стоит сказать о  том, что судами, рассматривающими 
данную категорию дел, до сих пор не выработаны общие кри-
терии в удовлетворении или отказе в исковом заявлении. Судьи 
оценивают обстоятельства дела, как правило, учитывая уровень 
благополучия семьи, прошлое поведение несовершеннолетнего.

Возвращаясь к профилактике, следует также сказать о том, 
что все службы системы профилактики города прилагают 
усилия по предупреждению детской преступности и  право-
нарушений, но немаловажным является воспитание детей ро-
дителями  [4]. Ведь в  большинстве случаев, на моей личной 
практике, родители ненадлежащим образом исполняют свои 
родительские обязанности, перекладывая это на педагогов об-
разовательных учреждений, сотрудников полиции и  занимая 
пассивную позицию в воспитании собственных детей, что в по-
следующем приводит к страшным последствиям. Нельзя отри-
цать воздействие окружающей среды на несовершеннолетнего, 
но выбор этой среды, и контроль за негативным влиянием на 
ребенка — это обязанность каждого родителя.

Подводя итог вышесказанному, хочется процитировать Эд-
варда Гиббона (английский историк): «У каждого человека бы-
вают два воспитания: одно, которое ему дают другие, и другое, 
более важное, которое он дает себе сам».

Таким образом, основой в профилактической работе с труд-
ными подростками является воспитание и внимание родителей, 
а также комплексная работа всех специалистов и педагогов. Не 
стоит забывать и об индивидуальности любого человека, ведь 
у одного ребенка процесс происходит заметно, а с другим стоит 
потратить чуть больше времени.
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Статья посвящена анализу понятия и  содержания оперативно-розыскной характеристики внешнеэкономических преступ-
лений Установлены элементы, входящие в оперативно-розыскную характеристику, и её назначение в рамках противодействия 
внешнеэкономической преступности. Сделан вывод, что развитие методов построения оперативно-розыскной характеристики 
преступлений позволит усовершенствовать деятельность оперативных подразделений по выявлению, раскрытию и  предупре-
ждению преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: внешнеэкономические преступления, оперативно-розыскная характеристика преступлений, элементы опера-
тивно-розыскной характеристики преступлений.

В настоящее время Россия проходит этап глобальных и зна-
чимых преобразований в  политической, экономической, 

социальной, а  также иных сферах. Экономика государства 
подверглась серьёзным реформациям вследствие негативного 
влияния различных санкций против Российской Федерации со 
стороны зарубежных стран.

В этой связи довольно остро встаёт вопрос по обеспечению 
безопасности экономической сферы, устранению существу-
ющих угроз, в том числе преступного характера.

В качестве одной из таких угроз можно обозначить преступ-
ность в  сфере внешнеэкономической деятельности (далее — 
ВЭД). С каждым годом преступные схемы в рассматриваемой 
области совершенствуются всё сильнее, что подтверждает не-
обходимость оперативного реагирования правоохранительных 
органов и  важность противодействия незаконной деятель-
ности субъектов ВЭД.

Из-за высокой латентности и  сложностей в  противодей-
ствии расследуемым преступлениям, увеличивается и роль сил 
и методов оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД).

Одним из действенных инструментов по выявлению пре-
ступных схем и лиц, совершающих противоправные действия, 
а  также для оперативного реагирования на преступные дей-
ствия является оперативно-розыскная характеристика (далее — 
ОРХ) преступления.

Вопросы общего понимания и определению сущности ОРХ 
преступлений часто становятся предметом исследования раз-
личных ученых.

Одно из основополагающих определений было сформули-
ровано доктором юридических наук Д. В. Гребельским, который 
понимает по рассматриваемым определением «…совокупность 
ряда устойчивых и  взаимообусловленных информационных 
признаков криминалистического, психологического, эконо-
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мического и иного характера, содержание которых в совокуп-
ности способствует обоснованному выдвижению и  проверке 
оперативно-розыскных версий при раскрытии родовых групп 
или отдельных видов преступлений» [1, с. 75].

Базируясь на представленном подходе понимания сущности 
ОРХ преступлений профессор В. Д. Ларичев выделил её струк-
турные элементы, которые видится возможным применить 
и  в  исследовании ОРХ внешнеэкономических преступлений. 
В частности, к ним учёный отнёс:

1) уголовно-правовые признаки конкретных составов пре-
ступлений;

2) их распространённость в реальной действительности;
3) динамика и структура преступности;
4) способ совершения преступления и его мотивы;
5) черты личности преступника, включая нравственно-

психологические и специальные;
6) организованные формы совершения преступления  [2, 

с. 180].
Основываясь на положениях Уголовного кодекса Российской 

Федерации [3] (далее—УК РФ) преступления в сфере внешнеэко-
номической деятельности можно определить как это виновные, 
общественно опасные деяния, совершаемые при перемещении 
товарно-материальных ценностей через таможенную границу 
ЕАЭС или Государственную границу РФ, и посягающие на обще-
ственные отношения, обеспечивающие установленный законом 
порядок осуществления внешнеэкономической деятельности.

Определение реальной распространённости такого пре-
ступления как внешнеэкономическое затрудняется одним из ха-
рактерных признаков внешнеэкономической преступности —
её латентностью. Значительное количество преступных деяний 
остается незамеченным даже при активной работе органов, 
реализующих ОРД.

Особенно важным показателем в  этом контексте является 
статистика выявленных таможенными органами России внеш-
неэкономических преступлений, т. к. оперативные подразде-

ления этих органов играют ключевую роль в противодействии 
таким преступлениям.

Динамику и  структуру внешнеэкономических преступ-
лений также видится необходимым рассмотреть на примере 
выявленных таможенными органами РФ преступлений. Дина-
мика возбужденных таможенными органами России уголовных 
дел представлена на рис 1.

Несмотря на то, что в  последний год количество выяв-
ленных преступлений (1 822 дела) в рассматриваемой области 
снизилось по сравнению с 2022 годом (1 847), нельзя не отме-
тить его стабильно высокое значение.

Структура внешнеэкономических преступлений, борьбу 
с  которыми ведут оперативные подразделения таможенных 
органов, довольна неравномерная. Как правило, большая 
часть возбужденных уголовных дел связаны с  контрабандой 
(2019  год — 677, 2020  год — 828, 2021  год — 745, 2022  год —
1 018, 2023–969). Также еще одной категорией преступлений, 
связанных с  внешнеэкономической деятельностью, является 
ст. 193.1 УК РФ. В 2019 году по данной статье таможенные ор-
ганы возбудили 189 уголовных дел, в  2020–170, в  2021–137, 
в 2022 году — 147, а в 2023 году — 170 уголовных дел [4].

Характерной особенностью в рамках внешнеэкономических 
преступлений является способ их совершения, который может 
выражаться в следующих действиях: — совершение сделки по 
импорту и  экспорту товаров; — оказание услуг; — передача 
прав на интеллектуальную собственность и другие действия [5, 
с. 102]. Эти действия могут осуществляться через пересечение 
границ ЕАЭС или РФ, а также с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей.

Анализируя особенности ОРХ внешнеэкономических пре-
ступлений, особо важным видится отметить свойственную для 
них специальную цель —это получение экономической выгоды. 
Судебная практика по уголовным делам, связанным с ВЭД, по-
казывает, что большинство таких преступлений совершаются 
с целью личной выгоды.

Рис. 1. Количество уголовных дел, возбуждённых таможенными органами Российской Федерации 
в период с 2019 по 2023 гг. [4]
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Понимание мотивации преступного лица может помочь со-
трудникам оперативных подразделений не только в выявлении 
и раскрытии конкретных преступлений в сфере ВЭД, но также 
и в рамках деятельности по их предупреждению. Этим же об-
условливается значимость такого элемента ОРХ как черты лич-
ности преступника.

Исследование статистических данных и  имеющейся су-
дебной практики позволяет оперативно-розыскным подраз-
делениям выстраивать портрет личности субъекта, совер-
шившего внешнеэкономическое преступление, выявлять его 
специфические характеристики.

Как правило, общими чертами субъекта внешнеэкономиче-
ского преступления выступает пол, гражданство, возраст, об-
разования и профессия. Понимая специфику такого рода пре-
ступлений, а также базируясь на анализе различных примеров 
из судебной практики можно кратко охарактеризовать та-
кого преступника как мужчину среднего возраста, имеющего 
высшее образование, деятельность которого, правило, связана 
с  предпринимательской деятельностью или пересечением та-
моженной границы [6].

Кроме того, в  рамках характеристики личности преступ-
ника в данной области стоит отметить и тот факт, что как пра-
вило, такое лицо действует не в одиночку, а в составе группы 
лиц. Часто внешнеэкономические преступления совершаются 
организованными группами, где каждый член имеет опреде-
ленную роль. Это особенно характерно для различных видов 
контрабанды.

Важно понимать, что одного только установления эле-
ментов ОРХ внешнеэкономических преступлений недо-
статочно для выявления, раскрытия и  предупреждения та-
кого рода преступности. Обобщая имеющуюся информацию 
о  сущности самого преступления, о  его распространении 
в рамках государства, о том, какие именно лица наиболее часто 

становятся преступниками в данной области и какие методы 
и  средства используют для достижения своих преступных 
целей, необходимо разрабатывать механизм совершения пре-
ступления с учетом того, какие средства ОРД смогут его пред-
отвратить.

Для достижения своих целей сотрудники оперативных под-
разделений должны подходить к ОРХ преступлений «от обрат-
ного». Определение элементов ОРХ преступлений в сфере ВЭД 
должно быть прямо сопряжено с  установлением конкретных 
оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ), реали-
зация которых требуется для предупреждения внешнеэконо-
мического преступления [2, с. 183].

Для этого первоначально следует рассмотреть ОРМ, на ос-
новании чего определить, что именно требуется знать для 
проведения конкретного ОРМ, после чего эти знания пере-
водятся в  содержание ОРХ внешнеэкономического преступ-
ления. Например, негласная форма опроса потребуется в слу-
чаях необходимости установления лиц, которые осведомлены 
о преступной деятельности разрабатываемых субъектов, а сле-
довательно, могут быть свидетелями по делу.

Представляется, что, зная указанную выше взаимосвязь опе-
ративный работник, может успешно осуществлять поисковую 
работу по выявлению и раскрытию внешнеэкономических пре-
ступлений. Владея этими данными, он может сразу же наметить 
конкретные мероприятия по выявлению преступлений.

Таким образом, ОРХ играет важную роль в выявлении, рас-
крытии и предупреждении преступлений в сфере ВЭД. Пони-
мание взаимосвязи её элементов с возможностью реализации 
конкретных ОРМ способствует улучшению поисковой работы 
по выявлению и  раскрытию внешнеэкономических преступ-
лений. Учитывая особенности конкретного преступления, со-
трудники оперативных подразделений могут планировать кон-
кретные мероприятия, направленные на его выявление.
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В статье авторы исследуют осложненную ситуацию при проведении допроса, которая может быть вызвана участием ино-
странного элемента, не владеющего языком отечественного уголовного судопроизводства. Поэтому уголовно-процессуальное зако-
нодательство гарантирует такому лицу назначение переводчика. Исполнение данной обязанности следователем, в свою очередь, 
повышает риск на получение неполной и недостоверной информации, так как процесс информационного взаимодействия опосре-
дован третьим участником. В связи с этим, мы предлагаем использование аудиозаписи при проведении допроса, которая своим на-
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Актуальность темы обусловлена объективной необходи-
мостью следователя получить полную и достоверную ин-

формацию по расследуемому делу. Однако опосредование до-
проса участием переводчика может влиять на решение данной 
задачи. В  связи с  этим необходимо проведение аудиозаписи, 
которая позволяет дисциплинировать участников названного 
следственного действия, получить определенную информацию, 
которая не отображается в протоколе, но оставляет свой след на 
записи, зафиксировав рассуждения следователя, речевое пове-
дение допрашиваемого.

Отечественное уголовное судопроизводство ведётся на рус-
ском языке, но нередки случаи, когда складывается ситуация 
разноязычия участников, и  тогда часть криминалистически 
значимой информации становится недоступной для субъекта 
уголовного расследования  [4]. Для преодоления данной си-
туации Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-
рации предусмотрена возможность пользоваться помощью пе-
реводчика.

В соответствии со ст.  59 УПК РФ, переводчиком является 
лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве, 
свободно владеющее языком, знание которого необходимо для 
перевода. Перед практикой возникают вопросы о том, что по-
нимается под свободным владением языка, и как должна опре-
деляться степень такого владения.

Как видим, законодатель не требует обязательного докумен-
тального подтверждения наличия у переводчика достаточных 
знаний и квалификации, позволяющих ему осуществить над-
лежащий перевод с  языка, на котором желает изъясняться 
участник уголовного судопроизводства. А. В. Соболь отме-
чает, что «переводчиком может являться как субъект, профес-
сионально и  систематически оказывающий лингвистические 
услуги в сфере языкового перевода (и, соответственно, работа-
ющее переводчиком в какой-либо организации, либо препода-
ющее в учебном заведении), так и лицо, свободно владеющее 
данным языком, например, вследствие длительного опыта про-
живания в  регионе, на территории которого имеет широкое 
распространение данный язык» [3, с. 36]. Автор здесь допустил 
логическую ошибку, разделив приглашаемого субъекта на про-
фессионального участника и  свободно владеющего языком. 
Дело в том, что основным свойством допустимости лица в каче-
стве переводчика, закрепленным УПК РФ, является свободное 

владение языком, этот критерий применим как к  профессио-
нальному субъекту, который подтверждает свой статус нали-
чием соответствующего документа, свидетельствующим об 
окончании высшего или среднего специального учебного заве-
дения, так и к лицу, таким не являющимся.

Е. П. Головинская считает, что критерием, определяющим 
степень владения языком судопроизводства, является мнение 
самого участника уголовного процесса, его способность вос-
принимать устную и письменную речь, изъясняться на языке 
производства по уголовному делу, адекватно воспринимать 
юридическую терминологию [1]. Нам кажется такой критерий 
неточным в  силу присущей уголовному процессу объектив-
ности решений, действий следователя, отвечающего за рассле-
дование преступления.

Логически следует, что степень владения языком должна 
определяться следователем. К примеру, следователь может пред-
ложить для перевода один и тот же текст дипломированному 
специалисту в области иностранных языков и потенциальному 
переводчику, рассматриваемого в качестве кандидата для уча-
стия в уголовном расследовании, но не имеющего такое обра-
зование. Результатом может послужить удостоверение в компе-
тентности переводчика или, наоборот, некомпетентности.

Вместе с тем, в криминалистической литературе выделяется 
факультативный признак компетентности (некомпетентности) 
переводчика, которым является наличие у него определённых 
знаний о  конкретном правовом вопросе, являющимся пред-
метом расследования.

И в том, и в другом случаях, постановление (определение) 
о назначении переводчиком выносится на основе внутреннего 
убеждения субъекта расследования. Оно является итогом про-
верки, во-первых, наличия у  лица профессиональной компе-
тентности, во-вторых, отсутствия у  него личной заинтересо-
ванности в результатах расследования [3].

Процесс общения участников уголовного судопроизвод-
ства можно рассматривать в  виде информационного взаимо-
действия. При взаимодействии через переводчика, результатом 
которого является преобразование части информации, возра-
стает риск утраты криминалистически значимой информации. 
В  силу своего профессионального опыта следователь может 
выдвигать предположения о  том, какие обстоятельства были 
утрачены, и в дальнейших следственных действиях их воспол-
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нять, например, при проведении очной ставки (в случае суще-
ственных противоречий в показаниях отдельных лиц) или при 
проверке показаний на месте.

С. В. Швец утверждает, что при невосполнении инфор-
мации перед следователем может стоять задача установления 
информационного взаимодействия с  участником судопроиз-
водства, минуя канал переводчика [4]. Но такой подход не соот-
ветствует смыслу уголовно-процессуального законодательства. 
Доказательства, полученные в нарушении права допрашивае-
мого давать объяснения и показания на языке, которым он вла-
деет, и пользоваться помощью переводчика бесплатно, сделает 
невозможным использование таких доказательств в силу их не-
допустимости.

При использовании в процессе коммуникации лингвисти-
ческих способностей переводчика следователь должен осуще-
ствлять контроль за информационным взаимодействием при-
влекаемого специалиста и допрашиваемого лица во избежание 
искажения информации. Утрата значимых обстоятельств по 
делу может быть обусловлена непониманием лица, осуществля-
ющего перевод, сути из-за недостаточности знаний юридиче-
ской терминологии. Данное искажение можно относить к ка-
тегории неумышленной деформации изложения. Добавим, что 
желательно у переводчика должно быть минимальное владение 
правовыми дефинициями (например, понятиями преступ-
ления, умышленной формы вины).

При использовании звукозаписи при допросе с  участием 
переводчика гарантируется точность полученных показаний. 
Аудиозапись позволяет исключить неточности и ошибки в пе-
реводе, так как все сказанное фиксируется на записи, которая 
может быть оценена другими лицами.

Неточности перевода могут возникать и при умышленном 
содействии переводчика допрашиваемому, в  этой ситуации 
на первое место выступает умение следователя воспринимать 
и  интерпретировать невербальные сигналы. Если участник 
уголовного судопроизводства может контролировать содер-
жательную сторону своих высказываний, то подобная фик-

сация ослабляет контроль за другими коммуникационными 
составляющими человеческого общения, и  это может быть 
заметно для следователя. Значение невербального канала об-
щения с  допрашиваемым существенно возрастает, являясь 
параллельным каналом информационного взаимодействия. 
Средством решения в  названной ситуации является посто-
янный контроль поведения переводчика и  допрашиваемого 
со стороны следователя. Различия в информации могут быть 
использованы для достижения тактических целей допроса [4]. 
Использование звукозаписи также влияет на поддержание 
дисциплины, накладывая дополнительную ответственность 
за достоверность переданной информации, тем самым, ис-
ключая возможность сотрудничества лица, привлекаемого 
для осуществления перевода, и  допрашиваемого, например, 
в силу землячества.

Одной из задач следователя является минимизация потерь 
доказательственной информации, обусловленной участием 
переводчика. Ее решение может быть связано с применением 
технических средств аудиофиксации при допросе, обеспечи-
вающей сохранность информации. В  случае возникновения 
спорных вопросов в показаниях лица, запись может быть ис-
пользована в качестве доказательства. Это позволит избежать 
конфликтов, а  также обеспечить равную защиту прав всех 
участников уголовного судопроизводства.

Звукозапись имеет свои назначением зафиксировать все 
произнесенные слова и высказывания как подозреваемого, так 
и переводчика. Она обеспечивает полноту, достоверность и со-
хранность информации. Это способствует повышению дисци-
плины и порядка во время следственного действия, тем самым, 
гарантируя защиту прав участников уголовного судопроизвод-
ства. Аудиозапись также может быть использована в качестве 
доказательства в судебном процессе, если возникнут споры или 
разногласия по поводу сказанного на допросе. Таким образом, 
использование аудиозаписи в ходе допроса с участием перевод-
чика позволяет сделать более эффективной расследование пре-
ступления.

Литература:

1. Головинская Е. П. Процессуально-правовые основы деятельности переводчика по обеспечению принципа языка уголов-
ного судопроизводства: диссертация… канд. юрид. наук./ Головинская Е. П. — Воронеж, 2006. — 193 с.

2. Ишмухаметов Я. М. Требования, предъявляемые к переводчику в уголовном судопроизводстве // Вестник ЮУрГУ. Серия: 
Право. 2006. №  5 (60). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trebovaniya-predyavlyaemye-k-perevodchiku-v-ugolovnom-sudo-
proizvodstve (дата обращения: 14.11.2023).

3. Соболь А. В. Проблемы регламентации процессуального статуса переводчика в уголовном судопроизводстве Российской 
Федерации // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2011. No 2 (7). С. 36.

4. Швец С. В. Криминалистическая тактика следственных и  судебных действий в  условиях использования перевода  / 
С. В. Швец. — Москва: Издательство «Юрлитинформ», 2016. — 264 с. — ISBN978–5–4396–1138–6. — EDN VIULCR.

5. Шевелёв И. А. Язык судопроизводства и участие переводчика в уголовном процессе России: диссертация … канд. юрид. 
наук./ Шевелёв И. А. — С.-Пб., 2008. — 189 с.: ил. РГБ ОД, 61 08–12/781



“Young Scientist”  .  # 17 (516)  .  April 2024 289Jurisprudence

Добровольный отказ от совершения преступления
Качанова Ольга Владимировна, студент магистратуры

Научный руководитель: Красуцких Лидия Васильевна, кандидат юридических наук, доцент
Уральский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Челябинск)

В данной научной статье рассматривается институт добровольного отказа от совершения преступления и обуславливается 
его роль в уголовном праве. Кроме того, автором проводится сравнение и выявление различий между добровольным отказом от со-
вершения преступления и деятельным раскаянием.

Ключевые слова: стадии преступления, добровольный отказ от совершения преступления, деятельное раскаяние, неоконченное 
преступление.

Voluntary renunciation of committing a crime

This scientific article examines the institution of voluntary refusal to commit a crime and determines its role in criminal law. In addition, the 
author compares and identifies differences between voluntary refusal to commit a crime and active repentance.
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Одной из первостепенных задач российского уголовного 
права является предупреждение преступности. Реали-

зация данной задачи осуществляется с  помощью различных 
уголовно-правовых механизмов, в  том числе, добровольный 
отказ от совершения преступления.

Если обратиться к отечественному законодательству совет-
ского периода, то можно заметить, что в нем отсутствует по-
нятие добровольного отказа от преступления. Данный пробел 
уголовного законодательства восполнялся учеными-теоре-
тиками, которые давали рекомендации, касающиеся понятия 
и  признаков добровольного отказа от совершения преступ-
ления, мотивов, по которым лицо отказывается от совершения 
преступления, возможности лица отказаться от совершения 
преступления на стадиях подготовки к преступлению и поку-
шения на преступление. Однако все равно часть вопросов, ко-
торые касались добровольного отказа от совершения преступ-
ления, были не разрешены даже на теоретическом уровне. Еще 
на стадии обсуждения и принятия проектов нового уголовного 
кодекса наметилась тенденция к правовой регламентации пре-
ступлений, которые не были доведены до конца по причине 
того, что лицо добровольно отказалось от его совершения.

Впервые институт добровольного отказа от преступления 
был закреплен в ст. 31 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 г., 
согласно которой, «добровольным отказом от преступления 
признается прекращение лицом приготовления к  преступ-
лению либо прекращение действий (бездействия), непосред-
ственно направленных на совершение преступления, если лицо 
осознавало возможность доведения преступления до конца».

Таким образом, под добровольным отказом понимается 
окончательное, добровольное пресечение начатого преступ-
ления, если лицо самостоятельно осознало возможность его за-
вершения. Согласно уголовному законодательству РФ, лицо, 
которое добровольно и окончательно отказалось от доведения 
преступления до конца, не подлежит уголовной ответствен-
ности. Но в  случаях, когда лицо, добровольно отказавшееся 

от доведения преступления до конца, подлежит уголовной от-
ветственности, если содеянное имеет другой состав преступ-
ления. [8]

В настоящее время в  науке уголовного права отведено 
огромное внимание изучению данного института. Вместе с тем, 
при анализе норм права, регламентирующих добровольный 
отказ от преступления, можно выявить спорные решения, ко-
торые отрицательно сказываются на практике разрешения со-
ответствующих уголовных дел, затрудняет правоприменителям 
определять момент окончания некоторых составов преступ-
ления. В связи с чем, на наш взгляд, имеет место быть потреб-
ность в новых, более полных, подробных, проработанных ис-
следованиях проблем добровольного отказа от преступления.

В научной литературе господствует позиция, согласно ко-
торой норма уголовного закона о добровольном отказе от со-
вершения преступления может быть применена на практике, 
если преступление, от которого отказалось лицо, является не-
полным. Так, В. Ф. Караулов полагает, что указанными со-
ображениями составители УК РФ руководствовались при 
размещении нормы о добровольном отказе от совершения пре-
ступления рядом с нормой, регламентирующей покушение на 
преступление и подготовку к преступлению [7].

Добровольный отказ от преступления имеет свои субъек-
тивные и объективные признаки, которые являются предметом 
дискуссий на протяжении довольно долгого времени.

В настоящее время среди ученых сложилось многочисленное 
количество мнений относительно субъективных признаков 
добровольного отказа от преступления. Если рассматривать ле-
гальное определение добровольного отказа от преступления, 
данное Уголовным кодексом РФ, то в качестве признаков вы-
ступают такие как добровольность и окончательность.

Вместе с тем, существует и иная позиция относительно при-
знаков добровольного отказа от преступления, высказанная 
целым рядом исследователей, таких как В. Д. Иванов, А. В. Нау-
мова и другие, которые утверждают, что к существующему пе-
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речню признаков необходимо добавить осознание лицом воз-
можности доведения преступления до конца [4, с. 14].

Итак, какие же признаки характеризуют институт добро-
вольного отказа от совершения преступления. В теории уголов-
ного права выделяют три основных признака:

1. Добровольность, в соответствии с которым, лицо по соб-
ственной воле и собственному желанию сознательно пресекает на-
чатое им преступное деяние. Уголовно — правового значения мо-
тивы, побудившие лицо отказаться от доведения преступления до 
конца, не имеют значение. Это может быть боязнь разоблачения, 
страх перед грозящим наказанием, чувство жалости к жертве и т. д. 
Важно учитывать и тот факт, что инициатива в отказе от совер-
шения преступного деяния может исходит как от самого лица, так 
и от других лиц при помощи советов, просьб, убеждений;

2. Окончательность, в соответствии с которым лицо окон-
чательно и  полностью прекращает выполнение общественно 
опасного деяния, а не на определенный промежуток времени. 
В  том случае, если завершение преступления откладывается 
на время, по независящим от лица обстоятельствам, то добро-
вольный отказ невозможен;

3. Осознание возможности доведения преступления до 
конца. Лицо должно осознавать такую возможность, даже если 
его мнение противоречит сложившиеся ситуации.

Следует отметить, что добровольный отказ от совершения 
преступления возможен лишь на стадиях приготовления к пре-
ступлению и покушения на преступление [9].

На практике довольно часто смешивают понятия «добро-
вольный отказ» и  «деятельное раскаяние». Стоит заметить, 
что эти понятия не являются тождественными, они различны 
между собой. Добровольный отказ возможен только на стадиях 
приготовления или покушения, а деятельное раскаяние — после 
окончания преступления. Деятельное раскаяние — обстоятель-
ство, смягчающее наказание (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК). В ряде слу-
чаев и при наличии признаков, предусмотренных ст. 75 УК РФ, 
деятельное раскаяние служит основанием для освобождения 
лица, впервые совершившего преступление, от уголовной от-
ветственности не только за преступление небольшой или 
средней тяжести, но и за более тяжкие преступления, если это 
указано в примечание к статьям Особенной части УК РФ.

С субъективной стороны добровольный отказ является 
умышленным деянием. Лицо при добровольном отказе осо-
знает возможность доведения преступления до конца и,  не-
смотря на это, прекращает начатое преступление. Решение об 
отказе от совершения преступления лицо должно принять осо-
знанно, без какого-либо принуждения, по своей воле.

Мотивы добровольного отказа разнообразны, это может 
быть и боязнь разоблачения, жалость по отношению к жертве, 
они не имеют уголовно-правового значения.

Если рассматривать преступления с  материальным со-
ставом, то отказ исключает уголовную ответственность, если 
он произошел до наступления общественно опасных послед-
ствий, при формальных составах — до окончания деяния. По-
жалуй, это является главным отличием добровольного отказа 
и деятельного раскаяния, т. к. если первый возможен на стадиях 
приготовления или покушения, то при наличии оконченного 
преступления возможно деятельное раскаяние.

Сущность деятельного раскаяния заключается в признании 
субъектом преступления своей вины, а  также его раскаянии 
в содеянном. Отказ же есть либо прекращение приготовления 
к  преступлению, либо прекращение покушения на преступ-
ление  [3, с.  81] (т. е. добровольный отказ возможен на стадии 
приготовления к преступлению и на стадии неоконченного по-
кушения, что может заключаться и в активном, и в пассивном 
поведении, например, лицо уничтожает орудие, предназна-
ченное для убийства, или прекращает действия, направленные 
на достижение преступной цели).

Еще одним существенным отличием является то, что доб-
ровольный отказ возможен лишь при умышленном пре-
ступном поведении, в то время как деятельное раскаяние воз-
можно и  после совершения неосторожного преступления   
[5, с. 155].

Статья 31 УК РФ предусматривает, что добровольный отказ 
от совершения преступления исключает привлечение винов-
ного к уголовной ответственности за то, что оно намеревалось 
сделать. Однако если им до момента отказа от реализации ос-
новного преступления уже были совершены какие-либо обще-
ственно опасные действия, он должен нести за это соответству-
ющую ответственность.

В свою очередь, деятельное раскаяние при определенных 
условиях может учитываться в качестве смягчающего обстоя-
тельства при назначении наказания (ст. 61 УК), а также служить 
одним из условий освобождения лица от уголовной ответствен-
ности (ст. 75 УК).

Добровольный отказ от действий лица, не совершившего 
преступления в силу объективной невозможности их продол-
жения, не может рассматриваться как добровольный отказ от 
совершения преступления.

Так, А. пытался изнасиловать О., однако последняя нанесла 
ему несколько болезненных ударов, после которых тот пре-
кратил преступление. Суд не признал в  действиях А. добро-
вольного отказа. А. прекратил преступление по собственной 
воле, однако преступление прекращено из-за нежелания полу-
чить телесные повреждения в ходе его совершения и большой 
вероятности быть разоблаченным. При добровольном отказе 
от доведения преступления до конца лицу, начавшему совер-
шать преступление, никакие внешние обстоятельства не ме-
шают продолжить преступление [10].

Таким образом, для того, чтобы признать действия лица 
в качестве

добровольного отказа от совершения преступления не-
обходимо установить наличие добровольного решения лица 
о  прекращении преступной деятельности (активное предот-
вращение преступных последствий или воздержание от про-
должения действий, образующих, по смыслу закона, уголовно 
наказуемое деяние) и констатировать его наличие.

Подводя итог, можно сделать вывод о  том, что институт 
добровольного отказа от совершения преступления занимает 
важное место в уголовном праве.

В заключении автор также приходит к  выводу, что было 
бы правильно изложить ч. 1 ст. 31 УК РФ следующим образом: 
«Добровольным отказом от преступления признается окон-
чательное прекращение лицом по собственной воли создания 



“Young Scientist”  .  # 17 (516)  .  April 2024 291Jurisprudence

условий для совершения умышленного преступления либо дей-
ствий (бездействий), непосредственно направленных на совер-

шение умышленного преступления, если лицо осознавало воз-
можность доведения преступления до конца».
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В данной исследовательской работе проанализированы наиболее актуальные проблемные вопросы назначения уголовного нака-
зания при имеющемся рецидиве преступлений. Автором статьи рассматриваются общие и специальные правила назначения уго-
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решения существующих проблем.

Ключевые слова: рецидив преступлений, рецидивная преступность, опасный и особо-опасный рецидив преступлений, назна-
чение наказания, судимость.

Общие и  специальные правила применяются правоохра-
нительными органами при назначении наказания за пре-

ступление при имеющемся рецидиве преступного деяния. 
Стоит отметить, что особые правила, которые применяются 
при установлении наказания при рецидиве, основной целью 
имеют установление повышенного уровня уголовной ответ-
ственности для лиц, которые совершили преступное деяние 
при наличии имеющейся судимости. Такие правила находят 
отражения в ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ) [1].

Согласно вышеуказанному нормативному документу, при 
назначении уголовного наказания совершенно при любом виде 

рецидива преступного деяния необходимо учитывать неко-
торые факторы, а именно:

– характер и  степень общественной опасности преступ-
лений, которые совершались ранее;

– обстоятельства, на основании которых исправительное 
воздействие предыдущего наказания оказалось не совсем эф-
фективным;

– характер и  степень общественной опасности вновь со-
вершенных преступных деяний.

В настоящее время в судебной практике существуют опре-
деленные особенности назначения наказания по совокупности 
приговоров, которые находят отражения в ст. 70 УК РФ [1].
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Проводя анализ современной судебной практики назна-
чения наказания лицу, у которого имеется непогашенная су-
димость, можно сделать вывод, что судебные органы в  на-
стоящее время не всегда правильно и рационально оценивают 
ситуацию, когда виновный совершает новое преступное 
деяние до вступления предыдущего приговора в  законную 
силу.

В п. 56 постановления Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 22.12.2015 г. №  58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания», установлено, 
что совершение нового преступного деяния до вступления при-
говора по совершенному до этого преступления, не формирует 
рецидива преступлений [2].

Необходимо дополнить статью  18 УК РФ новой частью, 
которая вносит ясность в  решение проблемы, обозначенной 
в данной правовой норме: «Рецидив преступлений не образу-
ется вследствие совершения лицом новых преступлений до 
вступления приговора в законную силу» [1].

В соответствии с санкциями соответствующей статьи наи-
более строгое наказание, предусмотренное за совершение пре-
ступления, должно быть назначено на срок не менее одной 
трети максимального [3, с. 22].

Как указывается в данной норме права, рецидивом преступ-
лений признается совершение умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умыш-
ленное преступление. Но на практике, считают, что данное 

определение также необходимо применять к  неосторожной 
форме вины [4, с. 27].

Среди ученых и специалистов юридической литературы су-
ществует мнение, что определение рецидива, которое закреплено 
в доктрине уголовного права, по своему значению очень узкое [5, 
с. 57]. Также А. В. Васильев утверждает, что не стоит забывать об 
опасности преступных посягательств, которые совершаются по 
неосторожности. С позицией вышеуказанного автора соглаша-
ется большая часть современных ученых, которые считают, что 
в  законодательную базу нужно включать рецидив, образуемый 
умышленными и неосторожными преступлениями [6, с. 405].

Итак, под рецидивом в настоящее время подразумевается мно-
гоаспектная социальная проблема, так как лица, совершающие 
преступления с  рецидивом, наделены высокими организатор-
скими способностями, а также обладают качествами, с помощью 
которых они оказывают воздействие на других людей [7, с. 30].

Исследование судебной практики показывает нам, что в со-
временном российском государстве судебные органы в  боль-
шинстве случаев допускают ошибки на основании того, что 
институт рецидива преступлений не проработан до конца [8, 
с.  170]. Со стороны законодательства всего лишь установлен 
точный срок наказания в  случае, когда лицо совершает пре-
ступления вновь при имеющейся непогашенной судимости. 
В  современном обществе рецидив преступлений является 
одной из основных проблем, и поэтому необходимо установить 
четкие правила назначения наказания.
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Актуальность темы обусловлена тем что финансирование 
материально технического обеспечения осуществляется 

из федерального бюджета РФ и Законодатель в рамках вопроса 
о материально-техническом обеспечении личной безопасности 
сотрудников правоохранительных органов, а  именно работ-
ников Прокуратуры РФ ввел соответствующие гарантии, за-
крепленные в ведомственных актах Генеральной Прокуратуры 
РФ и Федеральном Законодательстве.

Немного статистики: в  рамках материально-технического 
обеспечения работников прокуратуры соответствующими 
средствами было выделено — всего 113596933100 (сто трина-
дцать миллиардов пятьсот девяносто шесть миллионов де-
вятьсот тридцать три тысячи сто рублей ноль копеек), из этой 
суммы было исполнено — 111641422970,28 (сто одиннадцать 
миллиардов шестьсот сорок один миллион четыреста два-
дцать две тысячи девятьсот семьдесят рублей двадцать восемь 
копеек) в достаточной степени средства были направлены на: 
техническое обеспечение (компьютеры, ноутбуки, системные 
обеспечения, ремонт) и прочие закупки [1].

В работе будут использоваться такие методы, как эмпириче-
ский, теоретический и практический, также необходимо сфор-
мировать нормативные источники анализа информации по 
рассматриваемой теме, предлагается следующий перечень нор-
мативных правовых актов:

«Конституция Российской Федерации» (принята всена-
родным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);

«О прокуратуре Российской Федерации» №  2202–1 Феде-
ральный закон от 17.01.1992 (ред. от 05.12.2022);

«Об оружии» №  150-ФЗ от 13.12.1996 (ред. от 29.12.2022);
«О государственной защите судей, должностных лиц пра-

воохранительных и  контролирующих органов» №  45-ФЗ от 
20.04.1995 (в ред. от 1 июля 2021 г.);

Порядок выдачи оружия лицам, подлежащим государ-
ственной защите (утв. постановлением Правительства РФ от 
17 июля 1996 г. №  831);

«Об утверждении Инструкции по организации учета, хра-
нения и  выдачи боевого ручного стрелкового оружия и  па-
тронов к нему в органах прокуратуры Российской Федерации» 
Приказ Генпрокуратуры России №  296 от 12.09.2011.

Анализ ФЗ О  Прокуратуре РФ определяет правовые га-
рантии, установленные для сотрудников органов Прокуратуры 
РФ:

Статья 52. Финансовое и материально-техническое обеспе-
чение органов и организаций прокуратуры.

Обеспечение деятельности органов и  организаций проку-
ратуры Российской Федерации, включая материально-техни-
ческое, финансовое обеспечение, а также гарантий и компен-
саций работникам этих органов и организаций, установленных 
настоящим Федеральным законом, является расходным обяза-
тельством Российской Федерации. Достаточно ли в настоящее 
время сотрудники Прокуратуры оснащены и обеспечены соот-
ветствующими материально-техническими средствами.

Компетенция об установлении норм материально-техниче-
ского обеспечения органов и  организаций прокуратуры Рос-
сийской Федерации за счет средств федерального бюджета, 
выделенных на эти цели прокуратуре Российской Федерации 
возложена на Генерального прокурора Российской Федерации 
в пределах его полномочий [2].

Основной проблемой данной работы является надлежащее 
оснащение материально-техническими средствами работников 
прокуратуры, поскольку данное оснащение является важ-
нейшим условием деятельности прокуратуры, в связи с тем, что 
ее функционирование невозможно без в достаточной мере ма-
териально-технического обеспечения для эффективной реа-
лизации работниками прокуратуры РФ своих обязанностей, 
а  также служат обеспечением личной безопасности как себя, 
так и своих близких, в том числе и иных лиц.

Материально-технические средства, которыми оснащены 
прокуратуры городов и районов, можно условно подразделить 
на четыре категории:

Средства, обеспечивающие необходимые условия работы 
(помещение, приборы освещения, средства связи, мебель); ав-
томатизированные средства (множительные устройства и ком-
пьютерная техника, общесистемные программные средства, 
базы данных и т. д.); автотранспорт и его техническое обеспе-
чение; криминалистическая техника.

Решение о  материально-техническом обеспечении проку-
роры городов (районов) направляют в  прокуратуру субъекта 
федерации письма (заявки), в которых излагают и обосновы-
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вают свои соображения, касающиеся материально-техниче-
ского обеспечения прокуратуры. Заявки направляются на имя 
прокурора субъекта федерации. После тщательного их рассмо-
трения прокурор субъекта федерации либо его заместитель 
принимает решение по материально-техническому обеспе-
чению подчиненных ему прокуратур об удовлетворении, ча-
стичном удовлетворении заявки либо отказе.

Организация приемки, хранения и  выдачи товарно-мате-
риальных ценностей, в том числе средств вычислительной тех-
ники и защиты информации, материальных запасов в части рас-
ходных материалов, запасных частей и принадлежностей к ним 
на складе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В рассматриваемой теме будет дан анализ тем средствам, 
которые носят в своей направленности характер обеспечения 
личной безопасности сотрудников прокуратуры РФ. Законода-
тель определил лишь широкое значение материально-техниче-
ских средств, это можно назвать пробелом и недостаточностью 
на уровне Закона. Ведомственные же акты регулируют вопросы 
различных средств, что касаемо обеспечения личной безопас-
ности, то в  данном случае необходимо рассмотреть вопросы 
и нормативную основу о выдаче огнестрельного оружия работ-
ников Прокуратуры РФ [3, с. 4].

Решение о  выдаче оружия принимается и  разрешение на 
хранение и ношение оружия дается Генеральным прокурором 
Российской Федерации или его заместителем, в ведении кото-
рого находятся вопросы оборота оружия, заместителями Ге-
нерального прокурора Российской Федерации, дислоциро-
ванными в  федеральных округах, прокурорами субъектов 
Российской Федерации и приравненными к ним прокурорами 
специализированных прокуратур.

Основанием для выдачи оружия служит рапорт проку-
рора, поданный в  установленном порядке. Решение о  выдаче 
оружия принимается с  учетом характера служебной деятель-
ности и конкретной ситуации, личной дисциплинированности, 
состояния здоровья прокурора и  только после сдачи зачетов 
по устройству оружия, знанию мер безопасности, правил но-
шения, хранения и применения, навыкам обращения с ним.

При выдаче прокурору оружия на постоянное хранение 
и ношение дополнительно проверяются условия его хранения 
по месту жительства прокурора. Занятия по правилам обра-
щения с оружием и учебные стрельбы с прокурорами прово-
дятся не реже одного раза в  квартал наиболее подготовлен-
ными работниками органов прокуратуры либо инструкторами 
из других военизированных организаций.

Для получения оружия на постоянное хранение и ношение 
представляются: рапорт прокурора на имя руководителя ор-
гана прокуратуры, завизированный начальником подразде-
ления, в  котором проходит службу прокурор; лист с  резуль-
татами обучения правилам обращения с  оружием, оценкой 
знания настоящей Инструкции, требований ст.  23 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 №  3-ФЗ «О полиции» о порядке при-
менения огнестрельного оружия, выполнения упражнений 
стрельб из оружия; медицинское заключение (форма №  046–1) 
о  состоянии здоровья, кроме прокуроров, имеющих разре-
шение органов МВД России на право хранения охотничьего ог-
нестрельного оружия [4].

Иными материально-техническими средствами обеспе-
чения личной безопасности сотрудников Прокуратуры РФ яв-
ляются:

Иные средства самообороны, направленные на пресе-
чение и недопущение возможного посягательства как на ра-
ботника Прокуратуры, его близких, так и иных лиц (средства 
спец. связи, автомобильное сопровождение, специальное 
оборудование, передатчики и  т. д.)  [5, с.  124]. В  рассматри-
ваемой теме необходимо сделать акцент на технической со-
ставляющей обеспечения личной безопасности Работников 
Прокуратуры.

Оборудование рабочих и личных средств связи (мобильных 
телефонов, ноутбуков и  планшетов) соответствующим про-
граммным обеспечением, которое позволяет пресечь попытки 
и  возможности злоумышленников на передачу служебных 
данных с техники прокуроров, которые в свою очередь могут 
составлять охраняемую законом государственную тайну.

Организация предоставления служебных помещений, раз-
мещение, материально-техническое оснащение служебных 
мест (компьютерной, организационной и  бытовой техникой,) 
и  участие в  обеспечении безопасных условий работы проку-
роров, федеральных государственных гражданских служащих, 
работников в  зданиях Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации с  учетом технических регламентов и  требований 
государственных стандартов, санитарных, противопожарных 
и других действующих нормативных документов [6].

Основной проблемой (проблемами) можно считать, 
в  должном и  достаточном ли объеме обеспечиваются проку-
роры соответствующими материально-техническими сред-
ствами для обеспечения личной безопасности, сам порядок 
запроса в  вышестоящую Прокуратуру о  предоставлении ука-
занных ранее средств, то есть имеется в  виду адекватный за-
прос и отсутствие бюрократии [7].

На данный момент государство в отношении денежного со-
держания работников прокуратуры проводит политику мно-
гопланового стимулирования их деятельности, тем самым 
ориентируя их на добросовестный труд и  эффективную ра-
боту, например, материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения в Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации заседаний коллегии, совещаний и  других меро-
приятий [8, с. 265].

По нашему мнению, говоря о каких-либо новшествах, можно 
и  необходимо ввести новеллы в  законодательстве и  практике 
о  Прокуратуре РФ следующие положения, которые наиболее 
эффективно и  точно регламентируют материально-техниче-
ское обеспечение личной безопасности работников Прокура-
туры РФ:

1. Ввести хотя бы примерный перечень материально-тех-
нических средств для работников Прокуратуры РФ в ФЗ;

2. Охарактеризовать и  обеспечить точное исполнение 
и снабжение указанными выше средствами в соответствующем 
приказе Генеральной Прокуратуры РФ;

3. Проводить с сотрудниками обобщающую и профессио-
нальную подготовку к  применению тех материально-техни-
ческих средств, с которыми они не были знакомы, но которые 
впоследствии обеспечат личную безопасность как самих работ-
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ников, так и их близких, и иных лиц, на которых может быть 
совершено посягательство, которая будет осуществлять по-
средством издания и оснащения работников Прокуратуры ме-
тодическими материалами, соответствующими инструкция 
и видеоматериалами;

4. Возможное увеличение строки бюджета на соответству-
ющие направления (увеличение затрат на материально-тех-
ническое обеспечение в тех направлениях и в те органы Про-
куратуры, в  которых они минимальны и  в  недостаточном 
количестве для нормального функционирования структуры)

В заключении проведенного исследования необходимо от-
метить, что действующая нормативная основа и практическая 
реализация обеспечения сотрудников материально-техниче-
скими средствами вполне достаточна и весьма широко реали-
зуется на практике. Существует порядок, механизм реализации 
этого направления в  рамках гарантий работников, действует 
и функционирует соответствующий отдел и компетенция Про-
куроров (руководящих должностных лиц органов и  органи-
заций Прокуратуры РФ).

Конечно же, особое внимание в ходе анализа важно уделить 
именно нормативной основе, которая регламентирует порядок 
реализации, обеспечения, снабжения и  т. д. материально-тех-
ническими средствами сотрудников соответствующего ведом-
ства правоохранительной системы РФ, при это необходимо 
отметить, что сама по себе служба в органах прокуратуры под-
разумевает постоянное обучение в связи с постоянными ново-
введениями в законодательстве и иных методических рекомен-
дациях для сотрудников прокуратуры а также инструкции по 
делопроизводству и иных актов Генеральной прокуратуры

Обобщая вышеуказанное выводом, важно сделать акцент на 
совершенстве и эволюции гарантий обеспечения личной без-
опасности работников Прокуратуры посредством анализа всей 
нормативной базы и практических механизмов, в связи с тем, 
что нормативные правовые и соответствующие ведомственные 
акты постоянно дополняются, расширяются, конкретизиру-
ются и совершенствуются, ведь меняется общество и с ним ме-
няется его структура, структура государства в  лице органов 
Прокуратуры РФ.
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Медиация и ее роль в защите прав наследников
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В настоящей статье рассмотрена роль медиации как альтернативного способа защиты наследственных прав. Раскрыта эво-
люция медиации в Российской Федерации и зарубежных странах. Изучен практический пример использования медиации в наслед-
ственном споре. Обосновывается необходимость развития медиации в урегулировании наследственных споров.
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Mediation and its role in protecting the rights of heirs
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В современном обществе, где конфликты и  споры в  раз-
личных сферах жизни неизбежны, медиация выходит на 

передний план как эффективный инструмент разрешения кон-
фликтов. Медиация представляет собой процесс урегулиро-
вания споров, основанный на диалоге и сотрудничестве, в ко-
тором независимое третье лицо, то есть, медиатор, помогает 
сторонам найти решение, которое будет приемлемо для обеих 
сторон, и в конечном итоге позволяет прийти к медиативному 
соглашению. Медиация — это древний инструмент между-
народного права, который можно обнаружить в глубинах ис-
тории, там, где дальнейшее движение вперёд было невозможно 
без урегулирования разногласий или когда достижение обяза-
тельного решения было проще осуществить через переговоры, 
а не через установленные нормы или иерархические порядки [1, 
с. 15]. Например, завершение Тридцатилетней войны было до-
стигнуто, благодаря медиации.

В статье упомянуты аспекты исторического развития и ста-
новления института медиации в Российском законодательстве.

Современная форма медиации возникла лишь во второй 
половине двадцатого века. Сначала она получила свое раз-
витие в англосаксонских странах, затем в европейских право-
порядках [2, с. 80].

Поскольку споры имелись всегда и являются неотъемлемой 
частью человеческой природы, то с давних веков и времен суще-
ствования первобытного общества присутствовали в разнооб-
разных формах способы мирного урегулирования конфликтов. 
Для их разрешения прибегали как к переговорам между кон-
фликтующими сторонами, так и к медиации, которую можно 
назвать особым видом переговоров, где ключом примирения 
выступала сторона, сохраняющая нейтралитет и способная по-
мочь погасить конфликт сторон.

При анализе статистики за весь период применения про-
цедуры медиации можно сделать вывод, что большинство прими-
рительных процедур в зарубежных странах проходит с участием 
медиатора (более 80% споров), достигается положительный ре-
зультат путем заключения соглашения об урегулировании спора.

Этот метод разрешения конфликтов стал востребованным 
в  сфере предпринимательства, семейных отношениях, об-
разовании и  других областях. Касательно появления ме-
диации в  Российской Федерации, данный институт суще-
ствует в России более 20 лет, а после вступления в силу 1 января 
2011  года специального закона он вышел на новый уровень. 
Речь идет о Федеральном законе от 27 июля 2010 г. №  193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)»  [3] (далее — Закон 

о медиации). В соответствии с ним медиативным соглашением 
признается документ, в  котором фиксируются достигнутые 
сторонами в  результате применения процедуры медиации 
к спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору дого-
воренности сторон при успешной завершении процедуры ме-
диации с целью достижения взаимопонимания и составления 
договора, разрешающего конфликтную ситуацию.

Рассматривая наследственные споры, можно сделать вывод 
о том, что подобные ситуации часто порождают не только юри-
дический, но и  эмоциональный конфликт, создавая сложные 
ситуации для всех заинтересованных сторон. Как известно, 
распределение наследства может стать источником конфликта 
и разногласий среди наследников, которые в большинстве слу-
чаев являются родственниками. По этой причине медиация 
имеет важное значение, потому как в этом вопросе следует не 
только разрешить наследственный спор, но и  сохранить дру-
жеские отношения между сторонами. Медиация предлагает 
эффективный метод разрешения конфликтов путем посред-
ничества, обеспечивая участникам процесса возможность са-
мостоятельно договориться о  спорных вопросах без необхо-
димости обращаться к  суду. При этом стоит акцентировать 
внимание на том, что именно при разрешении споров, возни-
кающих из наследственных правоотношений, примирительная 
процедура внесудебного урегулирования конфликтов, приме-
няется реже, нежели чем при разрешении других видов споров.

Стоит уточнить, что есть несколько основных принципов 
медиации, которые указаны в Законе о медиации: добровольное 
участие, обеспечение конфиденциальности, совместная работа 
и  равноправие, а  также нейтральность и  независимость ме-
диатора. Их применение помогает сделать процессы медиации 
более эффективными.

Но бывает так, что стороны «застревают» в  конфликтном 
взаимодействии. Тогда медиатор проводит процедуру кокуса. 
Кокус — это организованная индивидуальная встреча медиа-
тора со стороной, которая проходит под условием обязательного 
сохранения конфиденциальности переговоров. Этот этап не яв-
ляется обязательным в медиации. Чаще всего это даже, скорее, 
исключение, чем правило. Он применяется в тех случаях, когда 
стороны не готовы дальше продолжать процесс урегулирования 
конфликта, а также проводить переговоры друг с другом.

Конечно, и у этой процедуры можно выделить свои плюсы 
и минусы. Выявление истинных интересов сторон, новых об-
стоятельств, приватность, рефлексия участников процесса — 
это несомненные плюсы кокуса. Но, а  как же тогда основной 
принцип медиации? Ведь медиация в первую очередь про ком-
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муникацию и прямое взаимодействие между спорящими сто-
ронами, а не между лицом и посредником. Но, несмотря на это, 
стоит отметить, что все же главное в этой процедуре урегули-
рования конфликтов — прийти к общему решению, устраиваю-
щему обе стороны любым разумным способом.

На данный момент на всей территории Российской Федерации 
имеется довольно большое количество организаций, которые реа-
лизуют процедуру медиации, в их числе следующие учреждения: 
Служба медиации СПБ ГБУ ГЦСП «Контакт» [4], некоммерческое 
партнерство «Лига медиаторов»  [5], есть медиаторы, занимаю-
щиеся юридическими процессами самостоятельно.

Рассмотрим один пример медиации по наследственному 
спору, который был предоставлен медиатором Л. Русских, ве-
дущей частную практику на территории Республики Удмуртия.

Вид медиации, примененной в  данном случае, относится 
к категории семейной медиации, где центральным аспектом яв-
ляется разрешение семейных конфликтов и споров. В данной си-
туации наследники обратились к медиатору с запросом о разре-
шении спора, связанного с определением порядка пользования 
жилым домом и прилегающим к нему земельным участком.

Участниками процесса были семь наследников, представ-
ленных кровным братом и тремя сестрами, дочерью умершего, 
сводной сестрой и женой умершего. Наследники имели напря-
женные отношения между друг другом в  связи с  проблемой 
определения порядка пользования домом, однако все стороны 
спора подписали соглашение о применении медиации. Кроме 
того, на медиации присутствовал муж младшей сестры, оказы-
вавший влияние на ее решения.

Процесс медиации продолжался 5,5 часов в течение одного 
дня. Медиатор представил сторонам основные принципы ме-
диации и  объяснил процедуру, отметив ее добровольный ха-
рактер. После обсуждения стороны приняли решение о  при-
менении медиации и подписали соответствующее соглашение.

Для более эффективного проведения процесса урегулиро-
вания спора наследники были разделены на две группы: первая 
группа включала кровного брата, трех сестер и дочери, а вторая 
группа состояла из сводной сестры и жены умершего.

В ходе медиации сторонами было предложено семь ва-
риантов разрешения спора, включая варианты, связанные 
с  перепланировкой дома, посещением дома по расписанию, 
предоставлением дополнительного пространства для двух на-
следников из второй группы и продажей их долей.

В результате медиации было достигнуто соглашение, по ко-
торому наследники второй группы продают свои доли младшей 
сестре. В  соглашении были определены сумма и  порядок 
оплаты. Кроме того, между участниками были восстановлены 
хорошие отношения, что является важным результатом ме-
диации, учитывая их семейные и соседские связи [6].

Подводя итоги вышесказанного, стоит обратиться к  опре-
деленным аналитическим исследованиям для того, чтобы 
определить роль медиации и  сделать выводы касательно эф-

фективности и  необходимости данного метода разрешения 
конфликтов. Так, в  аналитическом отчете «О  деятельности 
служб медиации в субъектах Российской Федерации» за период 
с 2021 по 2022 годы указана информация о том, что общее число 
случаев, которые были направлены в службы медиации было 
увеличено на 91 процент по сравнению с периодом с 2020 по 
2021 годы. Общее число составило 181 523 случая, из которых 
положительно были завершены 109 935, что подтверждает эф-
фективность данного метода [7, с. 4].

Касательно роли медиации в  защите прав наследников, 
стоит подчеркнуть, что этот метод является эффективным, так 
как наследственные споры традиционно являются одними из 
самых сложных и  длительных, а  с  помощью посредника сто-
роны регулируют не только имущественные, но и личные отно-
шения. Так, в примере, описанном ранее, наследственный спор 
с помощью медиации был решен за 5,5 часов, при обращении 
в суд этот процесс занял бы гораздо большее количество вре-
мени, а итоговый результат мог бы не принести должного удо-
влетворения для всех наследников.

В качестве возможного совершенствования Закона о  ме-
диации можно предложить сделать процедуру медиации одним 
из обязательных альтернативных аспектов в  сфере наслед-
ственных споров. Этот вид гражданских конфликтов является 
одним из самых сложных и  энергозатратных, а  также вполне 
может продолжаться длительный отрезок времени. Чтобы на-
следство не стало камнем преткновения даже для хороших се-
мейных взаимоотношений наследникам всегда будет полезно 
прибегнуть к помощи профессионала, который разъяснит тон-
кости и нюансы процесса, объективно разберется в вопросах 
спора и поможет найти взаимовыгодное решение.

В связи с  этим будет целесообразно законодательно преду-
смотреть обязательное прохождение процедуры медиации по на-
следственным спорам. Чтобы сделать медиацию обязательной, не 
нарушая принцип добровольности, предлагается внести в ГК РФ, 
дополнив главу 64 «Приобретение наследства», статьей  1175.1, 
предусматривающей предварительное участие наследников в ме-
диации перед передачей наследственного спора в суд.

Введение таких изменений в законодательство будет подра-
зумевать медиативный процесс как аналог обязательного досу-
дебного порядка урегулирования спора. То есть перед обраще-
нием в суд стороны обязаны обсудить вариант урегулирования 
конфликта миром с помощью медиации.

Отмечая принцип добровольности медиации, стоит отме-
тить, что стороны не обязаны прийти к медиативному согла-
шению. Таким образом, стороны будут обязаны пройти про-
цедуру, но они всегда сохранят право отказаться от нее. Такой 
подход позволит сделать медиацию обязательной, но при этом 
сохранит принцип добровольности участия сторон.

Что касается правоприменительной практики, то заклю-
чение медиативного соглашения значительно упростило бы 
разрешение ситуаций, возникающих при наследовании.
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