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На обложке изображена Памела Энн Мэтсон (1953) — меж-
дисциплинарный ученый в области устойчивого развития, ака-
демический лидер и специалист по организационной стратегии.

Памела Мэтсон выросла в Хадсоне, штат Висконсин (США). 
Она изучала биологию в Университете Висконсина-О-Клэр. 
После окончания учебы Памела начала карьеру, посвященную 
проблемам окружающей среды. Она получила степень магистра 
в Школе общественных и экологических вопросов Университета 
Индианы, докторскую степень по экологии леса в Университете 
штата Орегон и провела постдокторантуру в Университете Се-
верной Каролины. Памела Мэтсон является почетным деканом 
Школы наук о Земле, энергии и окружающей среде Стэнфорд-
ского университета.

Первая работа Мэтсон была в Исследовательском центре 
Эймса НАСА, где она изучала атмосферу над тропическими 
лесами Амазонки, уделяя особое внимание тому, как вырубка 
лесов и загрязнение окружающей среды влияют на климат. 
После работы в НАСА Мэтсон присоединилась к Программе 
управления политикой в области экологических наук в Кали-
форнийском университете в Беркли, где она пыталась продви-
гать сообщество ученых, интересующихся проблемами окружа-
ющей среды. В Стэнфорде Мэтсон организовала круглый стол 
по устойчивому развитию, чтобы собрать людей вместе для об-
суждения экологических проблем. Она стала членом Макартура, 
а в 1997 году была избрана членом Американской ассоциации 

содействия развитию науки. В 2002 году она была назначена сти-
пендиатом Университета Бертона и Диди Макмертри по про-
грамме бакалавриата в Стэнфорде. 

В ее исследованиях рассматривается ряд вопросов окружа-
ющей среды, включая устойчивость сельскохозяйственных си-
стем, уязвимость и устойчивость отдельных людей и мест к из-
менению климата, а также характеристики науки, которые могут 
способствовать переходу к устойчивости в мировом масштабе. 
Ее публикации включают «Семена устойчивого развития: уроки 
на родине зеленой революции» (2012 г.) и «Стремление к устой-
чивому развитию» (2016 г.).

Памела Мэтсон является председателем совета директоров 
Всемирного фонда дикой природы США, а также участником 
нескольких других консультативных советов. Она является из-
бранным членом Национальной академии наук США и Амери-
канской академии искусств и наук, а также получила премию 
Фонда Макартура и стипендию Эйнштейна от Китайской нацио-
нальной академии. 

С 2003 по 2008 год Памела Мэтсон была редактором журнала 
Annual Review of Environment and Resources.

В ее честь названа «Лаборатория исследований устойчивого 
развития Мэтсон» в Стэнфорде. 

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

Потерпевший в уголовном процессе: понятие и отграничение 
от потерпевшего в уголовном праве

Абрашина Ксения Владимировна, студент магистратуры
Ульяновский государственный университет

В данной статье рассматривается понятие потерпевшего в уголовном процессе как одного из важнейших участников уголов-
ного судопроизводства. Рассматриваются основные признаки потерпевшего как участника уголовного процесса, а также его от-
личие от потерпевшего в уголовном праве.

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное право, потерпевший.

Потерпевший в  уголовном судопроизводстве выступает 
участником уголовного судопроизводства со стороны за-

щиты (п. 47 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса (далее — 
УПК РФ [1])). Потерпевшего следует считать одной из наиболее 
важных процессуальных фигур в российском уголовном про-
цессе. Как указано в  п.  1 ч.  1 ст.  6 УПК РФ назначением уго-
ловного процесса является защита прав и законных интересов 
лиц и  организаций, потерпевших от преступлений. Однако 
важным является и тот факт, что уголовное право также пред-
усматривает потерпевшего как факультативный признак объ-
екта, в  определенных составах преступлений признак потер-
певшего выступает конструктивным, то есть обязательным для 
квалификации. В связи с этим возникает вопрос, в чем прояв-
ляется сходство (различие) понятий потерпевшего в смежных 
отраслях законодательства.

Для начала раскроем сущность потерпевшего через призму 
уголовного законодательства. Потерпевшими в уголовном праве 
могут выступать как физические (которым причинен имуще-
ственный, физический и  моральный вред), так и  юридические 
лица (вред имуществу и деловой репутации). При этом для уяс-
нения содержания этих терминов необходимо обращаться 
к нормам Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ [2]). При этом по отдельным составам преступления по-
терпевшим можно считать и государство «в случае причинение 
вреда его безопасности, стабильности его экономической и поли-
тической систем, имуществу либо создания угрозы причинения 

такого вреда [4, с. 188]. При этом в науке предлагается рассматри-
вать в качестве потерпевших отдельно и индивидуальных пред-
принимателей. На наш взгляд, это имеет место при конкретной 
квалификации преступного деяния, в  особенности если речь 
идет об экономических преступлениях, однако следует согла-
ситься с  С. В. Фирсаковым и  А. А. Савинковым, что выделение 
индивидуального предпринимателя отдельно от физического 
лица нецелесообразно [8, с. 150]. Интерес представляет позиция 
Э. Л. Сидоренко, согласно которой потерпевшим в  уголовном 
праве является участник охраняемых уголовным законом обще-
ственных отношений, которому непосредственно преступлением 
причинен вред либо создана угроза причинения юридически 
значимого вреда [7, с. 80–81]. Некоторые составы преступлений 
предполагают наличие определенного потерпевшего. Например, 
п. »г» ч. 2 ст. 105 УК РФ в качестве потерпевшего указывает на 
женщину, заведомо для виновного находящуюся в состоянии бе-
ременности. Потерпевшим от изнасилования может выступать 
только женщина (это вытекает как из анализа нормы ст. 131 УК 
РФ, так и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ [3]). Таким 
образом, уголовно-правовое понятие потерпевшего связано 
именно с вопросом совершения конкретного общественно-опас-
ного деяния, запрещенного уголовным законом.

Уголовно-процессуальный статус потерпевшего закреплен 
в  норме ст.  42 УПК РФ. Часть первая рассматриваемой нормы 
раскрывает содержание понятия «потерпевший». При этом 
первое предложение в ч. 1 ст. 42 УПК РФ фактически содержит 
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уголовно-правовое описание потерпевшего, с  точки зрения 
нормы материального права. Второе предложение ч. 1 ст. 42 УПК 
РФ, на наш взгляд, и позволяет разграничить рассматриваемые 
термины в нормах материального и процессуального права. Эту 
позицию разделяет и другие ученые [5, с. 66]. Норма ч. 1 ст. 42 
УПК РФ в качестве возникновения процессуального статуса по-
терпевшего указывает на обязательность принятия процессуаль-
ного решения, выраженное в  постановлении о  признании по-
терпевшим. В науке отмечается, что нормы ст. 20 и 42 УПК РФ 
являются коллизионными. Исходя из содержания норм ч. 2 и 3 
ст. 20 УПК РФ уголовные дела частного и частно-публичного об-
винения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего. 
Если сравнить эту норму со ст. 42 УПК РФ, видим, что заявление 
потерпевшего, являющееся основанием возбуждения вышеука-
занных уголовных дел, то получается, что потерпевший не обла-
дает соответствующим статусом в процессуальном смысле этого 
слова. В  данном случае верно отмечается Д. В. Шаровым, что 
речь идет о  материально-правовом значении понятия «потер-
певший» (фактическом значении)  [10, с. 80]. Следует заметить, 
что в правоприменительной практике вопросы определения пра-
вового положения потерпевшего несколько отличаются. Как 
мы считаем, норма статьи  42 УПК РФ носит комплексный ха-
рактер, часть 1 рассматриваемой нормы закрепляет как уголов-
но-правовое положение потерпевшего (первое предложение), 
так и  процессуальное положение, позволяющее рассматривать 
потерпевшего как участника уголовного процесса (второе пред-
ложение части 1 ст. 42 УПК РФ). Еще одним аргументом в пользу 
комплексного понятия «потерпевший» является установление 
потерпевшего в уголовном праве и уголовном процессе. В уго-
ловном праве, в частности, по преступлениям, в которых в каче-
стве общественно-опасного последствия выступает смерть лица, 
потерпевшим следует считать именно лицо, которому причинена 

смерть. С точки зрения уголовно-процессуального права приме-
нять аналогичные положения было бы нецелесообразно и оши-
бочным. Для этого законодателем была введена в ст. 42 УПК РФ 
часть 8, согласно которой, в случае смерти лица права потерпев-
шего переходят к одному из близких родственников или к одному 
из родственников (в случае отсутствия первых). Справедливо от-
мечается Н. Э. Мартыненко, что родственники и  близкие род-
ственники не могут быть потерпевшими в  уголовно-правовом 
смысле и, соответственно, не могут быть субъектами уголовно-
правовых отношений, но могут быть субъектами уголовно-про-
цессуальных отношений [6, с. 44]. Верной представляется точка 
зрения И. В. Чурляевой, автором указывается, что признание по-
терпевшим с точки зрения уголовного права является важным 
этапом доказывания (то есть является предпосылкой возникно-
вения процессуального статуса потерпевшего), а признание по-
терпевшим в процессуальном смысле является одной из предпо-
сылок участия лица в доказывании [9, с. 101].

Таким образом, потерпевший от преступления не является 
тождественным понятию потерпевшего в уголовном судопро-
изводстве. В первом случае речь идет о квалификации деяния 
по конкретному составу преступления, потерпевший является 
одним из элементов конструктивным или факультативным, как 
влияющим на квалификацию, так и влияющим на назначение 
уголовного наказания судом обстоятельством. В свою очередь 
уголовно-правовое понятие потерпевшего является предпо-
сылкой для введения в  уголовный процесс потерпевшего как 
участника уголовного процесса. Ведь именно с  принятия со-
ответствующего процессуального решения можно говорить 
о реализации потерпевшим его процессуального статуса, и, со-
ответственно, достигнуть задачи уголовного судопроизводства. 
В  этом выражается комплексность понятия «потерпевший», 
указанное в норме ст. 42 УПК РФ.
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В рамках сравнительного анализа автор исследует механизмы противодействия преступности в информационной среде по уго-
ловно-процессуальным законам Российской Федерации и Республики Беларусь. Основной целью научного исследования является вы-
явление проблем, связанных с производством новых следственных действий, а также сохранностью полученных доказательств на 
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Непрерывный процесс цифровизации и массового внедрения 
информационных технологий не остается незамеченным 

в повседневной жизни человека. Использование электронных баз 
данных, систем биометрического распознавания личности, ин-
тернет — ресурсов, требующих привязку персональных данных, 
способствует не только развитию научно-технического про-
гресса, но и модифицирует способы совершения преступлений.

Реализация государственной политики, направленной на 
раскрытие киберпреступлений, находит свое отражение в но-
веллах уголовно-процессуального законодательства, связанных 
с возможностью получения доступа к электронным носителям 
информации.

Определение электронного носителя информации не содер-
жится в  уголовно-процессуальном кодексе Российской Феде-
рации (далее УПК РФ). Термин «электронный носитель» рас-
крывается в  ГОСТе 2.051–2013. Согласно п.  3.1.9 указанного 
ГОСТа: «электронный носитель: Материальный носитель, ис-
пользуемый для записи, хранения и воспроизведения инфор-
мации, обрабатываемой с  помощью средств вычислительной 
техники»  [2]. Такая формулировка позволяет отнести к  элек-
тронным носителям информации широкий спектр предметов 
хозяйственно-бытового назначения, имеющих в своем составе 
микросхемы памяти [1].

Для расследования преступлений, совершаемых с использо-
ванием электронно-технических средств, российский законо-
датель предложил проводить изъятие электронных носителей 
информации и  копировать информацию с  них по правилам 
ст. 164.1 УПК РФ.

Норма ч. 3 ст.  164.1 УПК РФ дозволяет следователю заме-
нить изъятие технического носителя копированием инфор-
мации с него при обязательном участии специалиста.

В рамках сравнительно-правового анализа рассмотрим про-
изводство подобного действия согласно правилам уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь (Далее УПК РБ).

Статьи  204, 210 УПК РБ в  отличие от УПК РФ содержат 
формулировку «объект, содержащий компьютерную инфор-
мацию», упоминаемую при изъятии объекта или копирования 
информации с  него во время производства осмотра, обыска 

и выемки при необязательном участии специалиста [3]. Бело-
русскому уголовному процессу свойственен осмотр компью-
терной информации в статье 204.1 УПК РБ, как отдельное след-
ственное действие. По уголовно-процессуальному закону РФ 
копированию информации не предшествует его осмотр.

Термин «электронный носитель информации» используется 
в статье 164.1 УПК РФ и статье 224.1 УПК РБ. Статья 164.1 УПК 
РФ предлагает производить изъятие во время производства 
любого следственного действия. Белорусский законодатель до-
пускает проведение допроса, очной ставки, предъявления для 
опознания с  использованием систем видеоконференцсвязи. 
Согласно нормам УПК РБ, содержание следственных действий 
фиксируется в электронный носитель, приобщаемый с прото-
колом к материалам уголовного дела. Российский же законода-
тель применил термин «материалы видеозаписи».

Анализируя наименования, определяющие технические 
предметы, содержащие цифровую информацию, можно сделать 
вывод о том, что электронный носитель информации является 
более емким определением.

На наш взгляд, ст. 5 УПК РФ следует дополнить пунктом 63, 
изложив так: «63) электронный носитель информации — мате-
риальный носитель, осуществляющий запись, хранение и вос-
произведение электронной информации, имеющей доказатель-
ственное значение для уголовного производства».

Представляется, что в  целях своевременного выявления 
следов преступления, перечень действий, к которым применя-
ется случай, не терпящий отлагательства, следует дополнить 
изъятием электронного носителя информации, указав норму 
статьи 164.1 в части 5 статьи 165 УПК РФ.

Думается, что в российскую систему следственных действий 
следует включить осмотр компьютерной информации, приме-
няемый УПК РБ, указав его в статье 176 УПК РФ.

Весомым аргументом может служить процессуальная эко-
номия, когда, осуществляя осмотр компьютерной информации, 
следователь может выявить и зафиксировать цифровые следы, 
не прибегая к производству экспертизы. Соответственно, пере-
чень действий, ч. 1 ст. 144 УПК РФ, будет дополнен указанным 
осмотром. Для производства осмотра и копирования компью-
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терной информации, затрагивающей частную жизнь, необхо-
димо постановление суда, в связи с этим предлагаем дополнить 
ч. 2 ст. 29 УПК РФ пунктом 14.

Электронные материалы, а также содержащаяся в них ин-
формация легко модифицируются. Если эксперт может дать 
заключение о  точном времени изменения электронных ма-
териалов, места, времени отправки их по каналам сети «Ин-
тернет», то по бумажным материалам лишь приблизительное 
время. В некоторых случаях содержание бумажных документов 
можно восстановить экспертным путем, в  отличие от элек-
тронных материалов, первоначальное содержание которых 
установить затруднительно.

Нами выдвигается тезис наличия единой для Российской 
Федерации и  Республики Беларусь уголовно-процессуальной 
проблемы сохранения электронных носителей информации 
как электронных доказательств. Эта проблема особенно актуа-

лизируется в случае утраты, повреждения электронных носи-
телей компьютерной информации.

Мы попробовали решить поставленный вопрос предло-
жением предусмотреть в органах расследования специальные 
камеры хранения с  персональными устройствами, в  которых 
будут храниться надлежащие копии электронных материалов.

Представляется, что статью 82 УПК РФ следует дополнить 
частью 6, изложив ее так:

«6. В целях сохранности содержащейся в электронных но-
сителях информации, следователь, во время осмотра компью-
терной информации, обязан копировать данную информацию 
и переносить ее на дополнительный электронный носитель ин-
формации, который по постановлению о  передаче электрон-
ного носителя информации на хранение, вместе с  носителем 
информации передается не позднее 3 суток со времени окон-
чания осмотра ответственному должностному лицу».
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При производстве определенных следственных действий 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ требует обязатель-

ного участия понятых.
Статья 60 Уголовного процессуального кодекса Российской 

Федерации закрепляет, что «понятой — незаинтересованное 
в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, сле-
дователем для удостоверения факта производства следствен-
ного действия, а  также содержания, хода и  результатов след-
ственного действия».

Несовершеннолетние, участники уголовного процесса по 
данному делу и их родственники, а также работники исполни-
тельной власти с  полномочиями по проведению оперативно-
розыскной деятельности или предварительного расследования 
не могут быть выбраны в качестве экспертов.

Люди, имеющие непосредственный интерес к  исходу уго-
ловного процесса, не могут считаться нейтральными и  объ-
ективными понятыми. Это касается, например, участия в раз-
бирательствах в роли общественного помощника следователя. 

Кроме того, не допускается участие в процессе лиц под воздей-
ствием алкоголя или страдающих от очевидных психических 
заболеваний. Такие состояния могут исказить их способность 
адекватно оценивать ход и результаты следственных действий, 
что в  свою очередь может существенно влиять на общие вы-
воды по делу.

Человек может быть приглашен принять участие в  след-
ственном процессе как понятой только с его согласия, то есть 
добровольно. После дачи согласия у  него возникают опреде-
ленные права и обязанности, за нарушение которых предусмо-
трены последствия. За отказ от участия в роли понятого лицо не 
несет ответственности.

Главная задача понятого заключается в  подтверждении 
факта участия в проведении следственного действия. Для вы-
полнения своих функций понятой обладает определенными 
правами, предусмотренными в УПК РФ.

Согласно статье 60 УПК РФ, подозреваемый имеет право 
участвовать в  следственных действиях, делать замечания 
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и  заявления, которые должны быть занесены в  протокол. 
Он также имеет право ознакомиться с этим протоколом, по-
дать жалобы на действия или решения, ограничивающие его 
права, относящиеся к  дознавателю, начальнику подразде-
ления дознания, следователю и  прокурору. Права подозре-
ваемого также определены другими нормами законодатель-
ства.

В соответствии со статьей  131 УПК РФ, понятые имеют 
право на возмещение расходов, связанных с их явкой для уча-
стия в следственных или процессуальных действиях.

В соответствии с четвертой частью статьи 60 Уголовно-про-
цессуального кодекса, подозреваемый обязан явиться по вы-
зову дознавателя, следователя или в суд. Также он должен со-
блюдать конфиденциальность информации о  проводимых 
следственных действиях, если о  неразглашении было преду-
преждено заранее. Пренебрежение этими требованиями может 
привести к юридическим последствиям. Специфически, нару-
шение упомянутой директивы предусматривает ответствен-
ность в рамках статьи 310 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.

Перед началом следственного действия следователь разъ-
ясняет участникам права, обязанности, ответственность, цель 
и порядок его проведения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Если возникает необходимость допроса понятого по об-
стоятельвам проведенных ледственных действий, он выступает 
в качестве свидетеля и имеет все права, обязанности и ответ-
ственность, установленные статьей 56 УПК РФ. В качестве сви-
детеля он имеет право:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего 
супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг 
которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При 
согласии свидетеля дать показания он должен быть предупре-
жден о том, что его показания могут быть использованы в ка-

честве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае 
его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым 
он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в  его до-

просе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия 

(бездействие) и  решения дознавателя, начальника подразде-
ления дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 
следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью 
пятой статьи 189 настоящего Кодекса;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, пред-
усмотренных частью третьей Свидетеля нельзя вынудить к су-
дебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением 
ситуаций, описанных в первой части статьи 179 УПК РФ.

Согласно части  6 статьи  56 УПК РФ, свидетель не имеет 
права избегать явки по вызову дознавателя, следователя или 
в суд; давать заведомо ложные показания или отказываться от 
них; раскрывать информацию, полученную им в ходе предвари-
тельного расследования по уголовному делу, если он был преду-
прежден об этом заранее.

Если свидетель не явится без уважительной причины, его 
могут привести принудительно — привод.

Свидетель, который предоставляет ложные показания или 
отказывается давать показания, будет наказан в соответствии 
с законами Российской Федерации, а именно статьями 307 и 308 
Уголовного кодекса.

В процессуальных документах, которые составляются после 
проведения следственных действий, указываются только фа-
милия, имя, отчество и адрес проживания человека, а также его 
подпись. Эти информационные данные присутствуют только 
в протоколе и не используются для создания базы данных.
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Статья посвящена рассмотрению тактических приемов, направленных на оказание психологического воздействия в процессе 
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Допрос — это следственное действие, заключающееся в по-
лучении от допрашиваемого лица показаний по обстоя-

тельствам, имеющим значение по делу  [1]. Важной составля-
ющей любого допроса является установление психологического 
контакта между участниками рассматриваемого следственного 
действия. Грамотное применение тактических приемов, непо-
средственно направленных на оказание психологического воз-
действия, а также умение правильно их комбинировать явля-
ются необходимыми навыками следователя. Недостижимость 
эмоционального взаимопонимания в  большинстве случаев 
объективно накладывает свой отпечаток на содержание такти-
ческих приемов [2]. В научной литературе закреплен перечень 
типов тактико-психологических приемов:

— приемы, устраняющие конфликтные ситуации и способ-
ствующие установлению психологического контакта;

— приемы, способствующие изобличению виновного;
— приемы, содействующие обнаружению лжи [3].
Каждый допрашиваемый имеет определенные свойства ха-

рактера, темперамента, оказывающие влияние на его психоло-
гическое состояние во время проведения допроса, а, следова-
тельно, и на показания, которые он предоставляет следствию. 
Таким образом, следователю необходимо уметь правильно 
применять довольно широкий спектр тактических приемов. 
Так, следователем могут использоваться методы психологиче-
ского воздействия, способствующие установлению психологи-
ческого контакта. Данные приемы поспособствуют не только 
быстрому достижению цели допроса, но и  помогут допра-
шиваемому лицу наладить психоэмоциональное состояние, 
а также обрести спокойствие в стрессовой ситуации. Снятие 
психологического напряжения — довольно эффективный 
прием, который может применяться как в  конфликтной, так 
и в бесконфликтной ситуациях. На практике нередки случаи, 
когда допрашиваемый расположен к сотрудничеству со след-
ствием, однако в силу эмоциональной нестабильности не спо-
собен спокойно и четко отвечать на поставленные перед ним 
вопросы. Напротив, допрашиваемый может быть категоричен, 
вспыльчив, а также проявлять грубость в отношении следова-
теля. Задача следователя — грамотно вывести лицо из стрес-
совой ситуации. При этом, в  силу человеческого фактора, 
следователь далеко не всегда может применить нужный такти-
ческий прием для нормализации психологического состояния 
допрашиваемого. Зачастую, следователь использует меры дав-

ления и психологического принуждения, что негативно сказы-
вается на установлении психологического контакта, а  также 
является непосредственным нарушением обязанностей. 
В данной ситуации важно нарабатывать практику в общении 
с разными категориями лиц, уметь к каждому подбирать инди-
видуальный подход, а также вызывать доверие к своей персоне 
и  проявлять гибкость в  применении тех или иных приемов. 
Действительно, по мнению, С. К. Питерцева и А. А. Степанова: 
«следователь должен уметь замечать внешние проявления пси-
хологического напряжения и  использовать свои наблюдения 
в  тактических целях»  [4]. Успокаивающие слова, проявление 
внимания, создание эмоционального «баланса», стимулиро-
вание положительных качеств — также важные методы в ра-
боте с  допрашиваемыми лицами. Умело используя свои на-
выки в области психологии, следователь создаст комфортную 
обстановку, при которой допрашиваемый сможет спокойно 
дать показания, соответствующие действительности, что су-
щественно повысит эффективность проведения допроса и вы-
явление точный сведений, имеющих значение для раскрывае-
мого дела.

Применение психологического воздействия особенно зна-
чимо и при применении тактических приемов, направленных 
на изобличение виновного, а  также способствующих обнару-
жению лжи. Однако они имеют довольно неоднозначное поло-
жение в  научной литературе, поскольку каждый автор имеет 
свое мнение по поводу правового положения и допустимости 
применения того или иного приема на практике.

Так, допустимость применения психологического воздей-
ствия имеет определенные границы. Следователь не имеет 
право давать невыполнимые обещания, а  также оправды-
вать преступные действия обвиняемого с целью создания до-
верительного контакта. К  тому же, психологическое воздей-
ствие не должно переходить в психологическое подавление или 
же психическое насилие. Обратим внимание на то, что такти-
ческие приемы не имеют законодательного закрепления; при 
этом, ст.  189 УПК РФ регламентирует общие правила прове-
дения допроса, а  также принципы законности и  обоснован-
ности, которые должны неукоснительно исполняться следо-
вателем в ходе всего следственного действия, а, следовательно, 
и при применении тех или иных тактических приемов. Рассмо-
трим более подробно ряд тактических приемов, наиболее обсу-
ждаемых в научной литературе.
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Следственная хитрость — это умение следователя исполь-
зовать отсутствие информации о ходе расследования по кон-
кретному уголовному делу с  целью получения недостающих 
доказательств [5]. Стоит обратить внимание на то, что данный 
тактический прием зачастую представляет комплекс заранее 
продуманных действий с  целью более эффективного психо-
логического воздействия на допрашиваемого. Для грамотного 
применения следственной хитрости важно оперативно реа-
гировать на действия лица и  учитывать особенности его ха-
рактера, при этом необходимо заранее продумывать все воз-
можные последствия реализации данного приема. Например, 
следователь может получить признательные показания, по-
казав обвиняемому предметы, схожие с  орудиями преступ-
ления или похищенным имуществом. Тем самым, у  допра-
шиваемого возникнет ошибочное представление о  том, что 
следственные органы обнаружили все необходимые доказа-
тельства его вины. Следователь зачастую «не только исполь-
зует неправильное восприятие допрашиваемым лицом след-
ственной ситуации, но и  поддерживает это лицо в  таком 
заблуждении»  [6]. На протяжении длительного времени 
в  научной и  практической дискуссиях ведется спор о  нрав-
ственной составляющей данного приема ввиду того, что ряд 
деятелей науки отождествляют следственную хитрость с  об-
маном и считают, что данный прием не соответствует нормам 
законности и морали. Так, например, Д. П. Котов утверждает: 
«если под хитростью следует понимать следование к  цели 
обманным путем, то, естественно, ни о  каком допуске хит-
ростных приемов не может быть и речи» [7]. Действительно, 
следственная хитрость — довольно противоречивый и тонкий 
прием, при использовании которого очень легко перейти ту 
самую грань дозволенного, что приведет к  нарушению прав 
и свобод человека. Тем не менее, грамотный и четкий подход 
следователя, его профессионализм и психологический анализ 

участника способны привести к достижению истины по делу. 
Большинство ученых положительно оценивают значение след-
ственной хитрости, например, Н. А. Подольский считает, что 
допрашиваемое лицо, противодействующее осуществлению 
правосудия, вводит в заблуждение не только следователей, но 
и самого себя в том числе [8]. Вследствие чего, он перестает раз-
личать действительность со своими вымыслами, что приводит 
к негативным последствиям не только для рассматриваемого 
уголовного дела, но и для психологического состояния допра-
шиваемого лица. Поэтому при применении рассматриваемого 
тактического приема действия следователя вполне законны 
и направлены на оперативное раскрытие преступления. Таким 
образом, необходимо разграничивать обман со следственной 
хитростью. Обман является неправомерным методом, по-
скольку по своей природе представляет из себя деструктивное 
средство, направленное на целенаправленное искажение дей-
ствительности, а также на передачу фальсифицированных до-
казательств с целью убеждения другого человека в истинности 
ложного убеждения. Зачастую обман связан с манипуляцией, 
злоупотреблением доверия, что в конечном счете может при-
вести к  недоверию и  подрыву авторитета к  сотрудникам ор-
ганов предварительного следствия.

Таким образом, применение системы тактических приемов 
является неотъемлемой частью проведения допроса. Разно-
образие в  научной литературе широкого понятийного аппа-
рата является хорошей базой для использования тех или иных 
приемов. Большую роль, конечно же, играют и специальные на-
выки следователя, от профессионализма которого зависит ход 
проведения и результат допроса. Так, мы считаем, что введение 
методических рекомендаций по психологическому воздей-
ствию на допрашиваемых лиц помогло бы привести к едино-
образному пониманию применения тактических приемов в ра-
боте следователей при проведении допроса.
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Цифровизация процедуры государственных закупок явля-
ется актуальной и важной темой в современном мире, где 

цифровые технологии все более проникают в различные сферы 
деятельности. Государственные закупки играют ключевую роль 
в обеспечении потребностей государственных органов и учре-
ждений, а  также способствуют стимулированию экономиче-
ского развития.

За последние два десятилетия в  процессе развития совре-
менной России, сектор государственных закупок стал клю-
чевым элементом, способствующим экономическому про-
грессу страны. Данный сектор играет важную роль в создании 
прозрачного национального рынка для товаров, работ и услуг, 
что обеспечивает равные конкурентные возможности для всех 
участников. В  настоящее время государственные закупки со-
ставляют значительную долю как в  общем объеме валового 
внутреннего продукта, так и  в  государственных расходах 
любой страны.

В процессе цифровизации важную роль играет внедрение 
Единой информационной системы в сфере закупок, известной 
как ЕИС. Данная система является ценным информационным 
ресурсом, который собирает всю необходимую информацию 
о государственных закупках на территории Российской Феде-
рации. В  ЕИС публикуется информация о  текущих закупках, 
включая уведомления, документацию о процессе закупки, тех-
нические задания, расчет начальной (максимальной) цены кон-
тракта и многое другое. Более того, в системе содержится реестр 
уже заключенных контрактов, в  котором подробно описаны 
условия контрактов, такие как сроки исполнения и цена; пре-
доставляется спецификация и  сам контракт. Таким образом, 
с одной стороны, законодатель стремится максимально исклю-
чить бюрократизм и  коррупциогенные факторы в  процедуре 
государственных закупок, а также повысить их прозрачность.

Но в то же время, с другой стороны, нельзя не сказать о том, 
что каждый год законодательство о государственных закупках 
подвергается серьезным изменениям и трансформациям, не все 
из которых можно оценить положительно. Одними из наиболее 
масштабных изменений стоит назвать те, которые вступили 
в законную силу с 1 января 2022 г. Так, например, утратили силу 
целых 54 статьи Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1] 
(далее — Закона №  44-Ф), а  количество доступных для заказ-
чика способов закупки сократилось (были исключены конкурс 
с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный 
конкурс в  электронной форме и  запрос предложений в  элек-
тронной форме). Согласно точке зрения Исполняющего обязан-

ности начальника Управления контроля размещения госзаказа 
и гособоронзаказа ФАС России О. В. Горбачевой, внесенные из-
менения направлены на улучшение процесса обеспечения по-
требностей государства и муниципалитетов, а также на поощ-
рение развития честной конкуренции [5].

Важно обратить внимание на изменения, касающиеся 
уменьшения прозрачности процесса закупок. С  начала 
2022 года информация о участниках закупок больше не отобра-
жается в окончательных протоколах. Согласно п. 2 ч. 5 ст. 49 Фе-
дерального закона №  44, заказчик должен был предоставлять 
определенные данные в  итоговом протоколе, однако с  1  ян-
варя 2022 года эти данные больше не включают информацию 
об участниках закупки. Вместо этого протокол содержит иден-
тификационные номера всех заявок на участие в закупке. Со-
гласно пункту 2 ч. 6 ст. 49 Федерального закона №  44, оператор 
электронной торговой площадки размещает такие данные 
в Единой информационной системе, сохраняя конфиденциаль-
ность и не публикуя их на официальном сайте.

Кроме того, п. 7 ч. 2 ст. 49 Закона №  44-ФЗ предусмотрено, 
что оператор электронной площадки указывает на электронной 
площадке все поданные ценовые предложения и время их по-
ступления без указания информации о  подавших их участ-
никах закупки, а  также оставшееся время приема ценовых 
предложений. Помимо этого, нельзя не отметить утрату силы 
ст. 66 Закона №  44-ФЗ, в ч. 2 которой содержались сведения от-
носительно информации, которая должны была быть указана 
в заявке на проведение аукциона.

Теперь, на современном этапе развития института государ-
ственных закупов, участники не обязаны включать в свои за-
явки данные об индивидуальных номерах налогоплательщиков 
(ИНН) участников соответствующего юридического лица, 
включая директора и членов коллегиального исполнительного 
органа. Вместо этого эти данные должны быть предоставлены 
заказчику через оператора электронной площадки.

При таких условиях, когда отсутствует довольно важный 
компонент — информация об участниках закупки, возникает 
резонный вопрос: каким образом проводить аналитику про-
цедуры государственных закупок? Ответ на данный вопрос 
пока не получен, поскольку действия законодателя непосред-
ственно имели своей целью исключить сведения об участниках 
закупки из общего доступа и надеяться на отмену только вве-
денной нормы надеяться не приходится.

Помимо прочего хотелось бы обратить внимание на тот 
факт, что с 1 января 2022 г. законодательство было дополнено 
новым положением, которое сложно оценить однозначно. Так, 
суть данного нововведения заключается в том, что торги теперь 
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начинаются через два часа после завершения срока подачи за-
явок и продолжаются не более пяти часов. Данное правило от-
личается от предыдущего правила, где не было такого времен-
ного ограничения (согласно пункту 23 части 1 статьи 42 Закона 
№  44-ФЗ). Кроме того, заявки теперь будут рассматриваться 
через два дня после окончания торгов, в то время как раньше 
процесс рассмотрения имел две стадии: первая часть проводи-
лась сразу после завершения срока подачи заявок, а вторая — 
после проведения торгов.

Обозначенное изменение вызывает интерес к способам при-
менения механизмов национального режима, как, например, 
указано в приказе Минфина России от 04.06.2018 г. №  126н. Со-
гласно новому правилу, заказчики при закупке товаров для го-
сударственных и муниципальных нужд должны требовать сни-
жения цены предложения иностранного поставщика на 15% или 
20%, если участвуют не менее двух компаний, предлагающих то-
вары из России или Евразийского экономического союза. Данная 
мера представляет конкурентное преимущество отечественным 
поставщикам и создает дополнительные условия для их участия 
в аукционах. Иностранным участникам важно учитывать этот 
фактор, готовиться к возможному дальнейшему снижению цен 
и активно конкурировать со стороны местных поставщиков — 
представителей отечественного рынка [4, с. 210].

Ранее, процесс включал в себя уведомление о получении за-
явок на товары из России или стран Евразийского экономиче-
ского союза со стороны электронной торговой площадки после 
первичной обработки заявок [2]. Однако на данный момент не-
ясно, каким образом этот функционал будет реализован в бу-
дущем.

Кроме того, использование однородных форм заявок на аук-
ционе может создать благоприятные условия для развития ан-
тиконкурентного поведения. Например, представим ситуацию, 
когда три участника конкурируют на аукционе, подавая свои 
предложения. Двое из них специально устанавливают недооце-
ненные цены в своих заявках с целью отпугнуть других участ-
ников, forcing их отказаться от участия в  аукционе. В  то же 
время третий участник представляет ценовое предложение, 
близкое к минимальной цене. При оценке всех заявок выясня-
ется, что заявки с самыми низкими ценами содержат недочеты, 
и их необходимо отклонить. В результате победу на аукционе 
одерживает третий участник, предложивший выгодную цену.

До внесения изменений в законодательство о контрактной 
системе, использование электронной торговой площадки для 
проведения закупок было очень распространено. Электронная 
торговая площадка заблаговременно получала сведения отно-
сительно потенциальных участников торгов, не привязываясь 
к  конкретной закупочной процедуре. Это означало, что пло-
щадка имела доступ к профилям участников, что в свою оче-
редь позволяло ей практически исключить возможность пред-
ставления недостоверной или неполной информации при 
подаче заявок на участие в торгах. В результате внесенных изме-
нений проверка заявок теперь происходит только после завер-
шения всех торгов, когда известны все детали, включая харак-
теристики предлагаемых товаров. Этот подход дает участникам 
возможность использовать тактику «тарана», добавляя недо-
статки к  определенной части заявки, связанной с  предложе-
нием, чтобы гарантировать ее отклонение на этапе проверки.

Кроме того, с  июля 2018  года возникла проблема с  про-
веркой подлинности банковских (независимых) гарантий в спе-
циальном реестре на сайте ЕИС, который ранее был доступен 
для общественного просмотра. Теперь данный реестр доступен 
только заказчикам через личный кабинет, что значительно 
ограничивает возможность обнаружения нарушений  [3, с.  4]. 
Данные изменения в системе электронных закупок, хотя и на-
правлены на создание более конкурентной рыночной среды, од-
новременно приводят к снижению уровня прозрачности в за-
купочных процедурах.

В заключение, можно отметить, что в последние десять лет 
сфера государственных закупок значительно эволюциониро-
вала в направлении использования цифровых технологий. Со-
зданные информационные платформы и  системы позволили 
полностью автоматизировать ключевые процессы закупок, пе-
ренося торги в онлайн-формат. Это значительно упростило уча-
стие поставщиков из удаленных регионов в  государственных 
закупках. При использовании таких цифровых решений повы-
шается уровень прозрачности выполнения закупочных про-
цедур, расширяется география потенциальных участников 
и  способствует стимулированию конкурентной среды среди 
поставщиков. Таким образом, данные платформы выполняют 
важные функции в области антимонопольного регулирования, 
защиты конкуренции и контроля над уровнем цен на товары 
и услуги.
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Преступление с двойной формой вины означает совершение 
умышленного преступления, при котором по неосторож-

ности наступили более серьезные последствия. Эта концепция 
закреплена в ст. 27 Уголовном кодексе Российской Федерации 
(далее — УК РФ) [1]. Такие преступления в целом признаются 
совершенными умышленно.

Законодательством некоторых зарубежных стран также 
предусмотрена похожая конструкция составов преступ-
лений, включающая 2 формы вины. Так, в Уголовном Кодексе 
Франции существует форма умысла, известная как «le dol in-
determine» — неопределенный умысел. Его смысл заключается 
в  том, что деяние, совершенное подсудимым, является при-
чиной более серьезных общественно опасных последствий, чем 
те, которые он предвидел, хотя у  него была абстрактная воз-
можность предвидеть их наступление. По мнению юристов 
Франции, умысел следует рассматривать только в отношении 
тех последствий, которые преступник четко предвидел. Од-
нако, в случае более серьезных последствий, они считают более 
уместным использовать термин «неосторожность», поскольку 
виновный не желал или не стремился причинить такой вред. 
Уголовное законодательство Франции предусматривает уго-
ловную ответственность даже в  тех случаях, когда виновное 
лицо не могло предвидеть более значительного вреда. На-
пример, в случае, когда незначительный удар приводит к при-
чинению серьезного вреда здоровью в связи с определенными 
физическими факторами потерпевшего, такими как общая фи-
зическая слабость, скрытые генетические заболевания и  т. п., 
о  которых виновный не мог знать и  потому не мог предви-
деть подобных последствий. Эти преступления в французском 
праве известны как «претеринтенционные» (le  délit praeterin-
tentionel). Примером такого уголовно наказуемого деяния явля-
ется статья 222–7 УК Франции «Насилие, повлекшее смерть без 
умысла ее причинения, наказывается пятнадцатью годами ли-
шения свободы» [2].

Следует отметить, что в  Уголовном кодексе Италии за-
креплена похожая практика. Основной формой вины явля-
ется умысел, неосторожность должна быть прямо предусмо-
трена конкретной статьей Кодекса. Помимо двух главных 
форм вины — умысла и  неосторожности, существует также 
третья форма вины — претеринтенциональность. Претерин-
тенциональное деяние возникает, когда действия субъекта пре-
ступления причиняют вред более серьезный, чем он был за-
планирован. Это является тем самым «образом», похожим на 

двойную вину по ст. 27 УК РФ. В итальянском уголовном законе 
претеринтенциональная вина «идеально» присутствует лишь 
в двух случаях: претеринтенциональные убийство и аборт. Пре-
теринтенциональное убийство влечет менее строгое наказание 
от 10 до 18 лет [3], в отличие от умышленного убийства, за ко-
торое предусмотрено лишение свободы не менее 21 года. В свою 
очередь, аборт признается претеринтенциональным, если дей-
ствия, направленные на нанесение телесных повреждений по-
терпевшей, неожиданно приводят к прерыванию беременности 
(ч. 2 ст. 18 Закона 194/78) [4].

В УК РФ преступления с  двойной формой вины закреп-
лены в ряде статей: ч. 4 ст. 111, п. «б» ч. 3 ст. 131, ч. 3 ст. 206 и др. 
Главной проблемой этих составов преступлений является пра-
вильное отграничение их от смежных составов преступления, 
предусмотренных Уголовным Кодексом РФ. Рассмотрим на 
примере отграничения статьи 109 «Причинение смерти по не-
осторожности» от части  4 статьи  111 «Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего».

Главным критерием отграничения этих составов преступ-
ления является форма вины. То есть, при причинении смерти 
другому лицу по неосторожности у виновного лица отсутствует 
умысел на причинение смерти и, в целом, отсутствует какой-
либо умысел на причинение вреда жизни и здоровью другого 
лица, а при причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть потерпевшего, присутствует умысел 
на причинение тяжкого вреда здоровью, но отсутствует умысел 
на причинение смерти другому лицу. Проблема отграничения 
заключается в том, что не всегда точно известно, имелся ли у ви-
новного лица умысел на причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшему, а также какие именно его противоправные дей-
ствия или бездействие повлекли по неосторожности смерть 
другого лица. Главный смысл заключается в  различии между 
случаями, когда смерть наступает как следствие неосторожных 
действий и  случаями, когда смерть происходит неосознанно 
и как результат умышленных действий, но не направленных на 
убийство.

Для квалификации деяний по ч. 4 ст. 111 УК РФ необходимо 
установить, что лицо, совершая деяние, имело умысел на при-
чинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, то есть, пред-
видело такое последствие своих действий и желало, либо созна-
тельно допускало его наступления. Доказать направленность 
умысла виновного можно, в том числе, опираясь на заключение 
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экспертизы. Однако иногда на практике встречаются ошибки, 
когда заключение эксперта было положено в обоснование ква-
лификации без анализа объективной стороны.

Так, в  соответствии с  уголовным делом 1–338/2013 Пи-
рогов С. В., находясь в  состоянии алкогольного опьянения, 
в ходе конфликта со своей матерью, также находившейся в ал-
когольном опьянении, умышленно причинил последней тяжкий 
вред здоровью, который повлек по неосторожности смерть ма-
тери (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В ходе следствия было установлено, 
что Пирогов нанес своей матери не менее двух ударов руками 
в область лица слева и справа, а затем с силой толкнул ее руками 
в область груди, отчего она упала и ударилась головой о спинку 
кровати. Проведенная судебно-медицинская экспертиза под-
твердила, что как причинившие тяжкий вред здоровью по при-
знаку опасности для жизни квалифицируются именно повре-
ждения в  составе черепно-мозговой травмы образовались 
прижизненно, в результате травматического воздействия тупого 
твердого предмета (предметов) с  неотобразившимися инди-
видуальными особенностями. Другие повреждения, а  именно: 
«кровоподтеки на левой боковой поверхности грудной клетки 
в проекции 2–3 ребра между среднеключичной и передней под-
мышечной линиями, на правой боковой поверхности грудной 
клетки проекции 2–3 ребер между окологрудинной и  средне-
ключичной линиями, квалифицируются как не причинившие 
вреда здоровью». В объективной стороне состава преступления 
было установлено, что последствия в  виде смерти матери Пи-
рогова наступили не сразу. Сам Пирогов несколько раз уходил 
из дома и возвращался, мать была жива. Согласно экспертизе: 
«После причинения ФИО2 черепно-мозговой травмы она могла 
совершать активные целенаправленные действия в  ограни-
ченном объеме. По мере нарастания отека, сдавления головного 
мозга способность к самостоятельным действиям должны была 
угасать. Закрытая черепно-мозговая травма и закономерно раз-
вившиеся ее осложнения состоят с наступлением смерти ФИО2 
в прямой причинно-следственной связи». Таким образом, с ч. 4 
ст. 111 УК РФ указанный случай был переквалифицирован на 
ч. 1 ст. 116 УК РФ и ч. 1 ст. 109 УК РФ [5].

В ходе изучения судебной практики, было установлено, что, за-
частую, квалификация по ст. 109 УК РФ устанавливается именно 
в случае ударов потерпевшего о посторонние предметы (стена, 
предметы мебели, пол и др.) в результате придания движения по-
терпевшему с помощью мускульной силы виновного лица (удар, 
толчок). Умысел на причинение именно тяжкого вреда здоровью 
устанавливается по различным объективным обстоятельствам: 

факт нанесения множественных ударов руками и ногами по го-
лове, телу, количество и  сила ударов, орудие совершения пре-
ступления, повреждение жизненно важных органов.

Следует отметить, что понятие «жизненно важные органы», 
в определенном смысле, является оценочным. При этом, важно 
не только установить, является ли орган жизненно важным, но 
также учесть каким образом были нанесены повреждения. На-
пример, исходя из обычных представлений, ноги не являются 
жизненно важными органами. Так, если удары приходятся по 
ногам тупыми предметами, руками, ногами и т. п., такие деяния 
не подлежат квалификации по ст. 111 УК РФ, однако, если был 
использован, например, нож, умысел на причинение тяжкого 
вреда здоровью может быть усмотрен. Суд в одном из приго-
воров сформулировал этот вывод следующим образом: «Ар-
терии и вены в организме человека являются органами, перено-
сящими кровь, а следовательно относятся к жизненно важным. 
Федотов ФИО31 знал о  наличии в  организме человека, в  том 
числе и в ногах, вен и артерий, понимал, что их повреждение 
может привести к  определенным последствиям, в  том числе 
и  к  причинению тяжкого вреда здоровью, и  сознательно до-
пускал наступление такого результат» [6]. Факт того, что удар 
ножом пришелся в  ногу, а  не в  живот, грудь, шею свидетель-
ствует об отсутствии умысла на убийство.

Согласно изученным приговорам, следующие органы чело-
века признавались жизненно важными: голова «Нанес не менее 
двух ударов в область жизненно-важных частей тела — голову 
и туловище ФИО29 К.П. приисканной на месте преступления 
металлической гантелью»  [7]), живот, грудная клетка и  шея 
(«Яров С. В. нанес Ямножественные удары в область располо-
жения жизненно-важных органов человека … не менее 3 ударов 
в грудь и не менее 3 ударов в шею» [8]).

Таким образом, деяния, совершаемые с  двойной формой 
вины, являются достаточно сложными для квалификации. Их 
главной чертой, отграничивающей данные виды преступлений 
от других, является особая конструкция субъективной сто-
роны. В  них присутствуют сразу две формы вины — умысел 
и  неосторожность. Важно отметить, что при совершении ви-
новным преступного деяния должны присутствовать одно-
временно обе формы вины, чтобы данное преступление могло 
быть признано с двойной формой вины. Для избежания ошибок 
на практике, следует обращать внимание на всю совокупность 
объективных обстоятельств: орудие совершения преступ-
ления, локализацию повреждений, причинную связь, время на-
ступления последствий, а также посткриминальное поведение.
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В статье автор исследует особенности применения искусственного интеллекта в сфере труда, рассматривает нормативно-
правовое регулирование данной категории и изучает проблемы, связанные с использованием нейронной сети в трудовых правоот-
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В последние годы практически все общественные отношения 
подверглись глобальным изменениям, не стала исключе-

нием и сфера труда. Стремительное распространение корона-
вирусной инфекции заставило усиленно применять дистанци-
онные технологии даже тех работодателей, которые их никогда 
не использовали. Искусственный интеллект открыл новый 
вектор развития трудовых отношений, поставив перед кадро-
виками сложные задачи.

Отметим, что нормативно-правое закрепление «искус-
ственный интеллект» получил в  Указе Президента РФ №  490 
«О  развитии искусственного интеллекта в  Российской Феде-
рации», а затем в Федеральном законе №  123-ФЗ [9]. Под ним 
законодатель понимает комплекс технологических решений, 
который позволяет имитировать когнитивные функции чело-
века и получать результаты, сопоставимые, как минимум, с ре-
зультатами интеллектуальной деятельности человека.

В ТК РФ отсутствуют положения об искусственном интел-
лекте как субъекте правоотношений, судебной практики с уча-
стием роботов в  нашей стране тоже пока не существует. По 
мнению Лютова Н. Л., в Российской Федерации не теряет своей 
актуальности вопрос технико-юридических изменений норм 
трудового законодательства, связанных с его адаптацией к новым 
формам занятости населения, а  также обеспечением гарантий 
достойной реализации трудовых прав граждан, непосредственно 
принимающих участие в  развитии информационной сферы  [4, 
с. 103].

Так, в  экспертно-аналитическом докладе В. Н. Княгинина, 
содержится положение о том, что после 2025 года произойдет 
«сенсорная революция», которая приведет к  полному вне-
дрению систем управления, интеллектуализации и  роботи-
зации трудовых отношений, что является угрозой безработицы 
для некоторых категорий населения [6, с. 136]. Действительно, 

коронавирусные ограничения заставили работодателей заду-
маться над возможностью применения роботов на производ-
стве, ведь запрограммированные машины устойчивы к биоло-
гическим болезням и обеспечивают непрерывность трудового 
процесса.

Совсем недавно Сбербанк внедрил в  оборот нейронную 
систему, которая способна составлять исковые заявления для 
своих клиентов, а  российское судейское общество развивает 
дистанционные способы обращения в судебные органы и рас-
смотрения дел с помощью искусственного интеллекта [5, с. 310]. 
На наш взгляд, в  данной ситуации остается нерешенным во-
прос о  внутреннем убеждении судьи при рассмотрении дела, 
ведь робот не может исследовать обстоятельства так, как это бы 
сделал живой сотрудник судейского корпуса.

Дискуссии вызывает вопрос о  наделении роботов при ис-
полнении трудовых обязанностей волевым компонентом. Ряд 
ученых, в  том числе Архипов В. В., предлагают использовать 
законодательство о  юридических лицах применительно к  ро-
ботам. Напротив, Наумов В. Б., считает, что искусственный ин-
теллект стоит приравнивать к физическим лицам, наделяя его 
теми же гарантиями, правами и обязанностями [1, с. 160].

Совсем иной позиции придерживается Европарламент, ко-
торый предлагает наделить высоко запрограммированных ро-
ботов статусом электронного лица для урегулирования с ними 
трудовых правоотношений, возникающих при взаимодействии 
с третьими лицами, тем самым закрепив единство тела и кода 
машины.

Лаптев В. А. отмечает, что в  скором времени сложные ис-
кусственные системы можно будет привлекать к  дисципли-
нарной и  материальной ответственности, при этом создатель 
робота должен отвечать по обязательствам субсидиарно с  ис-
кусственным интеллектом [3, с. 50]. На наш взгляд, машина не 
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может распоряжаться своей оплатой труда, гарантиями, ко-
торые предоставляем трудовое законодательство. Ее програм-
мированием все равно занимается человек, поэтому ответ-
ственность за действия должен нести создатель, но никак не 
искусственный интеллект.

Отметим, что некоторые аналитические системы мира, 
видят последствия цифровизации трудовых отношений в поко-
ленческом дисбалансе в информационных науках, в нарастании 
конкурентности между работодателями, заинтересованными 
в  привлечении высококвалифицированных специалистов 
в развивающихся сферах общества, а также в транспарентности 
информации о потенциальных работодателях и работниках [4, 
с. 105]. Так, в Российской Федерации все большее распростра-
нение получают интернет-порталы и сайты, позволяющие бы-
стро находить работу, не выходя из дома. Их польза заключа-
ется в  сокращении времени, которое работодатель тратит на 
подборку кадров.

Однако, американская судебная практика полна случаев 
обращения потенциальных работников с  иском о  возможной 
дискриминации при приеме на работу по результатам интел-
лектуальной деятельности роборекрутера, прогнозирующего 
успешность выбора того или иного кандидата.

Перед трудовым законодательством появляется ряд про-
блем, которые связаны с  внедрением искусственного интел-
лекта. В статье 74 ТК РФ содержится положение о том, что ра-
ботодатель имеет право изменить определенное сторонами 
условие трудового договора вследствие изменения технологи-
ческих или организационных условий труда  [8]. Отсюда сле-
дует, что законодатель не предусматривает гарантий для ра-
ботников, которые теряют свое рабочее место из-за внедрения 
информационных технологий.

В соответствии со статьей  81 ТК РФ работодатель вправе 
уволить работника в  случае сокращения штата или числен-
ности работников [8], при этом данное положение не устраняет 
возможность кадровика инвестировать в развитие информаци-
онных технологий, позволяющих заменить реальных сотруд-
ников машинами, которые не устают и могут выполнять бес-
численное количество раз монотонную работу.

На наш взгляд, закрепленная в ТК РФ обязанность работо-
дателя предложить работнику иное место работы, предполага-
ющее более низкую квалификацию или схожие условия труда, 
с внедрением автоматизации производств в человеческой дея-
тельности является недостаточной.

Исследуя судебную практику Франции, подчеркнем, что 
в этой стране работодатель обязан заблаговременно составить 
план адаптационных мероприятий к  изменениям характера 
производства для работников, а  также использовать все име-
ющиеся у него средства для переобучения своих сотрудников. 
В  противном случае, он будет привлечен к  ответственности, 
если работник обратится за защитой своих прав в соответству-
ющие органы [7].

В Российской Федерации данную проблему можно решить 
с помощью переподготовки кадров при письменном согласии 
работника с изменениями его трудовых прав и обязанностей.

Значимой является проблема регулирования содержания 
трудовых правоотношений в том случае, когда вакантные ра-
бочие места будут создаваться при участии искусственного 
интеллекта. Робот в этих отношениях выступает уже не пред-
метом, с помощью которого выполняются те ли иные трудовые 
функции, а  полноценным сотрудником. Ориентированность 
трудового законодательства на единство рабочего времени 
и  места, которые закрепляются за работником, уже не отве-
чает тенденциям современного времени, предполагающего уда-
ленное выполнение обязанностей.

Внедрение автоматизированных систем позволяет сокра-
тить рабочее время для обычных сотрудников, обязанности ко-
торых частично будут делегированы роботам. Но в то же время 
данный процесс ставит перед законодателем задачу создания 
таких рабочих мест, на которых люди смогут выполнять свои 
трудовые обязанности гораздо лучше алгоритмов.

Отметим, что среди правоведов существует точка зрения 
о  том, чтобы в  сфере интеллектуальной собственности про-
изошло закрепление права на изобретения и произведения, ко-
торые будут создавать роботы [2]. На наш взгляд, такое изме-
нение будет целесообразным, так как в процессе участвует не 
сам создатель, а машина.

Алгоритмизация управления в кадровой сфере, по нашему 
мнению, является необходимой мерой, так как она позволит 
минимизировать бюрократический процесс, а также сократить 
время на составление и получение определенных ресурсов.

Таким образом, искусственный интеллект ставит перспек-
тивные задачи перед работодателями и законодательством Рос-
сийской Федерации. Что касается процесса роботизации тру-
довых отношений, здесь тоже возникает огромное количество 
нюансов. По нашему мнению, данный этап в истории человече-
ства требует применения мер правового характера.

Во-первых, необходимо законодательно урегулировать 
взаимодействие работников-роботов и людей, где допускается 
возможность их совместной деятельности.

Во-вторых, с целью пресечения безработицы важно закреп-
лять количество квот на производствах за людьми и за робо-
тами, обеспечивая гарантию свободы труда граждан Россий-
ской Федерации.

В-третьих, введение ограничений на труд, который не может 
выполняться искусственным интеллектом, позволит сохранить 
некоторые виды профессий, закрепив их только за людьми.

Искусственный интеллект, по нашему мнению, через не-
сколько лет значительно изменит трудовое законодательство, 
а  также условия работы некоторых категорий населения Рос-
сийской Федерации, некоторые профессии и  вовсе исчезнут, 
а им на смену придут новые, более информационно ориенти-
рованные.
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Особенности производства экспертиз при расследовании 
преступлений в сфере компьютерной информации

Гусейнов Эльнур Мирсахибович, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В работе рассмотрены некоторые особенности производства экспертиз при расследовании преступлений в  сфере компью-
терной информации. В работе отмечается, что когда характер событий требует специализированных компьютерных знаний 
для принятия необходимых мер, необходимо пригласить соответствующих экспертов. Уровень интеграции компьютерных техно-
логий в различные области человеческой деятельности непрерывно растет, что увеличивает число ситуаций, требующих таких 
специальных навыков. Важно отметить, что не только проведение экспертизы специалистами, обладающими специфическими 
знаниями в области высоких технологий, по уголовным делам, связанным с преступлениями в сфере компьютерных технологий, 
представляет собой значительную поддержку для правоохранительных органов в борьбе как с этими конкретными преступле-
ниями, так и с широким спектром преступлений, где информационные технологии являются важной частью преступной деятель-
ности. Участие специалиста на всех этапах расследования таких преступлений, а также при проведении всех следственных меро-
приятий, становится гарантией успешного раскрытия, расследования и предотвращения подобных преступлений.

Ключевые слова: расследование, компьютерные преступления, экспертиза, специалист, специальные знания.

Features of producing examinations when investigating 
crimes in the field of computer information

Guseynov Elnur Mirsachibovich, student master’s degree
Kuban State University (Krasnodar)

The work examines some features of the production of examinations in the investigation of crimes in the field of computer information. The 
paper notes that when the nature of events requires specialized computer knowledge to take the necessary measures, it is necessary to invite ap-
propriate experts. The level of integration of computer technology into various areas of human activity is constantly growing, which increases the 
number of situations requiring such special skills. It is important to note that not only the examination by specialists with specific knowledge in the 
field of high technology in criminal cases related to crimes in the field of computer technology represents a significant support for law enforcement 
agencies in the fight against both these specific crimes and a wide range of crimes where information technology is an important part of criminal 
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activity. The participation of a specialist at all stages of the investigation of such crimes, as well as during all investigative measures, becomes a guar-
antee of the successful detection, investigation and prevention of such crimes.

Кeywords: investigation, computer crimes, examination, specialist, special knowledge.

В современном обществе все чаще возникает потребность 
в  изъятии и  выявлении цифровых следов при расследо-

вании сложных и резонансных преступлений. Эти следы могут 
представлять собой информацию, хранящуюся в  телекомму-
никационных или вычислительных системах, а  также на маг-
нитных носителях. Для успешного проведения таких рассле-
дований необходимы специализированные знания и  навыки 
в  области современных компьютерных технологий. В  данном 
контексте основным инструментом в процессе расследования 
становится экспертиза, которая позволяет выявить нетрадици-
онные аспекты, связанные с цифровыми следами, и обнаружи-
вать материальные доказательства.

Экспертиза играет ключевую роль в  раскрытии широкого 
спектра преступлений в области компьютерной информации. 
В рамках криминалистики объектом исследования выступают 
разнообразные виды цифровой информации [1].

При проведении расследований в области киберпреступлений 
анализ компьютерной информации и  техники может быть вы-
полнен в следующих случаях, требующих экспертного участия:

– обнаружение преступных деяний в  виде манипулиро-
вания бухгалтерской или другой учетной информацией, об-
наружение защитных программ с  признаками несанкциони-
рованного доступа, а  также выявление измененных личных 
данных и других подобных нарушений;

– компьютерная информация и технологии могут быть ис-
пользованы как инструменты для совершения преступлений, 
так и как средства для обмена информацией;

– компьютерная информация или технические средства 
используются для описания определенного объекта в  уго-
ловном деле, не являясь самим объектом преступного воздей-
ствия или инструментом совершения преступления. Примеры 
такой информации включают данные с  видеокамер наблю-
дения, информацию о деятельности предприятия и прочее.

Особенности преступлений, связанных с  компьютерной 
информацией, обуславливают необходимость тщательного 
изучения их криминалистических особенностей, которые на 
данный момент остаются в некотором роде научной абстрак-
цией [9]. Среди характерных признаков следует выделить:

– характеристика преступного посягательства на объект 
(вид, цель компьютерной информации, подвергнутой атаке, 
физические средства, используемые для хранения и обработки 
данной информации);

– описание контекста или окружения, в  котором про-
изошло преступление, включая характеристики информацион-
ного обеспечения компьютерной системы, в которой оно было 
совершено, последовательность событий, а также структуру об-
работки и  защиты информации, соответствующую функцио-
нальности конкретной информационной системы;

– характеристика лица, сущности его преступных наме-
рений, и основания, подталкивающие его к такого рода проти-
воправным действиям;

– стандартные методы подготовки, используемые для осу-
ществления преступлений, а также используемые инструменты 
или средства для их совершения;

– обстоятельства совершения преступления;
– следы совершения преступления [13];
– описание исходных данных на начальном этапе рассле-

дования компьютерных преступлений представляет собой 
важный этап в процессе.

Л. Я. Драпкин анализировал информационную неопреде-
ленность, связывая её с сложными последствиями, которые со-
здают трудности в  расследовании. Эти трудности могут про-
истекать из отсутствия достоверных источников информации 
и недостаточного объема данных о факторах, подлежащих до-
казательству. Также он выделял острое противодействие со сто-
роны обвиняемых и  других конфликтующих сторон, а  также 
отмечал отсутствие абсолютно надежных методов и средств для 
достижения поставленных целей. Дефицит сил, времени и ре-
сурсов, а  также их нерациональное использование, также до-
бавляют сложности в этот процесс [7].

Отмечая трудности, с  которыми сталкивается следователь 
в  разнообразных ситуациях в  процессе расследования, необ-
ходимо подчеркнуть, что успех этого процесса непременно за-
висит от своевременного привлечения опытных специалистов. 
В контексте информационных технологий к этой деятельности 
могут быть привлечены специалисты из экспертно-кримина-
листических центров МВД России. Также в процессе расследо-
вания могут быть задействованы профессионалы из различных 
организаций, обладающие специализированными знаниями 
в  области компьютерной техники и  информационных техно-
логий, при условии наличия соответствующего образования, 
подтвержденного дипломом [3].

Конечно, следователь с  опытом в  использовании персо-
нальных компьютеров может провести самостоятельный 
осмотр компьютера или его компонентов, периферийных 
устройств, средств связи, сетевых технических средств, порта-
тивных систем видеонаблюдения, съемных носителей компью-
терной информации и  прочих объектов компьютерной тех-
ники. Это означает, что не требуется привлечение специалиста. 
Однако часто подозреваемые или обвиняемые, обладая про-
фессиональной или специальной подготовкой, могут исполь-
зовать средства защиты информации, такие как знания в  об-
ласти шифрования, парольной защиты и криптографии. Одной 
из наиболее распространенных программ, используемых зло-
умышленниками, является Steganos Safe. С ее помощью флеш-
накопитель или жесткий диск может быть преобразован в заши-
фрованное и  защищенное хранилище, где конфиденциальная 
информация остается скрытой от посторонних. Без соответ-
ствующих знаний и навыков не только невозможно расшифро-
вать информацию, но даже определить ее местоположение на 
компьютере. Кроме того, на компьютере может быть установ-
лено специализированное вредоносное программное обеспе-
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чение, предназначенное для препятствия доступу к  скрытой 
информации [12].

В ходе расследования компьютерных преступлений следо-
ватель обязан привлекать экспертов с необходимой квалифи-
кацией и  воспользоваться их профессиональными навыками 
в определенных ситуациях, требующих экспертной оценки [4].

В большинстве ситуаций необходимо воспользоваться про-
фессиональными знаниями специалиста при проведении ин-
спекции места происшествия и других видов осмотра [6]. Работа 
специалиста при осмотре включает в себя следующие шаги:

– установление наличия и выполнения соответствующей 
компьютерной программы (при включенном компьютере);

– подробное изучение изображения на мониторе компью-
тера и его описание;

– фото- либо видеофиксация изображения, фиксация всех 
действий специалиста при производстве следственного действия;

– завершение работы компьютерной программы;
– письменное закрепление хода и  результатов осмотра 

в протоколе;
– фиксация наличия у  компьютера внешних и  перифе-

рийных устройств (магнитные и виртуальные диски, флеш-на-
копители и иное);

– по окончании процессуальных действий разъединение 
сетевого кабеля при включенном сетевом питании [2];

– копирование всей информации, которая необходима для 
расследования преступления, со всех файлов, хранящихся на 
виртуальных дисках и магнитных носителях;

– упаковка каждого устройства, а  также соединительных 
проводов и кабелей, осуществляется с особым вниманием для 
обеспечения их надежной защиты и сохранности.

Важно помнить, что в процессе проведения обысков и осмо-
тров могут быть выявлены отпечатки скрытых следов пальцев 
на клавиатуре, сетевых кабелях, выключателях и других поверх-
ностях.

При осмотре места совершения данных преступлений воз-
можно выявление и  регистрация существенных документов, 
которые в последующем могут служить материальными дока-
зательствами [5].

Поиск сведений и  компонентов программного обеспечения 
зачастую представляет собой сложную задачу, требующую спе-
циальных знаний. Информация о  запущенных на компьютере 
программах может храниться в  оперативной памяти, а  также 
на периферийных устройствах и  различных носителях данных 
(жестких дисках, гибких дисках, магнитных лентах, CD и DVD-
дисках, USB-накопителях, картах памяти и  прочих). Наиболее 
эффективным методом фиксации данных является их представ-
ление на бумаге в виде информации, отображаемой на мониторе.

В ходе расследования преступлений в  области компью-
терной информации особое внимание уделяется проведению 
допросов, представляющих собой важный этап следственных 
мероприятий. Особенностью данного процесса является необ-
ходимость первоначального сбора всех значимых данных о по-
дозреваемом, таких как место работы, место жительства, место 
учебы и формы проведения свободного времени.

Как отмечалось ранее, для эффективного использования 
компьютерных данных, документов и  электронной инфор-

мации, хранящихся на компьютере или других электронных 
носителях, необходимы специализированные знания, выхо-
дящие за пределы базовых компетенций следователя. Даже при 
наличии обучения в области кибернетики у следователя могут 
быть недостаточные знания, что может привести к  непони-
манию выводов со стороны участников процесса или суда.

После осуществления осмотра и  фиксирования соответ-
ствующей информации в процессуальной документации, сле-
дователь определяет необходимость проведения экспертизы. 
Он определяет виды исследований, которые требуется про-
вести, выбирает подходящее экспертное учреждение и  опыт-
ного специалиста. Кроме того, следователь выделяет объекты, 
предоставляемые для проведения экспертизы, и формулирует 
вопросы, которые направляются эксперту [8].

Предметы, переданные для проведения компьютерной экс-
пертизы, представлены в  виде текста, который может быть со-
хранен либо на электронном носителе, либо представлен на бу-
маге. Важно помнить, что информационным носителем может 
быть как компьютер, так и локальная сеть, а также место события.

Необходимо учитывать предназначение и  стандартные 
формы экспертиз, такие как дактилоскопия, техническая про-
верка документов (выявление подделок оттисков печатей 
и штампов, денежных знаков, ценных бумаг, определение вре-
мени создания и метода, выявление манипуляций и допечаток), 
и почерковедческая экспертиза (анализ подписей в документах 
и  ценных бумагах). В  рамках проведения компьютерных экс-
пертиз их обычно поручают экспертно-криминалистическим 
подразделениям МВД России, чаще всего в соответствии с та-
кими статьями УК РФ, как ст. 159, 172, 183 и др.

Изучая возможности современных программных про-
дуктов, стоит обратить внимание на то, что в ближайшем бу-
дущем могут поступать объекты, управляемые с  использова-
нием технологии «умный дом». Это вызвано тем, что существует 
значительный риск использования подобных программ в про-
тивозаконных целях. Примером может служить современные 
системы автомобильных сигнализаций, которые подвержены 
легкому взлому при совершении угонов. Кроме того, активно 
исследуются разнообразные радиотехнические устройства, 
в  основном представляющие собой прослушивающие меха-
низмы, средства блокировки сигнала и другие объекты, позво-
ляющие незаконно извлекать информацию.

В настоящее время цифровые фонограммы и  видеофоно-
граммы, подвергнутые сжатию звукового сигнала, часто под-
вергаются экспертизе. Основная цель этого процесса — умень-
шение голосового трафика в  каналах связи и  сокращение 
объема хранимой информации. Устройства и  программы, 
предназначенные для сжатия указанных данных, получили на-
звание кодеки.

Характеристики указанных цифровых данных обуславли-
вают требование соблюдения определенных норм при реги-
страции и  изъятии цифровых доказательств, а  также их экс-
пертному анализу в судебных процессах [10].

В процессе расследования компьютерных преступлений 
важным аспектом является проведение экспертизы, которая 
подразумевает различные направления исследований. Су-
дебная аппаратно-компьютерная экспертиза представляет 
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собой сложный и  многозвенный процесс, включающий тща-
тельный анализ аппаратной составляющей компьютерной си-
стемы. Этот подход включает в  себя детальное рассмотрение 
не только технических характеристик оборудования, но и вы-
явление тонких закономерностей и  контекста использования 
системы. Проведение судебной программно-компьютерной 
экспертизы требует не только изучения функционала про-
граммного обеспечения, но и детального анализа его характе-
ристик, требований, алгоритмов и структурных особенностей. 
Кроме того, этот вид экспертизы включает в себя оценку теку-
щего состояния программного обеспечения с учетом контекста 
расследования. Указанные виды судебных экспертиз имеют 
научное обоснование и  были подробно изучены Е. Р. Россин-
ской [11].

Из представленного становится очевидным, что органи-
зация и проведение исследований в сфере компьютерной тех-
ники и  информации в  рамках расследования преступлений, 
связанных с их использованием, представляют существенные 
вызовы для правоохранительных органов.

В случаях, когда характер событий требует специализиро-
ванных компьютерных знаний для принятия необходимых мер, 
необходимо пригласить соответствующих экспертов. Уровень 
интеграции компьютерных технологий в  различные области 
человеческой деятельности непрерывно растет, что увеличи-
вает число ситуаций, требующих таких специальных навыков.

Важно отметить, что не только проведение экспертизы спе-
циалистами, обладающими специфическими знаниями в  об-
ласти высоких технологий, по уголовным делам, связанным 
с  преступлениями в  сфере компьютерных технологий, пред-
ставляет собой значительную поддержку для правоохрани-
тельных органов в  борьбе как с  этими конкретными пре-
ступлениями, так и  с  широким спектром преступлений, где 
информационные технологии являются важной частью пре-
ступной деятельности. Участие специалиста на всех этапах рас-
следования таких преступлений, а также при проведении всех 
следственных мероприятий, становится гарантией успешного 
раскрытия, расследования и  предотвращения подобных пре-
ступлений.
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Статья посвящена изучению вопроса превышения должностных полномочий, сопряженного с применением насилия или угрозой 
его применения. Данное должностное преступление является одним из часто совершаемых, кроме этого, насильственные действия 
со стороны должностных лиц, совершающих противоправное деяние, носят повышенную общественную опасность по той при-
чине, что они совершаются лицами, имеющими особый социальный статус. Целью работы является изучение подходов к квалифи-
кации превышения должностных полномочий, а также рассмотрение судебной практики по указанной теме.



«Молодой учёный»  .  № 15 (514)   .  Апрель 2024  г.330 Юриспруденция

Ключевые слова: уголовное право, преступление, превышение должностных полномочий, насилие.

В соответствии со статьей  286 Уголовного Кодекса РФ под 
превышением должностных полномочий следует пони-

мать: совершение должностным лицом действий, явно выхо-
дящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и  законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов общества или го-
сударства  [1]. Согласно Постановлению Пленума Верховного 
Суда РФ от 16.10.2009 №  19 «О  судебной практике по делам 
о злоупотреблении должностными полномочиями и о превы-
шении должностных полномочий» превышение должностных 
полномочий может выражаться, например, в совершении долж-
ностным лицом при исполнении служебных обязанностей дей-
ствий, которые:

— относятся к полномочиям другого должностного лица;
— могут быть совершены только при наличии особых об-

стоятельств, указанных в законе или подзаконном акте;
— совершаются должностным лицом единолично, однако 

могут быть произведены только коллегиально либо в соответ-
ствии с  порядком, установленным законом, по согласованию 
с другим должностным лицом или органом;

— никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совер-
шать [2].

Наиболее распространенным признаком объективной сто-
роны преступлений, которые совершаются должностными ли-
цами и посягают на права и свободы человека и гражданина, на 
их неприкосновенность, а также общественные интересы, яв-
ляется применение насилия. Данный вид преступления суще-
ственно повышает общественную опасность, так как соверша-
ется лицами, которые имеют особый социальный статус.

В части 3 статьи 286 УК РФ предусмотрены особо квалифи-
цированные составы. Пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ ха-
рактеризуется тем, что превышение должностных полномочий 
совершается с применением насилия или с угрозой его приме-
нения. Таким образом, в рамках данного состава преступления 
наряду с основным причиняется вред и дополнительным объ-
ектам, таким как жизнь и здоровье человека. Для правильной 
квалификации следует сначала определиться с тем, что следует 
понимать под насилием или угрозой его применения. Рассмо-
трим данный вопрос на примере.

Так, например, Подольским городским судом Московской 
области был осужден участковый Б., к  которому будучи при 
исполнении должностных обязанностей, в форменном обмун-
дировании сотрудника полиции со знаками отличия, обрати-
лись несовершеннолетние, сообщив, что в отношении их было 
применено насилие со стороны женщины. Не называя свою 
должность, звания, фамилию, не предъявляя служебного удо-
стоверения, а  также, не сообщая причину и  цель обращения, 
потребовал от пожилой женщины проследовать вместе с ним 
в отдел полиции, на что женщина, будучи дезориентированной 
действиями Б., схватила своими руками ручку двери подъезда, 
начала держаться за нее, спросив у  Б. основания и  причины 
применения к ней мер, которые ограничивают ее права и сво-
боды. Участковый, не давая каких-либо разъяснений, с силой 

схватив последнюю своими руками за плечи и тело, начал пы-
таться с применением физической силы оттащить ее от двери. 
Женщина, воспрепятствовала противоправным действиям 
Б., хватаясь за предметы окружающей обстановки, однако Б., 
желая довести свой преступный умысел до конца, своими ру-
ками с силой схватил пожилую женщину за правую руку и, при-
меняя физическую силу, резко выкрутил ее назад, чем причинил 
ей физическую боль и  нравственные страдания. Суд признал 
участкового Б. виновным в совершении преступления, преду-
смотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ [3].

Под насилием следует понимать «умышленное противо-
правное применение физической силы к  потерпевшему или 
угроза ее применения к потерпевшему или к другим лицам» [5, 
с. 228]. То есть насилие может быть как физическое (удары, не-
законное лишение свободы, причинение вреда здоровью), так 
и психическое (угроза убийством, причинения вреда здоровью 
и т. п.).

Важно отметить, что применение насилия при квалифи-
кации преступления зависит от характера и степени вреда, при-
чиненного потерпевшему, что проявляется в негативном воз-
действии на здоровье, нравственных страданиях и нарушении 
законно установленных прав. Проанализировав раздел VII УК 
РФ, можно сделать вывод о том, что многие составы преступ-
лений так или иначе соотносятся с п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Анализируя положения статей Особенной части УК РФ, мы 
думаем, безусловно, можно говорить о  том, что угроза убий-
ством, причинением тяжкого вреда здоровью, побои, истя-
зание, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью 
не требуют дополнительной квалификации к пункту «а» части 3 
статьи 286 УК РФ.

Однако наиболее дискуссионным является вопрос насчет 
причинения тяжкого вреда здоровью: так, Борков В. Н. считает, 
что дополнительная квалификация по статье 111 УК не требу-
ется [4, с. 115], а Любавина М. А. придерживается мнения о том, 
что причинение тяжкого вреда следует квалифицировать не 
только по пункту «а», но и пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ [7, 
с. 139]. Лимарь А. С. и Михайлова И. А. отмечают, что «если на-
силие выражается в действиях, которые сами по себе образуют 
более опасное преступление, чем превышение должностных 
полномочий, содеянное квалифицируется по совокупности» [6, 
с.  42]. Так, например, если максимальный срок наказания, ко-
торый предусмотрен в части 3 статьи 286 УК РФ, является более 
строгим, чем в части 1 и 2 статьи 111 УК, то необходимо квали-
фицировать преступление по совокупности в случае умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоровью при наличии особо 
квалифицирующих признаков, которые предусмотрены ча-
стью 3 и 4 статьи 111 УК РФ или смерти (статья 105 УК РФ).

Таким образом, важно отметить стремление законодателя 
к дифференциации уголовной ответственности за превышение 
должностных полномочий с помощью выделения квалифици-
рующих признаков, таких как «насилие» или «угроза его при-
менения». Стоит отметить, что со стороны следственных и су-
дебных органов наибольшее затруднение на практике может 
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вызывать вопрос квалификации причинения тяжкого вреда 
здоровью при превышении должностных полномочий. Мы счи-
таем, что законодателю следует либо уточнить, что конкретно 

следует понимать под «тяжкими последствиями» при превы-
шении должностных полномочий либо исключить данный ква-
лифицирующий признак из диспозиции статьи 286 УК РФ.
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Незаконная банковская деятельность относится к  пре-
ступлениям в сфере теневой экономики. Изучение осо-

бенностей криминалистической характеристики состава по 
статье 172 УК РФ [3] очень важно, так как на основе кримина-
листической характеристик вырабатываются рекомендации 
по расследованию преступлений. Анализируемый состав 
специфичный, так как он затрагивает не просто экономиче-
ский сектор, а  банковскую деятельность, которая является 
строго контролируемым со стороны государства видом дея-
тельности в виду ее особой важности для общества и госу-
дарства.

В криминалистической характеристике незаконной бан-
ковской деятельности, как отмечает Н. С. Сомов  [4], особен-
ностями, в первую очередь, обладает способ совершения пре-
ступления — проведение незаконных банковских операций, то 
есть, по сути, с нарушением требований Закона о банках и бан-
ковской деятельности [5]. При этом стоит отметить, что бан-
ковская деятельность является разновидностью предпринима-
тельской деятельности, но заключается именно в выполнении 
банковских операций, то есть незаконную банковскую деятель-

ность необходимо отличать от иного преступления в сфере те-
невой экономки — незаконного предпринимательства.

По нашему мнению, в  криминалистической характери-
стике незаконной банковской деятельности, первостепенным 
является обращение внимания на такие элементы как способ 
совершения преступления и  сокрытие следов. Данное связно 
с  тем, что современная незаконная банковская деятельность 
все больше совершается в рамках онлайн пространства и при 
использовании сети Интернет и  телекоммуникационных воз-
можностей. Преступления, совершаемые в  IT-пространстве 
сложнее всего выявлять и  расследовать, так как такое про-
странство сложно поддается правовой регламентации, а также 
предоставляет широкие возможности для сокрытия следов 
преступления. Например, преступники могут пользоваться та-
кими сервисами, как VPN. По нашему мнению, для облегчения 
деятельности по расследованию преступлений и для снижения 
уровня преступности в  Российской Федерации, в  частности, 
в секторе теневой экономики, представляется целесообразным 
запретить использование на территории Российской Феде-
рации VPN-сервисов. Отметим, что такой запрет действует во 
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многих странах мира, особенно данное распространено в араб-
ских странах. В частности, запрет на применение VPN-сервисов 
имеется в ОАЭ и в Саудовской Аравии.

К способам осуществления банковской деятельности без го-
сударственной регистрации относятся:

1) выполнение банковских операций без обращения за ре-
гистрацией в Банк России;

2) осуществление банковской деятельности после подачи 
в Банк России документов, необходимых для государственной 
регистрации, но до принятия положительного решения о реги-
страции данной кредитной организации;

3) проведение банковских операций после получения от-
каза Банка России в государственной регистрации;

4) осуществление банковской деятельности после аннули-
рования решения о  государственной регистрации кредитной 
организации в связи с неоплатой или неполной оплатой устав-
ного капитала [1].

К способам безлицензионной банковской деятельности от-
носятся:

1) осуществление банковской деятельности лицом, незаре-
гистрированным в качестве банка или небанковской кредитной 
организации и не имеющим лицензии на совершение банков-
ских операций, то есть, по сути, нелегальными субъектом.

2) совершение банковских операций после обращения кре-
дитной организации в Банк России с ходатайством о разрешении 
на их проведение, но до получения соответствующей лицензии, 
то есть когда субъект еще не имеет права на проведение соответ-
ствующих операций, так как не зарегистрирован в реестре.

3) выполнение кредитной организацией банковских опе-
раций после получения отказа в выдаче лицензии, предусматри-
вающей их совершение (реже всего встречается на практике);

4) выполнение кредитной организацией банковских опе-
раций, не предусмотренных имеющейся у нее лицензией;

5) проведение кредитной организацией банковских опе-
раций с  нарушением ограничений, установленных в  актах 
Банком России для этих операций;

6) осуществление кредитной организацией банковских 
операций в случае установления Банком России запрета на их 
совершение;

7) выполнение кредитной организацией банковских опе-
раций после отзыва Банком России лицензии на осуществление 
таких операций [1].

Для другой группы способов характерно нарушение требо-
ваний и условий лицензирования банковской деятельности:

1) осуществление банковских операций лицами, не соот-
ветствующими квалификационным требованиям, установ-
ленным нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
выполнение данных операций;

2) выполнение банковских операций с  нарушением тре-
бований, предъявляемых к  зданиям, сооружениям, оборудо-
ванию и иным техническим средствам, используемым при осу-
ществлении данных операций.

То есть мы видим, что способ совершения анализируемого 
преступления, как элемент криминалистической характери-
стики, весьма разнообразен. Сложность криминалистического 
исследования незаконной банковской деятельности заключа-
ется в  специфике самой данной деятельности, которая регла-
ментирована не только законами на федеральном уровне, но 
и многочисленными актами Банка России (ЦБ РФ), которая по-
стоянно меняются, утрачивают силы и т. п. То есть при прове-
дении криминалистического исследования постоянно прихо-
дится обращаться к огромному числу правовых актов. Особую 
сложность составляют Инструкции и Указания Банка России, 
которые ежегодно меняются.

Сделан вывод, что в криминалистической литературе при-
нято выделять три группы способов совершения незаконной 
банковской деятельности. Если мы проанализируем данные 
группы, то мы увидим, что в основу криминалистической гра-
дации способов положен законодательный подход, то есть 
в  основу берется критерий по тому, какой именно законода-
тельный заперт был нарушен при осуществлении незаконной 
банковской деятельности. Опасность данного состава связана 
с той угрозой, которую несет в себе в целом теневая экономика. 
Отметим, что Трунцевский Ю. В., Есаян А. К.  [2] под теневой 
экономикой понимают производительную деятельность, пра-
вила ведения которой, сами по себе, являются легальными, но 
такое экономическое поведение сознательно скрывается от го-
сударственных контролирующих органов в следующих целях: 
избежания уплаты налогов, сборов, страховых взносов и т. п., 
так как бизнес несет повышенные меру налоговой нагрузки; 
в  целях избежания соблюдения правовых минимумов, на-
пример, по защите прав потребителей; в целях избежания со-
блюдения административных процедур, например, по лицен-
зированию и т. п.
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Аффект, по своей структуре, представляет собой «состояние 
внезапно возникшего сильного душевного волнения». 

Данное состояние может быть вызвано насилием, издеватель-
ством, тяжким оскорблением или иными противоправными, 
аморальными действиями со стороны потерпевшего. Данное об-
стоятельство существенно влияет на степень вины, на тяжесть 
и суровость уголовного наказания, тем самым уменьшая их.

В психологии состояние аффекта понимают, как особое 
сильное эмоциональное волнение, который носит кратковре-
менный характер. «Во время состояния аффекта личность те-
ряет способность действовать исходя из своих волевых качеств, 
не может ясно осознавать опасность своих действий, то есть, 
по сути, утрачивается нормальная жизнедеятельность орга-
низма» [1].

В нашем современном мире, где полно стресса и  пережи-
ваний, изучение психоэмоционального состояния человека 
становится особенно актуальным для исследования. Особое 
внимание юристы уделяют критериям особых психофизиоло-
гических состояний, которые имею значение для решения во-
проса о квалификации преступлений.

Нахождение человека длительное время в стрессовых ситуа-
циях может привести к потере контроля над своими действиями. 
Аффективное состояние могут выявить только специалисты, 
которые опираются на критерии, которые образуют «состояние 
внезапно возникшего сильного душевного волнения».

Советский ученый С. Л. Рубинштейн в своей работе «основы 
общей психологии» впервые описал аффективное состояние 
человека во всех его проявлениях. Он писал, что аффект про-
текает бурно, стремительно и не может быть подконтролен со-
знанию человека [2].

В. С. Вилюнас в своей статье описывает данное состояние, как 
«сильная, относительно кратковременная эмоциональная ре-
акция взрывного характера, развивающаяся в критических усло-
виях при неспособности человека найти адекватный выход из 
опасных, чаще всего неожиданно сложившихся, ситуаций» [3].

До наступления аффекта, в  психике человека происходит 
несколько фаз, которые формируют при определенных стече-
ниях обстоятельств «состояние внезапно возникшего сильного 
душевного волнения», которое может привести к совершению 
виновного совершенного опасного для общества деяния, то 
есть к совершению преступления.

В психологии выделяют три фазы длительной психотравми-
рующей ситуации: доаффективная, аффективный взрыв и по-
стаффективная.

Доаффективная фаза у  человека начинается при эмоцио-
нальном напряжении, когда собеседник начинает переходить 

«рамки» дозволенного и  травмировать психику какими-либо 
аморальными действиями или словами, но «оскорбленный» 
ещё никак не реагирует на это.

Далее начинается вторая фаза, которая уже вызывает ха-
рактер эмоциональной реакции: частично начинает сужаться 
сознание, снижается понимание того, что могут произойти ка-
кие-либо неблагоприятные последствия. Так же может утра-
титься чувство реальности, могут не соответствовать агрес-
сивные действия обвиняемого с его жизненными ценностями.

И последняя фаза — это постаффективная, когда человек 
как будто «просыпается» после всех событий и не может пол-
ностью осознать случившееся. Признаки такой фазы являются: 
психическое и  физическое истощение, переживание или на-
оборот облегчение.

Д. Ю. Вельтищев считает, что при сформированных стрес-
совых расстройствах ведущим является тревожный аффект 
как неспецифическое возбуждение, формирующее ядерный 
аффект [4]. В своей работе данный ученый выделил такой тип 
аффекта, как ядерный аффект — эмоциональное физическое 
состояние, которое характеризуется продолжительностью 
и устойчивостью.

В медицинской науке более популярны два вида аффекта — 
это физиологический и патологический.

Физиологический аффект — связан с внезапно возникшим 
сильным душевным волнением, для него характерен кратковре-
менный эффект. То есть в такие моменты человек полностью 
не теряет понимание всей ситуации, но не контролирует свои 
действия. А  вот при патологическом аффекте — преобладает 
глубокое помрачение сознания, частичная или полная потеря 
памяти. Чаще всего паталогический аффект бывает у людей, ко-
торые уже страдают психическим заболеванием.

В данном случае, сложно разграничить патологический 
и  физиологический аффект, единственный отличительный 
признак является то, что при физиологическом аффекте со-
храняется сознание. Находясь в  состоянии аффекта, человек 
не осознает характер своих действий, но его действия не явля-
ются полностью бессознательными, они характеризуются от-
сутствием ясного сознания и невозможности контроля своего 
поведения.

Правоохранительных органов больше всего волнует кри-
терий «вменяемости», который основан на том, что патологиче-
ский аффект исключает вменяемость, а физиологический лишь 
ограничивает.

Что касается правовой оценки аффекта, необходимо под-
твердить такое состояние заключением судебной психолого-
психиатрической экспертизы.
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По нашему мнению, судебные эксперты обладают широким 
спектром знаний в  области психологии и  психиатрии, чтобы 
определить критерии возникновения аффективного состояния, 
вид аффекта. При работе правоохранительных органов, заклю-
чение эксперта является базовой в определении квалификации 
преступления, совершенного в  состоянии аффекта. В  уго-
ловном законодательстве, для квалификации преступления по 
статье  107 Уголовного кодекса Российской Федерации заклю-
чение эксперта не является обязательным признаком, поэтому 
суды такое заключение могут и не учитывать, так как состояние 
аффекта у подсудимого судья устанавливают самостоятельно.

Приведу пример переквалификации преступления с  ч.  1. 
ст. 105 УК на ч. 1. ст. 107 УК РФ. По приговору суда с. А. была 
признана виновной по ч. 1. ст. 105 УК РФ. Она состояние алко-
гольного опьянения находилась в своём доме в селе Сыреси По-
рецкого района, на почве личных неприязненных отношений, 
нанесла потерпевшему 6 ударов топором по голове, причинив 
ему травму, которая повлекла за собой тяжкий вред здоровью. 
От полученных травм сын виновной скончался на месте. Был 
поставлен вопрос об отмене постановления и о переквалифи-
кации данного деяния. Судебная коллегия, проверив все до-
воды, пришла к выводу, что действия с. А. содержат признаки 
убийства, совершенное в состоянии аффекта. В действиях по-
терпевшего присутствовали признаки, которые могли вызвать 
у виновной психотравмирующую ситуацию. Из показаний с. А. 
следует, что сын и мать проживали вместе, С.И. постоянно на-
ходился в состоянии алкогольного опьянения, пропивал вещи. 
В тот день с. И. пришел домой пьяный начал оскорблять с. А., 
требовать еду. Он ударил её металлической кочергой по го-
лове, схватил за волосы и начал тащить. После этого с. И. упал 
и уснул. С.А. вышла, взяла топор и нанесла удары. Свидетели 
по делу так же потвердели, что сын неоднократно избивал ви-
новную и выгонял из дома. С учётом всех доводов установлено, 
что данное преступление с. А. совершила вследствие противо-
правного поведения потерпевшего. И приговор Порецкого рай-
онного суда Чувашской Республики изменили и переквалифи-
цировали на ч. 1. ст. 107 УК РФ [5].

В данном случае, мы видим, что суд не основывался на за-
ключении психолого-психиатрической экспертизы, а  именно 
сделал выводы на основании фактических обстоятельств по 
делу и на основании показаний обвиняемой.

При квалификации преступления по статье 107 УК РФ, мы 
говорим только о физиологическом аффекте и именно его при-

знаки необходимо определить для установления правильной 
квалификации данного деяния.

Приведу пример: Гражданка Д. проживала вместе со своим 
мужем, гражданином К., в течение трех лет совместного про-
живания, Гражданин К. находясь в  состоянии алкогольного 
опьянения, избивал Гражданку Д. В очередной вечер, когда Гра-
жданин К. напился и избил свою жену, Гражданка Д. взяла ку-
хонный нож, пока тот мыл руки, нанесла ему 10 ударов ножом, 
задев жизненно важные органы. От полученных ударов Гра-
жданин К. скончался. Гражданка Д. утверждала, что не помнит, 
как наносила удары ножом. Во время проведения психолого-
психиатрической экспертизы было выявлено, что Гражданка Д. 
находилась в состоянии кумулятивного аффекта. Суд назначил 
ей наказание по ч. 1 ст. 107 УК РФ в виде исправительных работ 
на срок 1 год 7 месяцев.

На данном примере видно, что присутствуют: именно фи-
зиологический аффект, длительная психотравмирующая си-
туация, систематические противоправные действия потерпев-
шего, что вызвало состояние внезапно возникшего сильного 
душевного волнения.

В заключение хочется сказать, что для правильной квали-
фикации преступного деяния в состоянии аффекта необходимо 
правильно устанавливать критерии аффективного состояния, 
признаки аффекта, факторы психотравмирующей ситуации.

Юридический критерий определения аффекта является уста-
новление всех обстоятельств, которые способствовали форми-
рованию и развитию длительной психотравмирующей ситуации, 
вызванные противоправными действиями потерпевшего.

Мы считаем, что при возбуждении уголовного дела по пре-
ступлению, связанного с состоянием аффекта, следует собирать 
полную информацию о  личности виновного, его поведении, 
темпераменте, поскольку это будет иметь решающее значение 
в квалификации преступления.

При анализе судебной практике было выявлено, что не-
смотря на сформулированное законодателем понятие «аффект» 
в статье 107 УК РФ, до сих пор критерии его определения, в част-
ности, именно физиологическое аффективное состояние пред-
ставляет сложность для правоохранительных органов и  тре-
бует дополнительных разъяснений и закреплений. Поскольку 
убийство, совершенное в  состоянии аффекта, связано с  пси-
хикой человека и изменением его сознания, то можно было за-
крепить определение «аффекта» в приказе Министерстве здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации.
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В условиях всеобщей цифровизации и информатизации общества элементы цифрового пространства выступают важным ис-
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В большинстве стран мира наблюдается тенденция к  ци-
фровой трансформации государственного управления 

и  различных сфер жизнедеятельности. Основная масса услуг 
уже предоставляется в  электронно-цифровой форме. На-
пример, в  России число пользователей портала «Госуслуги» 
с 2019 года увеличилось в два раза и к концу 2023 года составило 
109 млн человек [1], а это почти 74% граждан РФ. В настоящее 
время идет тренд на «умные» устройства с  выходом в  гло-
бальную сеть «Интернет», появляются новые сервисы и  при-
ложения, запрашивающие и  собирающие данные о  пользова-
телях. Стремление к удобству и упрощению жизни, используя 
возможности цифровых технологий, представленных науч-
но-технологическим прогрессом, привели к тому, что за техно-
логии обществу приходится платить своей конфиденциально-
стью и личными данными. Почти на каждого человека можно 
найти свой цифровой отпечаток. Таким образом, цифровое 
присутствие неизбежно сосуществует с такими явлениями, как 
«цифровой след» и «цифровая тень» [2, с. 247].

В то же время Интернет открыл преступникам новые воз-
можности для совершения преступных действий  [3, с.  156]. 
Анализ статистических данных о  состоянии преступности 
в  Российской Федерации свидетельствует о  том, что в  на-
стоящее время наиболее распространенными стали преступ-
ления, совершаемые с  использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, средств мобильной связи 
и компьютерной техники.

Актуальность изучения цифровых следов в расследовании 
преступлений не ограничивается только киберпреступностью, 
которая передана в разработку специальному эксперименталь-
ному подразделению Управления нацбезопасности МВД РФ — 
отделу «К» (киберполиция). В расследовании более «традици-
онных» преступлений также встречается электронно-цифровая 
информация, имеющая значение для правоохранительных ор-
ганов. Например, данные с мобильных устройств, такие как ме-
стоположение по GPS, могут помочь в расследовании преступ-
лений, связанных с похищением или убийством.

Цифровые следы преступника представляют собой инфор-
мацию, оставленную в цифровой форме в результате его дей-
ствий или взаимодействия с различными элементами цифро-
вого кибернетического пространства, например, такими как:

— компьютерные системы и сети;
— электронные гаджеты и ключи,
— системы мобильных коммуникаций;
— различного рода навигационные системы,
— системы дистанционного мониторинга, видеонаблю-

дения и регистрации;
— электронные платежные системы;
— робототехнические системы и  беспилотные транс-

портные средства;
— системы виртуальной и дополненной реальности [4, c. 20].
При установлении цифрового следа в  расследовании пре-

ступления могут быть сформулированы следующие задачи. 
В  первую очередь, это может быть сбор информации из раз-
личных цифровых источников, включая социальные сети, 
электронную почту и другие платформы, в том числе «умные» 
устройства. Вторым шагом может быть анализ этой инфор-
мации с целью выявления цифровых следов, которые могут ука-
зывать на личность подозреваемого, в  целом на элементы со-
става преступления. Затем, эти данные нужно сопоставить с уже 
имеющейся информацией для подтверждения или опровер-
жения выдвигаемых гипотез. Наконец, важной задачей является 
соответствующее процессуальное закрепление полученной ин-
формации для будущего использования в судебном процессе.

Цифровые следы являются ключевым моментом в  совре-
менном расследовании преступлений и могут служить в каче-
стве ориентирующей информации, использоваться для уста-
новления элементов механизма преступления, для анализа 
закономерностей и причинно-следственных связей, при выра-
ботке тактических приемов, установлении контакта с  лицом, 
а  также использоваться в  процессе доказывания, то есть яв-
ляются важной составляющей для получения криминалисти-
чески значимой информации по уголовному делу.
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Сбор и  анализ цифровых следов подразумевает исполь-
зование специального программного обеспечения и  инстру-
ментов для извлечения информации из цифровых устройств, 
приложений, Интернет-ресурсов, ее анализа и возможно после-
дующего использования в  качестве доказательственной базы 
по делу. Эксперты по цифровой экспертизе и информационной 
безопасности играют важную роль в этом процессе, поскольку 
только специалисты могут обеспечить сохранность данных 
в случае их изъятия или копирования и полноту анализа.

В наше время анализ информации, содержащейся в  соци-
альных сетях и на иных Интернет-ресурсах открывает большие 
возможности для сбора информации о конкретном лице, в том 
числе и  личности преступника, его интересах, контактах, ме-
стоположении.

Одним из эффективных способов работы с  информацией 
в  сети является OSINT (англ. «open source intelligence»). Наи-
более точное определение понятия OSINT сформулировано 
М. О. Янгаевой, Н. О. Павленко, под которым они понимают 
«разведывательную дисциплину, включающую в  себя поиск, 
выбор, сбор разведывательной информации из общедоступных 
источников, а  также ее анализ»  [5, с.  133]. Он зародился еще 
в 1941 г. в США. В 1947 г. аналитик ЦРУ (впоследствии руко-
водитель Бюро национальных разведок ЦРУ, «отец разведыва-
тельного анализа») Шерман Кент в  одном из своих интервью 
сказал, что 80% информации, необходимой для принятия ре-
шений, ЦРУ получает из открытых источников.

Оперативными подразделениям МВД России в  соответ-
ствии с  приказом МВД России от 19  января 2019 г. №  22дсп 
в  2020–2021 гг. по заявкам оперативных подразделений МВД 
России приняты на снабжение аппаратно-программные ком-
плексы (АПК) и  введены в  эксплуатацию программные обес-
печения (ПО), основанные на применении современных техно-
логий искусственного интеллекта и больших данных.

Согласно информации из единого реестра российского про-
граммного обеспечения известны следующие АПК/ПО  [6, c. 
157]:

1. Программный комплекс «Демон Лапласа» (LD3.0) пред-
назначен для мониторинга и анализа социальных сетей и он-
лайн-СМИ. Он позволяет осуществлять поиск информации по 
открытым информационным источникам, выявлять аккаунты, 
публикующие противоправный контент, а также визуализиро-
вать их виртуальные связи.

2. АПК «Виток-OSINT» — эффективный инструмент про-
ведения поисково-аналитических мероприятий, способный 
отображать сведения по заданным параметрам из подклю-
ченных к  нему источников информации. Позволяет суще-
ственно сократить время поиска информации, тем самым осво-
бождая сотрудника полиции от длительной рутинной работы.

3. АПК FindFace для анализа и распознавания биометриче-
ских данных. Точность распознавания (степень схожести) со-
ставляет от 76 до 79%.

4. АПК «Insider Telegram» позволяет идентифицировать 
пользователей мессенджераpa «Telegram». В  связи с  тем, что 
при работе программный комплекс использует базу данных, 
которая напрямую не связана с мессенджером «Telegram», а по-
полняется из других источников, актуальность полученных 

сведений находится под вопросом, что является единственным, 
но существенным недостатком.

5. Система «Крибрум. Объекты»; система мониторинга 
и анализа действий аккаунтов в социальных медиа «Крибрум. 
Зеркало»; система графического анализа распространения 
информационного сигнала в  социальных сетях «Крибрум. 
Сигнал»; система поиска по социальным медиа «Крибрум. Пуб-
личный поиск».

Основным предназначением подобных АПК является 
поиск в открытых источниках в сети Интернет информации, ее 
анализ, построение взаимосвязей между событиями, фактами, 
явлениями, иначе говоря:

— обработка различных массивов информационных 
данных (как из сети Интернет, так и  представленных на маг-
нитных носителях) в сочетании с их объединением, формиро-
ванием единой базы данных, истории событий в хронологиче-
ском порядке;

— анализ источников данных в  сети Интернет по клю-
чевым понятиям (события, организации, даты, персональные 
данные и др.);

— построение временных графов, взаимосвязей и взаимо-
зависимостей;

— сигнализирование инициатору о появлении искомых со-
бытий, фактов, явлений по ключевым параметрам запроса [7, 
с. 67–68].

Также известны и  другие наиболее общедоступные вари-
анты сбора информации, такие как боты в мессенджере Tele-
gram — это интернет-сервисы, то есть специализированные 
онлайн-платформы и  инструменты, которые предоставляют 
доступ к  открытым источникам информации. Эти сервисы 
обеспечивают удобный и  быстрый способ сбора и  анализа 
данных, а также предоставляют различные функции для филь-
трации, обработки и визуализации информации.

При использовании подобных ботов важно убедиться, что 
они соблюдают законодательство и не нарушают приватность 
и безопасность личных данных.

B Telegram на данным момент существует огромное разно-
образие ботов. Так, в  зависимости от объекта поиска разли-
чают [8, c. 541–542; 9, c. 64]:

1) сервисы для сбора данных по номеру абонента, предо-
ставляющие информацию о ФИО, дате рождения, адресе про-
писки, номере СНИЛС, номере ИНН, паспортных данных, 
Email (Например, @Usersbox, @Zernerda_bot, @Quick OSINT, 
@egrul_bot, @AVInfoBot, @SmartSearch_Bot, @mailsearchbot, @
get_kontakt_bot);

2) сервисы для сбора данных по фотографии, предостовля-
ющие ссылки на аккаунты из социальных сетей с похожими фо-
тографиями (Напимер, @VkUrlbotBot, @FFace_bot, @FCfind _
bot; @Poiskovichokbot, @AVInfobot, @Falcone_FaceID_bot);

3) сервисы для сбора информации об электронной почте, 
позволяющие получить информацию в  виде ссылок на со-
циальные сети, адреса проживания, дата рождения и  других 
данных (Например, SmartSearch_Bot, @mailsearchbot);

4) сервисы для сбора данных по госномеру транспортного 
средства, VIN и телефону продавца. Пользователю предостав-
ляется возможность получить сведения об участии автомобиля 
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в ДТП, кредитах, пробеге и другие существенные сведения (На-
пример, @AVinfoBot, @AntiParkonBot, @avtocodbot);

5) сервисы для анализа СМИ (Например, @tgstat, @buzzim_
alerts_bot, @MotherSearch_Bot).

Использование подобных АПК в  работе правоохрани-
тельных органов не нарушает действующее законодательство. 
Это связано с отсутствием прямых законодательных запретов 
на такие действия, поскольку размещаемая информация отно-
сится к категории открытой и общедоступной в соответствии 
с правилами использования данных ресурсов.

Ключевым этапом в выстраивании стратегии установления 
определенных фактов на основе цифровых следов являются 
поиск и сохранение таких следов способами, обеспечивающими 
относимость, допустимость и полноту доказательств по делу.

Любая активность в  цифровом пространстве оставляет 
следы, которые можно найти, интерпретировать и представить 
суду в определенной процессуальной форме. В криминалистике 
и  при расследовании преступлений увеличивается востре-
бованность методов работы с  «большими данными» (по  под-
счетам компаний «IDC» и «Seagate» к 2025 году общемировой 
объем данных превысит 175 зетта-байт  [10]), алгоритмов ис-
кусственного интеллекта, различных информационно-анали-

тических комплексов и систем поддержки принятия решений. 
Без этих технологий, а также знаний, навыков и умений работы 
с ними немыслима сегодня работа судебных экспертов, органов 
следствия и оперативно-розыскной деятельности.

Значительным потенциалом при установлении цифровых 
следов обладает сбор данных из открытых (общедоступных) 
источников, связанных с  выявлением неявных разрозненных 
сведений, сопоставление которых с  применением технологий 
анализа больших данных способно выдавать криминалисти-
чески важную информацию.

Как верно отметил в свое время В. В. Крылов, прогресс на-
столько стремителен, что научно-методическое обеспечение 
следственной деятельности очень быстро устаревает [10, с. 135], 
в связи с чем требуются постоянные научные изыскания уче-
ных-криминалистов по самому широкому кругу актуальных 
проблем, обусловленных цифровизацией нашей жизни.

В то же время использование технологий при установлении 
цифровых следов в расследовательских целях требует баланса 
между защитой личной жизни граждан и обеспечением обще-
ственной безопасности. Важно, чтобы правоохранительные 
органы использовали эти данные в  рамках закона и  уважали 
права человека на конфиденциальность.
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Исследование, которое рассматривает значимость и функцию психологической экспертизы в судебных процессах по возмещению 
ущерба за моральные потери, представляет собой тему данной статьи. Судебно-психологическая экспертиза по делам о моральном 
вреде является важным инструментом правосудия, который позволяет оценить психологический ущерб, нанесенный человеку в ре-
зультате нарушения его прав и свобод. В современном обществе все больше людей сталкиваются с различными видами морального 
прессинга, такими как дискриминация, издевательства, насилие и клевета.

Ключевые слова: моральный вред, компенсация морального вреда, экспертиза, страдания.

В судебной практике возникают затруднения из-за недо-
статка доказательств, необходимых для подтверждения 

фактов, изложенных в  заявлении о  компенсации морального 
ущерба. Судебно-медицинское заключение часто является ос-
новным доказательством в делах об ущербе, причиненном мо-
рально.

Изучение судебно-психологической экспертизы позволяет 
выявить, какие действия могут причинить психологическое 
страдание и  эмоциональные травмы, вызванные обнародо-
ванием личных секретов или иными публичными оскорбле-
ниями. Моральный вред связан с нарушением репутации и до-
стоинства личности, и  степень его определения зависит от 
психологического состояния жертвы и поведения обвиняемого.

Важно понимать, что установление компенсации за мо-
ральный ущерб — это сложный процесс, который особенно за-
трудняется нравственными страданиями.

Аверьянов А. Г. отмечает, что физические страдания чаще 
всего легче определить, так как они могут быть явными и под-
тверждены документальными доказательствами. Но когда 
речь идет о нравственных страданиях, все становится гораздо 
сложнее [2].

В статье  151 Гражданского кодекса Российской Федерации 
отмечается, что моральный ущерб — это не только физические, 
но и нравственные страдания [6].

В гражданском процессе Российской Федерации некоторые 
аспекты морального ущерба включают в себя следующее.

Важно отметить, что в процессе рассмотрения дела необхо-
димо учитывать возможность возникновения нравственных 
страданий, независимо от наличия физических травм. При 
подаче исковых требований важно подтвердить факт нрав-
ственных страданий и  представить соответствующие доказа-
тельства, включая другие факторы, требующие доказательств. 
Для объективной оценки представленных данных часто не-
обходимо использовать специализированные знания. Такие 
знания могут оказаться решающими в данном контексте.

Важное значение приобретает проведение судебно-психо-
логической экспертизы в  контексте нравственных страданий. 
Экспертиза направлена на выявление психологического компо-
нента этих страданий у субъекта и может служить в качестве 
доказательства для суда. Необходимо учитывать психофизиче-
ские особенности личности, влияющие на восприятие событий, 
а также оценивать эмоциональное состояние человека. Эти ас-

пекты могут быть ключом к пониманию степени нравственных 
страданий и определению компенсации [4].

Важно обратиться к  разъяснениям судебной практики 
о компенсации морального ущерба, которые содержатся в п. 8 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 20 декабря 1994 года №  10. Эксперт-психолог должен 
активно участвовать в  рассмотрении дела, предоставляя свое 
мнение о  характере и  степени моральных страданий. Суд 
должен учитывать индивидуальные особенности потерпев-
шего и другие факторы, влияющие на ситуацию. Важно дока-
зать факт причинения нравственных страданий суду, предо-
ставив все необходимые доказательства.

Необходимость проведения судебно-психологической экспер-
тизы и  использования ее результатов в  процессе рассмотрения 
гражданских дел о компенсации морального вреда подтвержда-
ется приведенным перечнем обстоятельств, воздействующих на 
переживание морального вреда. Заключение эксперта включено 
в список доказательств, упомянутых в статье 55 ГПК РФ [6].

Важно отметить, что в конечном итоге, в  заключении, ко-
торое предоставлено на основе судебно-психологической экс-
пертизы, следует учитывать следующие аспекты:

1) Необходимость указания наличия изменений в психиче-
ской сфере у пострадавшего от морального ущерба.

2) Анализ степени этих изменений, рассматриваемый 
с  учетом возможности обратимости, длительности, глубины 
и масштаба.

3) Учитывать индивидуальные психологические особен-
ности, которые могут оказать влияние на переживания чело-
века в результате психологического воздействия.

Эксперт-психолог играет ключевую роль в  определении 
связи между последствиями психической деятельности и пове-
дением субъекта, который нанес моральный ущерб. Он должен 
анализировать наличие или отсутствие психологических ас-
пектов, связанных с  концепциями «морального страдания» 
и  «этического вреда», а  также определять причины «нрав-
ственных переживаний» по законодательству, которые отно-
сятся к  стрессовым факторам. Получение ответов на эти во-
просы невозможно без участия эксперта-психолога [3].

Психологический эксперт выполняет важные функции в су-
дебных делах, касающихся нравственного ущерба. Он активно 
участвует в  процессе разрешения конфликтов, возникающих 
в результате нарушения прав и свобод граждан. Эксперт анали-
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зирует психологические аспекты дела, определяет наличие и уро-
вень этического ущерба, а также оценивает его последствия. Его 
задача — помочь суду принять обоснованное решение, учитывая 
все аспекты психологического состояния пострадавшего.

Определение возможных психологических последствий, 
вызванных нравственным ущербом, является ключевой мис-
сией психологического эксперта.

Для достижения этой цели необходимо провести полное 
и всестороннее изучение психологического состояния пострадав-
шего. Это включает в себя сбор анамнеза, осуществление клини-
ческого интервью, наблюдение за поведением и эмоциональным 
состоянием. Кроме того, эксперт имеет возможность применить 
различные психологические тесты и методики для более точного 
определения наличия психологических расстройств или изме-
нений в психическом состоянии пострадавшего.

Экспертиза, проводимая в рамках дел о моральном ущербе, 
играет важную роль в процессе выявления психического стра-
дания у  пострадавших. Она способствует определению связи 
между причиной, а именно моральным вредом, и возникшими 
психическими расстройствами. Установление этих взаимо-
связей позволяет суду принимать обоснованные и  справед-
ливые решения, учитывая состояние и  возможности потер-
певших для дальнейшего функционирования [1].

В судебной практике применение судебно-психологиче-
ской экспертизы в  делах о  моральном вреде имеет широкий 
спектр применения. Для примера, в ситуации конфликта или 
оскорбления, эксперты проводят исследование с целью опреде-
ления воздействия на психику пострадавшего. Проведение су-
дебно-психологической экспертизы помогает суду определить 
уровень морального ущерба и его влияние на психическое со-
стояние жертвы.

Вопрос о  дискриминации также может быть рассмотрен 
с  использованием судебно-психологической экспертизы. Экс-
перты могут выявить психические расстройства, возникшие 
у потерпевшего в результате данного инцидента, и оценить их 
тяжесть. Это позволит суду определить уровень морального 
ущерба, причиненного потерпевшему, и вынести соответству-
ющее решение.

Другим примером использования судебно-психологической 
экспертизы является анализ случаев нарушения прав пациентов. 
Проведение экспертизы может помочь выявить психические 
расстройства, возникшие у  потерпевших в  результате нару-
шения их прав. Такой подход способствует правильной оценке 
морального ущерба и принятию соответствующих мер [5].

Судебно-психологическая экспертиза в делах о моральном 
вреде играет ключевую роль в судебной деятельности, позволяя 
точно определить психическое состояние потерпевшего и вы-
явить последствия морального ущерба. Применение такой экс-
пертизы в  практике демонстрирует ее важность и  ценность 
в  судебных процессах, где рассматриваются вопросы о  нрав-
ственном вреде.

Для определения степени морального вреда психологиче-
ский эксперт анализирует факты дела, учитывая травмиру-
ющие события и  их воздействие на психику пострадавшего. 
Оценивая длительность и  интенсивность нанесенного вреда, 
а также индивидуальные особенности пострадавшего, эксперт 
учитывает его способность к самостоятельному преодолению 
травмы. Важным аспектом работы психологического эксперта 
является также оценка психологической подоплеки событий 
и их воздействие на образ жизни пострадавшего.

Оценка воздействия морального ущерба на жизнь постра-
давшего, его психическое состояние и способность достижения 
целей — ключевая задача эксперта.

Решения суда в случаях, связанных с моральным ущербом, 
во многом строятся на выводах и рекомендациях психологиче-
ского эксперта. Этот специалист не только анализирует психи-
ческое состояние пострадавшего, но и предлагает конкретные 
меры по восстановлению психологического равновесия и пре-
одолению последствий ущерба. Кроме того, эксперт может кон-
сультировать суд по возможным будущим последствиям для 
пострадавшего и предложить меры для их предотвращения.

Важную роль в процессах, связанных с моральным вредом, 
играет психологический эксперт. Он проводит анализ пси-
хологических аспектов дела, определяет степень морального 
ущерба и его последствия, а также оценивает психологическое 
состояние пострадавшего. Решение суда во многом зависит от 
выводов эксперта, поэтому его значимость в  этих ситуациях 
неоспорима. Психологический эксперт помогает суду принять 
правильное решение, что обеспечивает пострадавшему спра-
ведливость и  возможность восстановления внутреннего рав-
новесия [2].

Для точного определения негативного воздействия на пси-
хическую деятельность человека и  последующих негативных 
последствий, требуется вовлечение специалиста с  глубокими 
знаниями в данной области — эксперта-психолога.

Судебно-психологическая экспертиза может помочь судам 
определить характер морального вреда и степень негативного 
воздействия на психику человека. Это особенно важно, учи-
тывая, что психические феномены, такие как «нравственные 
страдания» и  «моральный вред», могут быть вызваны стрес-
согенными факторами. Если не привлечь эксперта-психолога, 
то специалисты, не имеющие достаточных знаний, будут при-
нимать решения по делу без понимания психологической при-
роды ситуации.

Психология сегодня раскрывает новые возможности для 
понимания психических процессов, вызванных негативными 
эмоциями. Объективность в анализе вредных для психики со-
бытий становится все более доступной благодаря использо-
ванию передовых методов психологического исследования.

Следует обратить внимание на психологические послед-
ствия, возникающие в  результате причинения морального 
вреда, и проводить их тщательную оценку.
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Понятие и признаки виртуального субъекта  
в контексте информационно-телекоммуникационной сферы

Зарубин Александр Игоревич, студент магистратуры
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (г. Москва)

В статье автор исследует и анализирует понятие и признаки виртуального субъекта. Автор делает попытку определить 
теоретические и практические принципы виртуального субъекта. Одной из главных целей статьи является установление и пре-
доставление этих признаков на общественное обсуждение.

Ключевые слова: виртуальный субъект, понятие виртуального субъекта, признаки субъекта, виртуальная среда, человеческий 
субъект, искусственный интеллект, физическое тело, пользователь.

Виртуальный субъект — это понятие, которое используется 
в  философии и  психологии для обозначения некоего аб-

страктного или воображаемого «Я» [1], которое может не со-
впадать с  реальной личностью или идентичностью индивида 
(термин «идентичность» происходит от латинского identifico — 
«отождествляю». Психологи определяют идентичность как осо-
знание принадлежности объекта (субъекта) другому объекту 
(субъекту) как части и  целого, особенного и  всеобщего  [4]. 
C. Хантингтон определяет идентичность как самосознание ин-
дивида или группы. Этот термин также используется для опи-
сания процессов и явлений, которые происходят в психике че-
ловека, но не могут быть непосредственно наблюдаемы или 
измерены [5].

В контексте информационных технологий и  виртуальной 
реальности виртуальный субъект может представлять собой 
смоделированный или искусственный интеллект, который дей-
ствует внутри виртуального мира или взаимодействует с поль-
зователем. Однако стоит отметить, что в  данном случае вир-
туальный субъект не обязательно должен быть полностью 
абстрактным или нереальным, так как некоторые виртуальные 
персонажи могут быть созданы на основе реальных людей или 
иметь черты, присущие реальным личностям.

Субъект (в отличие от объекта) — это прежде всего центр 
обработки информации. Он получает информацию о внешнем 
мире через рецепторы (систему ввода), обрабатывает её при 
помощи тех или иных процессов и выдаёт сигналы на аффек-
торы (система вывода).  [3] В  наши дни, виртуальные субъ-
екты уже глубоко вошли в повседневную жизнь, став неотъем-
лемой частью окружающего мира. Иногда их сложно отличить 

от «реальных пользователей», так сильно они интегрировались 
в наши жизни и так «человечно» себя ведут, что лишний раз 
подтверждает тот факт, что их черты совпадают с нашим виде-
нием идентичного человека-собеседника.

Виртуальный образ личности — это намеренная, осозна-
ваемая или частично осознаваемая личностью виртуальная мен-
тальная конструкция, отражающая личностные характеристики 
носителя, основной функцией которой является создание опре-
деленного впечатления у других виртуальных пользователей. [2]

Виртуальный субъект представляет собой совокупность 
процессов обработки информации, объединенных в  единую 
сеть взаимосвязанных элементов. Это та «связанность», ко-
торая подразумевает наличие хотя бы одной цепочки информа-
ционных связей между любыми двумя процессами, прямой или 
опосредованной другими процессами. В случае, если в рамках 
одной системы функционируют два таких связных множества 
процессов обработки информации, не взаимодействующих 
между собой, можно сказать, что в этой системе существуют два 
виртуальных субъекта.

Можно выделить несколько признаков виртуального субъ-
екта, которые на данный момент являются актуальными:

— Отсутствие физического тела — виртуальный субъект 
не имеет физического тела или оболочки, он существует только 
в виде набора данных и программ.

— Нематериальность — виртуальный субъект нельзя по-
трогать или ощутить, он является нематериальным объектом.

— Зависимость от технологии — виртуальный субъект су-
ществует только при наличии соответствующих технологий, 
таких как компьютер, смартфон или другое устройство.
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— Виртуальная среда — виртуальный субъект обычно 
функционирует в виртуальной среде, такой как интернет, ком-
пьютерная сеть или игровая платформа.

— Возможность взаимодействия — виртуальный субъект 
может взаимодействовать с другими виртуальными объектами 
и пользователями, но не с физическими объектами (однако, ак-
туальные разработки в данной сфере уже могут предоставить 
такую возможность).

— Абстрактность — виртуальный субъект является аб-
страктным объектом, который не имеет физической реаль-
ности.

— Изменяемость — виртуальный субъект может быть из-
менен или удален без влияния на его физическое существование.

— Автономность — виртуальный субъект может функцио-
нировать независимо от своего создателя или других объектов 
в виртуальной среде.

— Уникальность — каждый виртуальный субъект уни-
кален, даже если он был создан на основе одного и того же ша-
блона или алгоритма.

— Адаптивность — виртуальный субъект способен адапти-
роваться к изменениям в виртуальной среде, на основе встро-
енных алгоритмов или обучения.

— Псевдосубъектность — виртуальный субъект кажется 
субъектом деятельности и познания.

— Продолжительность существования — виртуальный 
субъект может существовать непрерывно, до тех пор, пока не 
будет удален или до окончания жизни виртуальной среды.

— Возможность переноса — виртуальный субъект может 
быть перенесен из одной виртуальной среды в  другую, со-
храняя при этом свои характеристики и свойства.

— Эмуляция человеческих качеств — некоторые вирту-
альные субъекты могут эмулировать человеческие качества 
и  поведение, что позволяет им взаимодействовать с  людьми 
более естественным образом.

— Независимость от времени и  пространства — вирту-
альный субъект не привязан к конкретному времени или месту 
и может взаимодействовать с любой частью виртуальной среды 
в любое время.

— Программируемость — виртуальный субъект может 
быть спрограммирован для выполнения определенных задач 
или функций.

— Отсутствие биологических ограничений — в отличие от 
человеческого субъекта, виртуальный субъект не подвержен 
болезням, старению и смерти.

— Возможность многозадачности — виртуальный субъект 
может выполнять несколько задач одновременно, что недо-
ступно для человеческого субъекта.

— Интерактивность — виртуальный субъект допускает 
взаимодействие с действительностью.

— Бесконечная вместимость памяти — виртуальный 
субъект может хранить и обрабатывать огромные объемы ин-
формации, что также недоступно для человеческого субъекта.

— Возможность дублирования — виртуальный субъект 
может быть дублирован без потери качества или функциональ-
ности, что невозможно для человеческого субъекта.

— Непрерывное обучение — виртуальный субъект спо-
собен постоянно учиться и  совершенствоваться, используя 
встроенные алгоритмы и  данные полученные от взаимодей-
ствия с виртуальной средой.

— Бесконечная модификация — виртуальный субъект 
может быть модифицирован до бесконечности, для оптими-
зации его функций и поведения в виртуальной среде.

— Интеграция с  другими технологиями — виртуальный 
субъект может быть интегрирован с другими технологиями, та-
кими как искусственный интеллект, блокчейн и т. д., для повы-
шения его функциональности и эффективности.

— Возможность самовоспроизводства — виртуальный 
субъект может создавать копии себя самого, что позволяет ему 
быстро масштабироваться и  адаптироваться к  изменчивым 
условиям виртуальной среды.

— Возможность бессмертия — в отличие от человеческого 
субъекта, виртуальный субъект может существовать беско-
нечно, до тех пор, пока существуют необходимые технологии 
и виртуальная среда.

В заключении можно сказать, что виртуальный субъект об-
ладает рядом специфических признаков, таких как множествен-
ность виртуальных образов, передача информации в символьно-
знаковой форме, манипуляции с идентичностью и возможность 
отражения идеального «Я» или субъективно значимого образа. 
Виртуальный субъект создаёт определённый образ для других 
пользователей, который может быть связан с различными соци-
альными ролями и меняться в зависимости от них. Виртуальные 
субъекты стали частью нашей жизни, проникая в  различные 
сферы общества и  взаимодействуя с  реальными пользовате-
лями. Важно осознавать и  учитывать их присутствие. Вирту-
альные субъекты могут быть мощным инструментом в  совре-
менном мире, и  правильное взаимодействие с  ними способно 
сделать нашу жизнь более удобной и эффективной.
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Целью данного исследования является анализ особенностей адвокатского бюро, как некоммерческой организационной формы 
деятельности адвокатов в Российской Федерации. Работа направлена на выявление специфики процесса образования адвокатского 
бюро. При рассмотрении порядка функционирования адвокатского бюро авторами основное внимание уделяется принципам, на ко-
торых оно базируется.
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На современном этапе развития нашего государства ин-
ститут адвокатуры приобретает всё большее значение, 

что связано с  широким спектром возможностей, которые он 
предполагает для осуществления справедливого правосудия, 
а также оказания гражданам правовой помощи квалифициро-
ванными специалистами. Для того, чтобы практическая реа-
лизация таких возможностей могла приобрести реальную эф-
фективность, на законодательном уровне закрепляются нормы, 
посредством которых регулируется деятельность адвокатов, 
а также определяются отдельные организационные её аспекты. 
Одним из таких аспектов выступает регулирование организа-
ционных форм, в которые адвокаты могут объединяться на за-
конных основаниях для осуществления своих прав и обязанно-
стей.

Наибольший интерес представителей научного сообщества 
сегодня прикован к такой организационной форме адвокатской 
деятельности, как адвокатское бюро. Основные положения, 
регулирующие порядок создания и  функционирования адво-
катских бюро, на нормативно-правовом уровне закреплены 
в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре Российской Федерации. Так, в соответствии с положе-
ниями статьи  23 обозначенного документа, инициация про-
цесса создания адвокатского бюро может иметь место только 
при условии наличия волеизъявления от двух и более лиц, ко-
торые обладают официальным статусом адвоката [1].

В теории зачастую встречаются подходы, предлагающие 
подразделять процесс создания адвокатского бюро на три ос-
новных, взаимосвязанных между собой этапа. На наш взгляд, 
такой подход позволяет наиболее полным образом рассмотреть 
особенности и  содержание обозначенного процесса. В  связи 
с  этим, предлагаем в  данном исследовании отталкиваться 
именно от него.

Так, первый этап называется предварительным, так как 
в рамках него принимается решение о создании адвокатского 

бюро. Такому решению предшествует поиск адвокатов, которые 
заинтересованы в образовании бюро, обсуждение с ними ос-
новных аспектов и  направлений деятельности, а  также иных 
организационных вопросов. В случае, если по окончанию таких 
обсуждений два или более адвокатов приходят проявляют свою 
волю на создание адвокатского бюро, наступает второй этап.

Второй этап, именуемый процессуальным или промежу-
точным, в  отличие от первого, предполагает осуществления 
большого массива различных юридически значимых действий, 
некоторые из которых обладают процессуальным характером. 
К  числу таких действий можно отнести составление устава, 
в соответствии с которым в будущем бюро будет осуществлять 
свою целевую деятельность, а также партнёрского договора [3].

Отечественный законодатель предоставил адвокатом ши-
рокие возможности по определению различных аспектов дея-
тельности бюро, что находит своё отражение в  отсутствие 
строгих требований, предъявляемых к  содержанию устава. 
В  тоже время, ряд обязательных требований, распространя-
ющих своё влияние на данный документ, всё же находит своё 
закрепление на законодательном уровне. Так, в устав адвокат-
ского бюро в обязательно порядке включаются сведения, ука-
зывающие на:

1) правовой статус адвокатского бюро;
2) назначение деятельности адвокатского бюро, а равно её 

предмет;
3) особенности и порядок регулирования имущественных 

отношений, возникающих между адвокатами-партнёрами по 
вопросам, связанным с имуществом адвокатского бюро;

4) членский (партнёрский) состав;
5) порядок, в  соответствии с  которым адвокатское бюро 

может быть реорганизовано в будущем [4].
Третий этап — завершающий, ставит перед собой задачи 

в виде осуществления всех остаточных процессуальных и юри-
дически значимых действий, необходимых для окончания про-
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цесса создания адвокатского бюро. К числу одного из наиболее 
важных таких действий следует относить государственную ре-
гистрацию бюро. Государственная регистрация выступает в ка-
честве юридического факта, посредством которого официально 
подтверждается и  легализуется образование адвокатского 
бюро. Полномочиями по государственной регистрации обозна-
ченного юридического факта обладает только Министерство 
юстиции Российской Федерации, территориальные подразде-
ления которого осуществляют приём всех необходимых доку-
ментов у адвокатов и выносят соответствующее решение [5].

В контексте рассмотрения вопроса об особенностях функ-
ционирования адвокатского бюро, на наш взгляд, наибольший 
интерес представляют принципы, на основании которых оно 
осуществляется. Всего выделяется пять таких принципов:

1) предварительная определённость, подразумевающая, 
что деятельность адвокатского бюро осуществляется на осно-
вании того порядка и тех правил, которые заранее были согла-
сованы адвокатами, даже в тех случаях, если речь идёт об опре-
делении полномочий и  компетенций руководящих органов 
и управляющего;

2) добровольность, не допускающая принудительного воз-
действия на адвокатов, с  целью склонения их к  вступлению 
в адвокатское бюро;

3) срочность, которая указывает на временный характер 
деятельности адвокатского бюро, заранее согласованный 
между партнёрами, возможность его ликвидации, реоргани-
зации и преобразования;

4) принцип некоммерциализированного характера дея-
тельности адвокатского бюро, запрещающий адвокатам-парт-
нёрам заключать договоры об оказании юридической помощи 
до того момента, пока оно не прекратит свою законную деятель-
ность;

5) добросовестность, указывающая обязанность каждого 
адвоката, состоящего в бюро, осуществлять свою деятельность 
в соответствии с теми нормативными и этическими правилами, 
которые регламентированы нормами действующего законода-
тельства, в том числе, при взаимодействии не только с клиен-
тами, но и партнёрами [2].

Таким образом, адвокатское бюро, как организационная 
форма деятельности адвокатов, обладает достаточно уни-
кальным характером, который находит своё проявление в по-
рядке его создания и функционирования. Произведённое нами 
исследование позволило выделить три этапа создания адвокат-
ского бюро:

1) предварительный;
2) процессуальный;
3) завершающий.
Кроме того, было определено пять основополагающих прин-

ципа деятельности адвокатского бюро:
1) предварительная определённость;
2) добровольность;
3) срочность;
4) принцип некоммерциализированного характера;
5) добросовестность.
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Особенности проведения осмотра места происшествия 
в преступлениях против жизни и здоровья
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В работе рассмотрены некоторые особенности проведения осмотра места происшествия при преступлениях против жизни 
и здоровья. По результатам проведённого анализа автором установлено, что тактика проведения осмотра места происшествия 
по преступлениям против жизни и здоровья в целом совпадает с тактикой осмотра места происшествия других преступлений. До-
казано, что осмотр места происшествия по названной категории дел имеет существенное значение, так как проведение данного 
следственного действия позволяет собрать значительную доказательственную базу. Кроме этого, при проведении исследования 
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установлены типичные рекомендации, которые требуется соблюдать следователю либо дознавателю при проведении осмотра 
места происшествия по преступлениям против жизни и здоровья.

Ключевые слова: осмотр, осмотр места происшествия, преступления против жизни и здоровья, расследование, тактика.

Features of inspection of an incident scene in cases of crimes against life and health
Ibragimoba Adelina Mehmanovna, student master’s degree

Kuban State University (Krasnodar)

The work examines some of the features of conducting an inspection of the scene of an incident in cases of crimes against life and health. Based 
on the results of the analysis, the author found that the tactics of conducting an inspection of the crime scene for crimes against life and health gen-
erally coincide with the tactics of inspecting the scene of other crimes. It has been proven that an inspection of the scene of an incident in this cat-
egory of cases is of significant importance, since carrying out this investigative action allows us to collect a significant evidence base. In addition, 
during the study, typical recommendations were established that the investigator or interrogator must follow when conducting an inspection of the 
crime scene for crimes against life and health.

Keywords: inspection, inspection of the scene, crimes against life and health, investigation, tactics.

Преступления против жизни и здоровья являются наиболее 
опасными преступными деяниями, так как направлены 

против личности. Расследование уголовных дел названной ка-
тегории противоправных деяний содержит в себе обилие раз-
личных следственных и оперативно-розыскных мероприятий. 
Однако первостепенное является осмотр место происшествия, 
так как проведение данного следственного действия позволяет 
собрать значительную доказательственную базу. Следует согла-
сится с  мнением Т. А. Чистикиной о  том, что раскрытие пре-
ступлений против жизни и здоровья человека в первую очередь 
зависит от того, как своевременно и квалифицированно прове-
дены первоначальные следственные действия [1].

Проведение рассматриваемого следственного действия на-
правлено на установление, фиксацию и  исследование обста-
новки и места результата преступного деяния, позволяющего 
в  совокупности с  другими доказательствами сделать вывод 
о механизме происшествия, а также о других значимых обстоя-
тельствах события  [2]. Проведение осмотра места происше-
ствия должно сопровождаться фото- и (или) видеофиксацией, 
с обязательным детальным составлением схем осматриваемой 
территории (объекта), их расположением, а также все находя-
щиеся там предметы, выявленные следы с  их полным и  кон-
кретным описанием (размеры, цвет и т. п.) [3].

Тактика проведения следственного осмотра места происше-
ствия, особенно по преступлениям против жизни и здоровья, 
имеет важное значение для правильного собирания доказатель-
ственной базы. В случае нарушения тактических рекомендаций 
проведение подобного следственного действия может привести 
к повреждению или исчезновению доказательств.

Традиционно осмотр места происшествия делится на три са-
мостоятельных стадии: подготовительный; рабочий (или иссле-
довательский); заключительный. Каждый названный этап со-
провождается тактическими особенностями, который должен 
придержаться следователь (дознаватель).

В рамках подготовительного этапа следователю необходимо 
проконтролировать, чтобы следственно-оперативная группа 
была в полном составе, чтобы все члены группы имели при себе 

необходимые для работы принадлежности (даже такие мелочи, 
как авторучка и блокнот). Чтобы сам следователь имел при себе 
полный пакет необходимых процессуальных бланков.

При выезде на место происшествия следователю (дознава-
телю) необходимо осуществлять руководство следственно-опе-
ративной группой, определять порядок её работы, обеспечи-
вать согласованные действия всех её членов, направленные на 
установление очевидцев, пострадавших и  лиц, совершивших 
преступление, обнаружение, фиксацию и изъятие следов пре-
ступления, формирование доказательственной базы.

Затрагивая рабочий этап, требуется отметить, что осмотр 
места происшествия проводить лично, не перепоручать другим 
сотрудникам. Следователь либо дознаватель несёт персо-
нальную ответственность за качество названного следствен-
ного действия.

В случае необходимости следователь (дознаватель) должен 
давать указания эксперту-криминалисту осуществить пред-
варительное исследование (экспертизу) следов и  иных веще-
ственных доказательств для получения розыскной информации 
о преступниках и других фактах, подлежащих установлению.

При исследовании тактики осмотра места происшествия 
преступлений против жизни и  здоровья требуется отметить, 
что следователю (дознавателю) в  процессе собирания доказа-
тельственной базы необходимо обратить внимание на наличие 
предметов, объектов, свидетельствующих о  явных противо-
естественных действиях на месте происшествия; специфике, 
локализации и  количестве телесных повреждений; наличие 
следов неэтичных действий с жертвой преступления, трупом; 
наличие следов применения орудий преступления; наличие на 
теле виновного лица следов сопротивления/самозащиты; на-
личие дневников, видеозаписей, медицинских справок/заклю-
чений; наличие следов, свидетельствующих о  конфликтной 
ситуации между виновным лицом и жертвой преступления, ко-
торая была спровоцирована действиями последнего [4].

Требуется также отметить, что лицу, осуществляющему 
осмотр, необходимо установить-исследовать типичные осма-
триваемые в  рамках следственного действия такие объекты, 



“Young Scientist”  .  # 15 (514)  .  April 2024 345Jurisprudence

как: участок местности, где обнаружен труп жертвы; где при-
чинены телесные повреждения; где были обнаружены веще-
ственные доказательства, следы их сокрытия; места постоян-
ного проживания [5].

Указанное позволяет отыскать типичные поведенческие 
особенности и вероятную следовую ситуацию в отношении от-
дельной взятой категории преступников, совершающих проти-
воправные деяния против жизни и здоровья.

По рассматриваемой категории дел важное значение имеет 
осмотр трупа. В таких обстоятельства требуется обязательное 
участие врача. В процессе производства осмотра места проис-
шествия задачей врача, прибывшего на место происшествия, 
является установление состояния здоровья пострадавшего, 
а в случае смерти выявление характерных и значимых следов. 
Если будет установлено, что пострадавший нуждается в  ока-
зании медицинской помощи, то ему необходимо оказать всю 
возможную в условиях места происшествия первую врачебную 
помощь.

Для рассмотрения вопросов о механизме образования по-
вреждений на теле потерпевшего, следователю либо дознава-
телю следует провести сопоставление особенностей подобных 
повреждений с  теми предметами, орудиями, которые были 
найдены на месте происшествия. Если таких предметов не об-

наружено, следует подумать о  возможности образования по-
вреждений от самопроизвольного падения и  удара (ударов) 
о предметы, детали окружающей труп обстановки. Кроме того, 
следует провести сопоставление характера выявленных повре-
ждений с обнаруженными следами крови для решения вопроса, 
могло ли образоваться такое количество крови от имеющихся 
на трупе повреждений [6].

Подводя итог анализу особенностей проведения осмотра 
места происшествия при преступлениях против жизни и здо-
ровья, можно сделать следующее выводы.

1. Тактика проведения осмотра места происшествия по 
преступлениям против жизни и  здоровья в  целом совпадает 
с тактикой осмотра места происшествия других преступлений.

2. Осмотр места происшествия по названной категории 
дел имеет существенное значение, так как проведение данного 
следственного действия позволяет собрать значительную дока-
зательственную базу.

3. Каждый этап осмотра места происшествия имеет свои 
тактические и организационные особенности.

4. При проведении исследования установлены типичные 
рекомендации, которые требуется соблюдать следователю либо 
дознавателю при проведении осмотра места происшествия по 
преступлениям против жизни и здоровья.
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В статье анализируются правовые и налоговые аспекты управления цифровыми активами и криптовалютами. Трансфор-
мации в информационных технологиях и экономике привели к увеличению интереса к цифровым активам, таким как криптова-
люты, и возникновению необходимости в их законодательном регулировании. В статье исследовано правовое регулирования ци-
фровых прав в рамках новейшего законодательства РФ в области цифровых финансовых активов и криптовалюты.
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Legal regulation of digital assets in Russian Federation

The article analyzes the legal and tax aspects of managing digital assets and cryptocurrencies. Transformations in information technology and 
the economy have led to increased interest in digital assets, such as cryptocurrencies, and the need for their legislative regulation. The article exam-
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ines the legal regulation of digital rights within the framework of the latest legislation of the Russian Federation in the field of digital financial as-
sets and cryptocurrency.

Keywords: cryptocurrency, bitcoins, digital financial assets, fiat money, digital ruble, emission center, mining, transactions, crypto wallet, legal 
regulation.

Криптовалюты задуманы как новый тип платёжного ин-
струмента с  инвестиционным потенциалом. Они позво-

ляют совершать анонимные транзакции, минуя традиционные 
финансовые институты. Валюта подтверждается через децен-
трализованные реестры, что исключает третьих сторон. Их 
стоимость нестабильна, поскольку зависит от интереса поль-
зователей и  реакций на новости из мира регуляции и  биз-
неса, часто становясь объектом спекуляций. Кроме колебаний 
цен, существуют угрозы потери средств из-за мошенничества, 
взломов, отсутствия юридической защиты. Анонимность крип-
товалют также привлекает преступные элементы, что влечёт за 
собой риски для пользователей и может угрожать финансовой 
стабильности при расширении использования.

В последнее время криптовалютный рынок испытывает зна-
чительный подъем. Аналитические данные указывают, что по-
следние три месяца 2023 года стали рекордными: оборот торгов 
достиг 10,3 триллиона долларов, что на 53% превышает показа-
тель предыдущего квартала — 6,7 триллиона. В конце 2023 года 
суточные торги взлетели до $75,1 миллиарда, что на 92% выше, 
чем кварталом ранее. Тем не менее, среднегодовой объем оста-
вался на уровне $59 миллиардов в  день, не достигнув резуль-
татов предшествующего года на 31%. В  списке топ-30 крипто-
валют произошли значительные перемены. SOL и AVAX выросли 
в  цене, а  в  число лидеров включились новинки: ICP и  NEAR. 
Значительное увеличение стоимости показали также биткоин 
и  эфир в  2023  году. Несмотря на уменьшение активности на 
рынке NFT по сравнению с предыдущим годом, его объем со-
ставил $12 млрд. Согласно данным компании Bitriver, в текущем 
году Россия занята 2-е место в глобальном пространстве крип-
тодобычи, пропустив вперед лишь Соединенные Штаты.

В последние годы Россия меняла своё отношение к крипто-
валютам. Если в 2014 было запрещено их использование в ка-
честве средства оплаты, то к  2018  году ситуация изменилась. 
Несмотря на ограничения в  использовании криптовалют как 
средства оплаты, вкладывать средства в них и менять на рубли 
через специализированные сервисы в России законно.

В 2023 году в России криптовалюты оставалась предметом 
дискуссий с точки зрения законодательства. Несмотря на юри-
дические неопределенности, цифровые валюты востребованы 
среди населения — каждый десятый житель страны имеет крип-
тоактивы. Регулирование в  сфере криптовалют осуществля-
ется на основе Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах» №  259-ФЗ от 31 июля 2020 года, который устанавли-
вает правила для работы с цифровыми финансовыми активами 
и допускает их использование в России.

Криптовалюты в  законодательстве напрямую не упоми-
наются, однако их можно отождествить с «цифровыми валю-
тами». Под этим термином подразумеваются электронные 
данные в системе информации. Они могут использоваться как 
для оплаты товаров и услуг, так и для инвестиционных целей. 

Несмотря на это, криптовалюты не признаются официальной 
валютой РФ, других стран или в качестве международной ва-
люты. В мире цифровых валют отсутствует центральный регу-
лятор, отвечающий за обязательства перед владельцами таких 
активов.

В законодательстве различаются понятия цифровой ва-
люты, включая криптовалюты, и  ЦФА. Под последними под-
разумеваются такие цифровые финансовые активы, как де-
нежные требования, управление правами акций, доли владения 
в  частных акционерных компаниях и  требования к  передаче 
эмиссионных акций.

В области цифровых финансовых активов (ЦФА) действует 
эмиссионный центр, который берёт на себя ответственность 
перед теми, кто вкладывает средства. Это указывает на наличие 
организации, занимающейся выпуском и  регулированием 
ЦФА. В отличие от этого, в структуре криптовалют обычно не 
предусмотрено централизованного управляющего органа.

В РФ эмиссию ЦФА обеспечивают компании, внесённые ЦБ 
РФ в  специальный список. На сегодняшний день в  число та-
ковых входят: Сбербанк, Альфа-Банк, а также компании «Ато-
майз», «Лайтхаус» и ООО «Системы распределенного реестра». 
Эти операторы имеют право на продажу ЦФА через соб-
ственные платформы, но продавать они могут только активы 
собственной эмиссии.

В России отсутствуют официальные криптобиржи, обеспе-
чивающие комплексные услуги по работе с цифровыми акти-
вами.

Криптовалюты в РФ приравниваются к активам [2]. Такое 
решение принято на уровне судебных инстанций, включая Вер-
ховный Суд [3]. Это означает, что в случае финансового краха 
они могут быть включены в списки для распределения между 
кредиторами  [4]. Также их можно отобрать для погашения 
долгов по решению суда  [5]. Тем не менее, ведение операций 
с криптовалютами, включая их создание и займы, не запрещено 
текущими законами.

Согласно статьи 14 Закона №  259-ФЗ от 31.07.2020, крипто-
активы не могут использоваться как оплата внутри страны для 
резидентов, пребывающих в стране более 183 дней в году. Од-
нако, вне границ РФ, они могут служить как средство расчетов, 
так и для инвестиционных целей. Законное использование ва-
люты в цифровой форме при покупке товаров и услуг возможно 
для нерезидентов за пределами России [6].

При осуществлении расчетов в криптовалюте в РФ, важно 
в контракте отметить, что транзакции происходят за границей 
страны. Договор должен содержать данные о криптокошельках 
обеих сторон и сети для трансферта средств. Это позволит ми-
нимизировать риски с «грязной» криптой.

По информации Федеральной налоговой службы, сделки 
с  фиатными деньгами, касающиеся криптовалют, подпадают 
под законодательство о валюте. Они должны проходить через 
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банковские счета резидентов, учрежденные банками с  соот-
ветствующей лицензией. Спецификации Центрального банка 
касаются операций сверх 600 тыс. рублей. В банк необходимо 
предоставить соответствующие документы и  объяснения, от-
ражающие суть транзакции [7].

Цифровые валюты находятся под пристальным вниманием 
Центробанка РФ, поскольку они могут использоваться для не-
законных целей, включая финансирование экстремизма и  ле-
гализацию противоправных доходов. Транзакции, связанные 
с  электронными деньгами, в  финучреждениях подвергаются 
строгому контролю и могут вызвать подозрения, влекущие за 
собой возможную блокировку счетов и необходимость объяс-
нения своих действий [8].

В настоящий момент завершается разработка законода-
тельных инициатив, касающихся нормирования майнинга. 
Проект №  237585–8 уже передан в  Госдуму, и  ведутся работы 
над версией этого документа. Эксперты прогнозируют утвер-
ждение закона в  текущем году. Кроме того, Ассоциация про-
мышленного майнинга занимается разработкой налоговых 
предложений для этой сферы.

Обсуждается нововведение в виде специального регулятив-
ного поля, инициированного Минфином и  ЦБ РФ. Это поле 
позволит обменивать криптовалюту на национальную валюту 
определённым категориям лиц: тем, кто занимается добычей 
цифровых активов, и  субъектам, ведущим международную 
коммерцию с расчётами в крипте. Обмен осуществим через за-
рубежные платформы или через специально разработанную 
систему во время проведения эксперимента.

Уже в  2023  году цифровая версия российской валюты пе-
решла от теории к практике. С 1 августа 2023 г. действуют новые 
законы, официально вводящие цифровой рубль в  юридиче-
ское пространство. Планы по внедрению уже опубликованы. 
В  2024  году банки начнут работать с  электронной валютой, 
а к 2025 году к системе подключатся и другие компании.

11 марта 2024 года президент В. Путин утвердил закон №  45-
ФЗ, разрешающий использовать цифровые активы для междуна-
родных платежей. Это включает утилитарные цифровые права 
и комбинированные цифровые инструменты. Изначально закон 

был направлен на улучшение рабочих процессов на финансовых 
площадках, но затем его расширили, допуская трансграничные 
платежи с такими активами, кроме зарубежных ЦФА. Центро-
банк и Росфинмониторинг выступили против включения ино-
странных ЦФА в внешнеэкономические операции.

Внешнеторговые расчеты России будут переведены на ци-
фровые активы. Это новшество позволит обойти ограничения, 
наложенные на Россию, и улучшит торговлю с союзными госу-
дарствами. В качестве гарантии для таких активов могут высту-
пать различные ценные ресурсы, например, металлы или сель-
скохозяйственная продукция.

Центральный банк получит полномочия для регулирования 
операций с цифровыми активами по договорённости с госорга-
нами. Возможностями ЦБ станут:

— определение условий для операций с  цифровыми пра-
вами;

— введение ограничений на выполнение этих операций.
ЦБ обозначит требования к  документам для резидентов, 

участвующих в  операциях с  цифровыми правами. Обмен ин-
формацией также будет урегулирован. Регулятор сможет запра-
шивать данные о конечных владельцах у эмитентов цифровых 
финансовых активов (ЦФА) и у операторов систем, где проис-
ходит выпуск ЦФА.

Развитие законов, касающихся цифровой экономики, 
включая защиту данных и  безопасность при проведении он-
лайн-операций с финансами, а также улучшение законодатель-
ства в отношении электронных активов, способствует умень-
шению рисков в экономической сфере страны.

Развитие законодательства в  сфере цифровой экономики 
способствует созданию благоприятной экосистемы для раз-
вития стартапов и инновационных проектов, поскольку усовер-
шенствование правового регулирования электронных активов 
и цифровой экономики содействует росту конкурентоспособ-
ности и возможностей для предпринимательства. Кроме того, 
улучшенные законы по защите данных и безопасности онлайн-
операций с  финансами способствуют снижению рисков для 
бизнеса и конечных потребителей, что ведет к укреплению ста-
бильности и долгосрочной устойчивости экономики страны.
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В статье проводится исследование правового регулирования криптовалют и цифровых активов в законодательстве различных 
стран. Были изучены глобальные тенденции, а также выявлены преимущества и недостатки применения криптовалюты в эконо-
мической и правовой сферах. В мире возникла потребность в упорядочении отношений в сфере обращения виртуальных активов, то 
есть привлечение государства к урегулированию этих правоотношений для установления «правил игры» для участников обращения 
криптовалюты и других виртуальных активов, а именно разработки соответствующего правового обеспечения этой сферы.

Ключевые слова: правовое регулирование, законодательство, технологии распределения реестра, токены, криптовалюта, ци-
фровые активы, отношения в сфере виртуальных активов.

Experience in legal regulation of digital assets in international legislation

The article conducts a study of the legal regulation of cryptocurrencies and digital assets in the legislation of various countries. Global trends 
were studied, and the advantages and disadvantages of using cryptocurrency in the economic and legal spheres were identified. There is a need in 
the world to streamline relations in the sphere of circulation of virtual assets, that is, to involve the state in the settlement of these legal relations in 
order to establish the «rules of the game» for participants in the circulation of cryptocurrency and other virtual assets, namely the development of 
appropriate legal support for this area.

Keywords: legal regulation, legislation, registry distribution technologies, tokens, cryptocurrency, digital assets, relations in the field of virtual 
assets.

Цифровые или «виртуальные» валюты создают серьезные 
проблемы для государственных, финансовых и юридиче-

ских учреждений из-за своей нефизической природы и  отно-
сительной анонимностью по отношению к физической валюте. 
Эти атрибуты делают эту форму обмена чрезвычайно измен-
чивой и привлекательной для преступников. Поэтому многие 
страны для предупреждения преступлений с использованием 
цифровых валют приняли законы, регулирующие, а  в  неко-
торых случаях и ограничивающие их использование, в пределах 
своих юрисдикций.

Руководства по соблюдению международных правовых 
и  нормативных требований по регулированию цифровой ва-
люты, в основном выпускаемые центральными банками, оказы-
вают сильное влияние на производство, распространение и ис-

пользование цифровой валюты. Соблюдение этих нормативных 
требований помогает юристам практикам в  области бизнеса, 
права и технологий разрабатывать, внедрять, управлять и раз-
вивать стратегию, практику и процедуры, обеспечивающие вы-
полнение деятельности, связанной с цифровой валютой [1].

В разных юрисдикциях сформировался и продолжает фор-
мироваться комплекс законов, регулирующих цифровые ва-
люты, а также возникают новые юридические требования, на-
правленные непосредственно на цифровую валюту. Это влечет 
за собой максимизацию ценности цифровой валюты, а также 
минимизацию риска неблагоприятных правовых последствий 
для участников финансовых рынков.

Все больше юрисдикций, таких как Канада, Австралия, остров 
Мэн, Нью-Йорк, Калифорния разрабатывают юридические ини-
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циативы, специально направленные на правовое регулирование 
цифровой валюты. Многие вносят изменения в  законодатель-
ство для более четкого, чтобы более четко и  непосредственно 
рассматривать цифровую валюту и  ее приложения. Даже в  тех 
юрисдикциях, где такие инициативы не реализуются, цифровая 
валюта уже подчиняется большому и  сложному набору юри-
дических обязательств, установленных действующим законо-
дательством, включая договорные, коммерческие транзакции, 
уголовные, имущественные и правозащитные требования. Прак-
тически каждая категория права уже оказывает влияние на вир-
туальные валюты и  их использование. Усилия по соблюдению 
правовых норм необходимы всем членам сообщества цифровых 
валют, начиная от случайных пользователей и заканчивая более 
активными членами глобального сообщества виртуальных 
валют. В мире цифровой валюты соблюдение правовых норм яв-
ляется жизненно важной и сложной проблемой, которая уже су-
ществует и нуждается в усиленном внимании [2].

В общем отношение к цифровой валюте можно разделить на 
три категории:

1) активное наблюдение и  руководство развитием ци-
фровой валюты. Посредством введения законов и  норма-
тивных актов для ограничения и надзора за разными субъек-
тами цифровой валюты, регулирования использования новых 
финансовых технологий и  инструментов. Среди стран, при-
держивающихся такой политики являются Япония и  Гер-
мания — наиболее яркие примеры положительного отношение 
к цифровым валютам. Закон Японии о регулировании капитала 
был пересмотрен и введен в действие в 2017 году, а соответству-
ющая система управления была улучшена. Налоговое законода-
тельство Германии было пересмотрено в связи с проведением 
торговых операций с виртуальными деньгами. Кроме Японии 
и Германии, Австралия, Канада, Индия также положительно от-
носятся к цифровой валюте.

2) «стоять на месте». Примером является Франция, ко-
торая напоминает инвесторам о возможных рисках цифровой 
валюты с помощью указаний и предупреждений, не поддержи-
вает развитие цифровой валюты и не запрещает ее обращение, 
а принимает либеральную позицию «подожди и смотри». Цен-
тральный банк Франции не раз публично заявлял о своем на-
мерении создать новую лабораторию инноваций в надежде на 
сотрудничество с  большим количеством стартапов в  области 
блокчейна. Но в то же время Центральный банк Франции по-
стоянно предупреждал инвесторов о рисках, связанных с вир-
туальной валютой, чтобы инвестиции в цифровую валюту не 
мешали внутреннему финансовому рынку.

3) запретить операции с  цифровой валютой и  стабили-
зировать существующую среду финансового рынка. Многие 
страны, к  примеру, Таиланд, отрицательно относятся к  ци-
фровой валюте. С одного стороны, они отказываются призна-
вать правовой статус цифровой валюты, с другой — формули-
руют правила и  политику регулирования цифровой валюты. 
Большинство стран начали создавать специальные исследова-
тельские группы для изучения перспектив развития, правового 
регулирования и других аспектов цифровой валюты [3].

В настоящее время существуют относительно полные и си-
стемные практики по цифровой валюте, такие как проект «Jas-

perUbin» денежно-кредитного управления Сингапура и Банка 
Канады, «Libra», реализован Facebook и «Petro» из Венесуэлы. 
Проект выпуска глобальных стейблкоинов «Libra» стал катали-
затором глобальной активности. Так, на начало 2019 года более 
60 центральных банков во всем мире изучали вопрос выпуска 
цифровых валют центральными банками (ЦВЦБ), а в середине 
2020 года Центральный банк Китая начал тестирование цифро-
вого юаня. Эта серия практик цифровой валюты подтвердила 
перспективу развития «децентрализации» цифровой валюты, 
но также выявила и ряд проблем [4].

С постоянным развитием сети Интернет мобильные пла-
тежи становятся все более популярными и  безбумажная ци-
фровая валюта постепенно показывает свои преимущества. 
При условии суровой конфиденциальности, бесплатных пла-
тежей, прозрачности и  нейтралитета, вопросы эффективного 
контроля за цифровой валютой и  предотвращения исполь-
зования преступниками цифровой валюты для отмывания 
денег и другой преступной деятельности, стали важным фак-
тором, ограничивающим легализацию цифровой валюты. Хотя 
во многих странах постоянно проводятся исследования, ре-
зультаты которых очень плодотворны, полной и  четкой пра-
вовой системы, и  полного набора мероприятий регулировки 
цифровой валюты все еще нет, и  нам еще придется пройти 
длинный путь в сфере надзора за цифровой валютой.

В результате проведенного Артемовым Н. социально-пра-
вового исследования  [5, с.  128] выяснилось, что не существует 
единой стратегии правового регулирования виртуальных валют, 
влияющее на их восприятие получателями. Это заключение ос-
нованное на сравнительном анализе правового регулировка 
обращения криптовалют в  таких странах, как Япония, США 
и Швейцария. Несогласованность правового регулирования на-
блюдается не только между разными странами, но и внутри од-
ного государства, что подтверждается ситуацией в США и Швей-
царии. В данное время в Японии наиболее эффективная система 
государственного регулирования обращения криптовалют [6].

В настоящее время правовые акты, регулирующие деятель-
ность в сфере цифровых валют, действуют на Мальте, в Лихтен-
штейны, Финляндии и Гибралтаре, а в рамках ЕС планируется 
принятие специального регламента о рынки цифровых валют.

Мальтийский закон от 1 ноября 2018 года «О виртуальных 
финансовых активах» (Virtual Financial Assets Act) представляет 
собой пример наиболее детализированного регулирования 
в сфере денежных активов. Данный закон разграничивает че-
тыре типа активов, неразрывно зависящих от DLT (Distributed 
Ledger Technology) технологии распределенного реестра или ис-
пользуют технологию (DLTasset) — виртуальные денежные ак-
тивы, электронные средства, денежные инструменты и вирту-
альные токены. Виртуальные финансовые активы определяются 
как любая форма записи цифрового носителя, используемые 
как средство обмена, учета или хранение стоимости, являю-
щиеся электронными деньгами, виртуальным токеном или фи-
нансовым инструментом. Под виртуальным токеном понима-
ется утилитарный токен, полезность, ценность или применение 
которого ограничено исключительно приобретением товаров 
(услуг) или исключительно платформой (сетью платформ) DLT, 
в рамках которой (которых) был выпущен токен. При наличии 
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возможности конверсии в  другой криптоактив виртуальный 
токен рассматривается для целей регулировки как тип крип-
тоактива, в  какой может быть конвертирован виртуальный 
токен. Деятельность поставщиков виртуальных финансовых 
услуг (ВФУ) лицензируется Управлением финансовых услуг 
Мальты. Поставщики ВФУ обязаны придерживаться Свода 
правил Управления финансовыми услугами Мальты (MFSA) 
виртуальными финансовыми активами. Для раскрытия ин-
формации инвесторами используется так называемая «Белая 
книга» — документ, в котором содержится информация об ICO 
(криптовалюта), показываются идеи, назначения и преимуще-
ства продукта, этапы и сроки его реализации, порядок разме-
щения токенов и расходы, связанные с ICO — необходимая для 
информированного принятия решений инвесторами с учетом 
характер деятельности эмитента и  специфики виртуальных 
финансовых активов. Закон о  виртуальных финансовых ак-
тивах содержит развернутые требования к содержанию «белой 
книги», подлежащая одобрению MFSA и  действительна в  те-
чении шести месяцев после такого одобрение [7].

Закон Лихтенштейна от 3 октября 2019 года «О токенах и по-
ставщиках услуг доверенных технологий» (Gesetzuber Tokenund 
VT-Dienstleister) устанавливает гражданско-правовые основы 
выпуска и  обращения токенов с  использованием доверенных 
технологий, а также порядок регулирования поставщиков услуг 
доверенных технологий и надзора за их деятельностью. Дове-
ренные технологии — технологии, позволяющие обеспечить 
целостность токенов, четкое распределение токенов по уни-
кальным идентификаторам и передачей токенов. Закон приме-
няется ко всем поставщикам услуг доверенных технологий, ге-
нерирующих или выпускающих токены в  Лихтенштейне, или 
в случаях, когда стороны сделки с токенами предусматривают 
ее применение. Поставщики услуг доверенных технологий обя-
заны Зарегистрироваться в  Управлении финансового рынка 
Лихтенштейна [8].

Финский закон «О поставщиках услуг виртуальных валют» 
предусматривает 1 мая 2019 года для поставщиков виртуальных 
валют обязанность по регистрации в управлении финансового 
надзора. Поставщики виртуальных валют должны соблюдать 
ряд требований, связанных с  соблюдением законодательства, 
сегрегации и  защиты активов клиентов, требования к  кибер-
безопасности, планами непрерывности деятельности и  вос-
становления в случае сбоев информационных систем, а также 
поставщики виртуальных валют обязаны уведомлять орган та-
моженного контроля о счетах клиентов [7].

В Гибралтаре положения «О финансовых услугах (постав-
щики технологии распределенного реестра)» 2020  года, при-

нятое на основании закона «О финансовых услугах» 2019 года 
предполагает для поставщиков услуг DLT (услуги с  исполь-
зованием DLT для хранения или передачи причитающейся 
другим лицам стоимости) долг регистрации в  Гибралтар-
ской комиссии финансовых услуг. Комиссия до принятия ре-
шения о регистрации поставщика услуг DLT должно оценить 
характер и  сложность предполагаемой бизнес-модели, про-
дуктов и  услуг, а  условием регистрации и  дальнейшей дея-
тельности, является соблюдение поставщиком услуг DLT ряда 
регуляторных принципов (честности, добросовестности, аде-
кватности финансовых и нефинансовых ресурсов, наличие си-
стем предотвращения и  обнаружения финансовых преступ-
лений) [8].

В России к  цифровым активам относятся: криптовалюта, 
цифровые финансовые активы и цифровой рубль.

Российская Федерация первая в  мире создала законода-
тельную базу, позволяющую внедрить цифровую валюту Цен-
трального банка. С 01.08.2023 г. вступил в силу закон №  340-ФЗ 
«О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [9], содержащий правовые основы для 
осуществления операций с цифровым рублем и вносящий по-
правки в действующие законы о национальной платежной си-
стеме (закон №  161-ФЗ от 27.06.2011 г.), о Центральном Банке 
Российской Федерации (закон №  86-ФЗ от 10.06.2002 г.), о банк-
ротстве (закон №  127-ФЗ от 26.10.2002 г.), о  банках (закон 
№  395–1 от 02.12.1990 г.) и др. Законом №  340-ФЗ установлено, 
что платформа цифрового рубля — это информационная си-
стема, посредством которой взаимодействуют оператор плат-
формы цифрового рубля, ее участники и пользователи в целях 
совершения операций с  цифровыми рублями. Оператором 
платформы назначен Центральный Банк Российской Феде-
рации, который должен установить правила платформы ци-
фрового рубля своими нормативными актами.

Почти сразу после принятия закона №  340-ФЗ о цифровом 
рубле было запущено тестирование новой формы валюты. К те-
стированию на реальных операциях было допущено более 13 
банков и 30 торговых точек в 11 городах России.

Любое законодательство, принятое в  отрасли цифровых 
валют, должно быть конкретным, ориентированным на бу-
дущее и учитывать инновации и технологические разработки. 
Отдельно следует подчеркнуть особый характер цифровой ва-
люты, который не имеет условную территориальную привязку 
в связи с распространением в электронной форме. Таким об-
разом, любое правовое регулирование (независимо от его ста-
туса — национальное или наднациональное) в перспективе яв-
ляется экстерриториальным.
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В отечественном уголовном законе наряду с  умышлен-
ными преступлениями против личности, а именно против 

жизни и здоровья, таких как убийство, доведение до самоубий-
ства, стоят также неумышленные преступления, к  которым 
относятся причинение смерти по неосторожности, преду-
смотренное статьей  109 УК РФ, и  причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности, предусмотренное статьей  118 
УК РФ. Следует указать, что это единственные преступления 
данной главы, совершаемые лицами неумышленно, что отра-
жается и в санкции данных деяний.

Так, санкция ч. 1 ст. 109 УК РФ предусматривает наказание, 
в том числе и лишение свободы на срок до двух лет, что позво-
ляет отнести данное преступление к  категории преступлений 
небольшой тяжести, несмотря на то, что непосредственным 
объектом, охраняемым данной нормой, является сама жизнь че-
ловека. Санкция рассматриваемого преступления меньше, чем, 
например, санкция ч. 1 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью, которая предусматривает, в том 
числе лишение свободы на срок до трех лет, при этом оба преступ-
ления относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

В этой связи следует сделать вывод, что столь небольшая 
санкция, продиктована в первую очередь там фактом, что ука-
занное преступление может быть совершено не иначе как по не-
осторожности. Позиция законодателя в этой части понятна, но 
сложно назвать ее справедливой и  обоснованной. Не смотря 
на отсутствие умысла, направленного на причинение смерти, 
данное деяние несравненно более общественно опасное, чем 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью или 
один из квалифицированных составов кражи.

Такая повышенная общественная опасность продиктована 
общественно-опасным последствием в  виде смерти потерпев-
шего лица. Жизнь человека, как невосполнимое благо человека, 
должна охраняться более строго, чем материальные блага или здо-
ровье человека, поскольку посягательство на жизнь более опасно. 
Жизнь является самым важным из всех социальных и правовых 
благ личности, ибо все остальные права, свободы и обязанности 
утрачивают смысл и значение в случае гибели человека [2].

Статья 109 УК РФ в своей структуре имеет как квалифициро-
ванный состав, предусмотренный частью 2 — причинение смерти 
по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей, так и особо ква-
лифицированный состав, предусмотренный частью 2 — причи-
нение смерти по неосторожности двум или более лицам. Сле-
дует отметить, ч. 2 ст. 109 УК РФ предусматривает специальный 
субъект преступления, который в  силу служебного или долж-
ностного положения, а также в силу специальности или профес-
сиональной деятельности наделен какими-либо специальными 
обязанностями. Согласно Обзору судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации №  3 от 25.11.2015, под ненад-
лежащим исполнением профессиональных обязанностей ви-
новным понимается поведение лица, полностью или частично 
не соответствующее официальным требованиям или предписа-
ниям, предъявляемым к лицу, в результате чего наступает смерть 
потерпевшего. Обязательным условием для привлечения лица 
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к  уголовной ответственности является установление правовых 
предписаний, регламентирующих поведение лица в той или иной 
профессиональной сфере. Отсутствие соответствующей пра-
вовой нормы (правил поведения) свидетельствует и  об отсут-
ствии самого общественно опасного деяния, поскольку в таком 
случае нельзя установить отношение лица к тем или иным пра-
вовым предписаниям (профессиональным обязанностям).

При этом в данном обзоре отсутствует подробное описание, 
в  какой форме такие правовые предписания должны быть, 
должны ли они носить рекомендательный характер или содер-
жать императивные нормы, на какой круг лиц данные предпи-
сания должны распространяться, должен ли виновный быть 
с ними ознакомлен, знать их содержание или сам факт суще-
ствования подобных предписаний уже порождает обязанность 
виновного знать их [4].

Сложившаяся ситуация позволяет правоприменителю 
трактовать данную норму на свое усмотрение, квалифициро-
вать действия виновного как ч. 2 ст. 109 УК РФ и в случае на-
личия лишь рекомендательных норм к обязанностям, либо на-
оборот квалифицировать действия лица по ч. 1 ст. 109 УК РФ, 
несмотря на наличие правовых предписаний, поскольку лицо 
с ними ознакомлено не было и как следствие их не соблюдало. 
Судебная практика по данному вопросу носит разрозненный 
характер. В этой связи абсолютно точно можно говорить о не-
обходимости издания по данным вопросам акта судебного тол-
кования в виде Пленума Верховного Суда для единообразной 
квалификации преступлений в подобных случаях [3,210].

Еще сложнее разграничение смежных составов преступ-
лений происходит в случае происшествия несчастного случая 
при строительных работах, поскольку в  таком случае дей-
ствия (бездействие) виновного следует квалифицировать по 
ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ве-
дении строительных или иных работ, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека. Так, согласно Постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.11.2018 №  41 «О судебной практике 

по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, 
правил безопасности при ведении строительных или иных 
работ либо требований промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», в том числе, статьей 216 УК РФ, 
предусмотрена ответственность за нарушение требований 
охраны труда, правил безопасности при ведении строительных 
или иных работ либо требований промышленной безопасности 
опасных производственных объектов (далее — нарушение спе-
циальных правил), которое выражается в неисполнении или не-
надлежащем исполнении лицом обязанностей, установленных 
в нормативных правовых актах, и повлекло наступление преду-
смотренных указанными статьями последствий [1,43].

Данная статья, как видится, является специальной по от-
ношению к ч. 2 ст. 109 УК РФ, но при этом порождает вопрос 
относительно перечня «специальных правил», ограничен ли 
он лишь требованиями охраны труда и  правилами безопас-
ности при ведении строительных и иных работ, или простира-
ется куда шире, затрагивая описанные выше «правовые пред-
писания» в области данных видов работ. Позиция Верховного 
Суда в данной части непонятна. Несмотря на то, что описанные 
нормы явно представляют собой смежные составы и  разгра-
ничить их возможно, в  том числе, правильно отнеся тот или 
иной документ, связанный с  профессиональными обязанно-
стями виновного либо к «специальным правилам», либо к «пра-
вовым предписаниям», нигде в  настоящий момент такое раз-
граничение не представлено, судебная практика разнообразна 
и в схожих ситуациях квалификация преступления разнится. 
В вышеописанном пленуме разграничение ч. 2 ст. 109 УК РФ 
и ч. 2 ст. 216 УК РФ ни в каком виде не приводится, ч. 2 ст. 109 
УК РФ никак не упоминается, что по нашему мнению, без-
условно негативно отражается на формировании единообраз-
ного подхода к формированию судебной практики по преступ-
лениям, предусмотренным ст.  109 УК РФ, которая нуждается 
в  подробном анализе со стороны Верховного Суда РФ и  из-
данию соответствующего пленума.
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В статье автор рассматривает и анализирует женскую преступность в РФ. Обращает внимание на ранее нехарактерные для 
женщин виды преступлений, а также обосновывает актуальность и значимость дальнейшего изучения вопросов, касающихся жен-
ской преступности.
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В настоящее время женская преступность является крайне 
острой проблемой, которая присутствует не только 

в России, но также и в других государствах. Следует отметить, 
что женская преступность отличается от мужской, она также 
представляет общественную опасность, однако, как и  другие 
виды преступности, она зависит от событий, происходящих 
в  мире. Хотя и  количество женщин, совершающих преступ-
ления, обычно меньше, чем количество мужчин, но их деяния 
также могут иметь серьезные последствия для общества.

Изучением проблем женской преступности занимается 
большое количество авторов, например, таких как И. В. Волошина, 
В. С. Грачев, К. А. Демина, Р. Д. Ергизов, В. И. Омигов, В. А. Сере-
брякова, Я.Р, Мурадова, и другие, однако, женская преступность 
до сих пор является малоизученной, несмотря на множество 
работ, посвященных особенностям женской преступности. Так, 
ряд исследований, связанных со спецификой и  профилактикой 
женской преступности, остаются малоизученными и требуют до-
полнительных исследований. Именно поэтому дальнейшее из-
учение женской преступности просто необходимо.

Как верно отмечает М. В. Минстер, «исторически сложив-
шиеся условия жизни мужчин и  женщин в  обществе разли-
чаются в силу различий выполнения основных функций дея-
тельности. Нельзя не учитывать, например, что женщины 
оказываются менее защищенными психологически от раз-
личных осложнений в их жизни. Проявление одних и тех же не-
гативных процессов социальной действительности при воздей-
ствии на поведение мужчин и женщин получает неадекватное 
отражение в  их сознании, различное восприятие приводит 
к  различному криминальному воздействию. Для женщин ха-
рактерна особая восприимчивость к  психогенным факторам, 
связанным с  переживаниями личного, интимного, семейного 
характера»  [1, с.  117]. Исходя из этого можно сделать вывод, 
что женская преступность может проявляться в  различных 
формах, включая убийства, грабежи, мошенничество, нарко-
торговлю, насилие в  семье и  другие преступления. Эти дей-
ствия могут нанести вред не только жертвам, но и всему обще-
ству в целом.

Кроме того, следует обратить и внимание на то, что насиль-
ственные преступления ранее не были характерны для женщин 
и совершались ими в основном в семейно-бытовой сфере, таких 
преступлений и  на сегодняшний день крайне много. Чаще 
всего жертвами становятся члены семьи, мужья, сожители. Так, 
в одном из случаев из судебной практики во время ссоры с су-
пругом М. ударила своего мужа ножом, чем причинила его здо-
ровью тяжкий вред. Необходимо отметить, что как в  данном 
случае, так и во многих других случаях насилие в семье со сто-
роны женщины, ее агрессия была вызвана агрессией ее парт-
нера. Так, в данном случае судом было установлено, что в ходе 
ссоры «мужчина дважды ударил ее кулаком в  область лба 
и один раз в область затылка, после чего она ушла на кухню, где 
взяла нож. с. пришел к ней и стал приближаться, хотя она гово-
рила последнему не подходить. Она тогда оттолкнула с. от себя, 

но последний вновь стал к ней приближаться. В это время она 
подумала, что с. будет ее бить, в связи с чем ударила с. ножом 
в область живота и груди» [2].

В последнее время жестокость, насильственные способы 
разрешения конфликтов, подготовленность преступных актов 
стали характерными признаками личности современной жен-
щины-преступницы. По данным Росстата за 2017 г. совершили 
убийство и  покушение на убийство 9,3  тыс. человек, из них 
1,4 тыс. женщины [3, с. 13]. А также умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью совершили 4,2  тыс. женщин. Разбой 
в 2017 г. совершили 0,4 тысяч женщин. Непосредственно жен-
ским преступлением является убийство матерью новорожден-
ного ребенка. Следует обратить внимание на то, что до 1994 г. 
статистика по данному составу преступлений в отдельную ка-
тегорию не выделялась. С  1994 по 1999 гг. среднее количе-
ство зарегистрированных детоубийств не превышало 15 в год, 
в 2001 г. по ст. 106 Уголовного кодекса РФ было зарегистриро-
вано 203 убийства. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики число убийств матерью новорожденного 
ребенка за 2008 г. — 149 случаев; за 2009 г. — 123; за 2010 г. — 103; 
2011 г. — 108; 2012 г. — 106; 2013 г. — 97; 2014 г. — 86; 2015 г. — 72; 
2016 г. — 77; 2017 г. — 55; 2018 г. — 61, в 2019 г. — 65, в 2020 г. — 70, 
в 2021–59. Несмотря на снижение количества, данная категория 
преступлений обладает высокой латентностью — количество 
не выявленных преступлений в восемь раз превышает количе-
ство зарегистрированных фактов [4, с. 109].

Одними же из наиболее распространенных видов женской 
преступности является кража и  мошенничество. Женщины 
чаще совершают эти преступления из-за финансовых трудно-
стей или других личных причин. Также у женщин может быть 
больше мотивации для кражи из-за нехватки денег на удовле-
творение своих потребностей.

Общество должно обращать внимание на причины 
и  условия, способствующие женской преступности, а  также 
разрабатывать программы и  меры по предотвращению пре-
ступлений среди женщин, в том числе путем повышения их со-
циальной защищенности, доступа к образованию и трудовым 
возможностям, а также поддержки женщин, сталкивающихся 
с насилием и другими проблемами [5, с. 362].

В целом, женская преступность остается серьезной про-
блемой для общества, и для ее решения необходимо учитывать 
специфику женского опыта и потребностей, разрабатывать спе-
циальные программы и политики, направленные на предотвра-
щение преступности среди женщин и помощь им в социальной 
реабилитации после отбывания наказания.

Таким образом, актуальность изучения криминологической 
характеристики и проблем предупреждения женской преступ-
ности крайне высока, поскольку женщины составляют значи-
тельную часть общего числа преступников и их участие в пре-
ступной деятельности увеличивается. Понимание причин 
и факторов, влияющих на женскую преступность, поможет раз-
работать более эффективные стратегии по ее предотвращению 
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и  реабилитации. Анализ криминологических характеристик 
женской преступности также позволит выявить специфиче-

ские особенности и мотивы, которые приводят к совершению 
преступлений женщинами.
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Расследование уголовного дела в  форме дознания связано 
с таким обязательным элементом как доказывание. Оно со-

ставляет его основу и реализуется с момента возбуждения уго-
ловного дела до принятия окончательного решения. Нельзя 
признать дело завершенным, если не собраны все необходимые 
и достаточные доказательства, доказывающие вину или опро-
вергающие обвинение.

Доказывание в уголовном процессе имеет легальный статус. 
Его понятие закреплено в  ст.  85 УПК РФ, согласно которому 
доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказа-
тельств в целях установления обстоятельств, предусмотренных 
статьей  73 УПК РФ. Анализ сущности доказывания позво-
ляет утверждать, что с его помощью происходит установление 
связей между случившимся событием преступления и иными 
фактами окружающей действительности.

С помощью доказывания дознаватель устанавливают связи 
между произошедшим событием и  личностью преступника, 
обстоятельствами совершения преступления. Познание до-
знавателем события преступления отвечает общим прин-
ципам гносеологии и осуществляется с учетом сложившихся 
традиций познания окружающего мира и  законов логики. 
В  стадии возбуждения уголовного дела дознаватель познает 
факты, осуществляя доказывание. Доказывание носит объек-
тивный характер, так как дознаватель только осознает произо-

шедшее и те связи, которые устанавливаются между людьми 
и этим событием.

Далее в  процессе расследования собранные факты позво-
ляют обосновать тезисы, имеющие отношение к  произошед-
шему событию преступления. В судебном заседании суд при-
нимает решение о  виновности или невиновности субъекта 
с помощью собранных в процессе дознания доказательств.

Необходимыми элементами доказывания, обозначенными 
в  ст.  85 УПК РФ, являются собирание (формирование), про-
верка и  оценка доказательств. Каждый из этих элементов со-
ставляет единое целое. Без них не может существовать дознание 
и осмысление факта преступления и оценка совершенного пре-
ступного деяния судом.

Первым этапом независимо от стадии судопроизводства яв-
ляется собирание доказательств. Оно представляет собой ком-
плекс действий, которые позволяют представить для изучения 
и  исследования эмпирические материалы. В  УПК РФ не со-
держится легального определения собирания доказательств. 
В  литературе под собиранием понимает комплекс уголовно-
процессуальных полномочий по обнаружению, изъятию или 
получению и процессуальному закреплению доказательств [1].

В процессе дознания собирание доказательств позволяет из-
учить факты, имеющие отношение к делу и облечь их в процес-
суальную форму. В таком контексте работа с доказательствами 
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относится к полномочиям дознавателя как стороны обвинения. 
Именно дознаватель может изучить источники доказательств, 
провести их анализ и  приобщать к  уголовному делу. Однако, 
уголовно-процессуальное законодательство вовлекает в  про-
цесс собирания доказательств сотрудников, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, подозреваемых, защит-
ника, законного представителя. Они не относятся к стороне об-
винения и могут принимать участие в доказывании. Тогда воз-
никает вопрос: как работать с  такими сведениями, которые 
предоставлены не дознавателем, а подозреваемым.

В связи с возникшим препятствием понятие «собирания до-
казательств» было подвергнуто критике, и рядом ученых была 
предложена альтернатива. В связи с необходимостью учета дей-
ствий стороны защиты и стороны обвинения С. А. Шейфером 
был введен термин «формирование доказательств», точнее от-
ражающий сущность удостоверительно-познавательной дея-
тельности дознавателя и иных участников уголовного процесса 
со стороны защиты [2].

Особенность этой деятельности состоит в ее цикличности 
применительно к  одному уголовному делу. Первоначально 
в  результате совершения преступления обнаруживаются не-
которые следы, имеющие отношение к  событию преступ-
ления. Первоначально их исследует дознаватель и  состав-
ляет свое мнение об обстоятельствах совершения преступного 
деяния. Далее конкретное доказательство фиксируется в мате-
риалах дела с  помощью различных средств (протокол, видео-
материалы, аудиозаписи, графические схемы, планы и  т. д.). 
В результате использования таких источников первичной ин-
формации и  средств ее фиксации происходит формирование 
доказательства.

Механизм формирования доказательств имеет внешнюю 
сторону и внутреннюю. Внешняя сторона работы с доказатель-
ствами очевидна и отражается в процессуальных документах, 
возникновении вещественных и  электронных доказательств. 
Внутренняя сторона включает в  себя мыслительную деятель-
ность дознавателя, которая сопровождает процесс доказы-
вания. Этот процесс протекает по законам логики и сочетает 
в себе рациональное и чувственное познание, которое исполь-
зует дознаватель как субъект познания.

Некоторые авторы по-иному смотрят на институт форми-
рования доказательств. Так, по мнению Е. А. Доли, «собирание 
доказательств» тожественно понятию «формирование дока-
зательств» [3]. Оно включает в себя комплекс действий по об-
наружению, фиксации, изъятию и  сохранению доказательств. 
Необходимость замены понятия в данном случае объясняется 
иным смысловым содержанием. Если доказательство соби-
рается, то оно должно предстать в готовом виде. Если доказа-
тельство формируется, то оно отражает более глубокую работу 
с самим доказательством.

Мы поддерживаем вторую точку зрения. Она точнее от-
ражает сложившуюся практику доказывания и  работы с  до-
казательствами. При этом она не противоречит сложившейся 
практике основных этапов доказывания. В таком контексте фор-
мирование доказательств включает в себя действия субъектов 
доказывания по поиску источника информации; ее извлечению; 
процессуальному закреплению (фиксации) информации.

При формировании доказательств в уголовном процессе до-
знаватель может использовать следующий комплекс действий:

1) обнаружение доказательств. Для этого дознаватель про-
изводит осмотр места происшествия, проводятся ревизии, из-
учение документов, совершаются иные действия, которые 
позволяют выявить сведения, имеющие отношение к доказы-
ванию события преступления.

2) фиксацию полученных доказательств процессуальным 
путем. Для этого применяются специальные средства и приемы, 
которые позволяют придать документарную форму доказатель-
ствам.

3) изъятие доказательств, служащее средством сохранения 
для суда.

4) сохранение доказательств, которое заключается в  при-
нятии мер по сохранению вещественных доказательств, и обес-
печение возможности использования на последующих этапах 
доказывания.

На этапе формирования доказательств важную роль при-
обретают средства доказывания. Этот инструмент активно ис-
пользуется в  доказательственном праве, но не имеет легаль-
ного определения. В науке уголовного процесса под средствами 
доказывания понимаются «дозволенные законом действия 
субъектов доказывания и  субъектов представления доказа-
тельственной информации, осуществляемые с  соблюдением 
определенного порядка, с целью получения информации об об-
стоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, 
ее фиксации и удостоверения в форме, позволяющей воспро-
изведение и  восприятие информации на любой стадии уго-
ловного процесса, а  также использование в  качестве доказа-
тельств»  [4]. Специфика использования средств доказывания 
состоит в том, что в его основе лежит рациональный способ по-
знания сведений о преступлении. Выделение отдельных видов 
средств доказывания является значимым элементом всей си-
стемы доказывания.

К средствам доказывания, применяемым в  процессе до-
знания, относятся:

1) следственные действия, предусмотренные гл.гл. 22–26 
УПК РФ, которые имеют процессуальную основу. Они явля-
ются классическим способом формирования доказательств;

2) назначение и производство судебной экспертизы (гл. 27 
УПК РФ). С  помощью экспертизы формируются научные 
знания, позволяющие установить связь между преступлением 
и его последствиями;

3) процессуальные действия, которые предусмотрены за-
коном для применения в ходе проверки заявлений и сообщений 
о преступлениях в порядке, предусмотренном гл. 19 УПК РФ;

4) иные средства доказывания, которые носят не процессу-
альный характер (гипноз, одорология и др.). Эти способы полу-
чения информации носят неофициальный характер и не имеют 
прочной научной основы. Их использование не может быть 
в  полной мере быть подтверждено иными доказательствами. 
Поэтому их использование носит дискуссионный характер.

Таким образом, доказывание представляет собой деятель-
ность, заключающуюся в  познании обстоятельств уголовного 
дела. Как процесс оно состоит из ряда этапов, первым из ко-
торых является собирание доказательств. Оно включает в себя 
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действия по обнаружению, закреплению и  фиксации доказа-
тельств. В  последующем сведения, полученные дознавателем 

в процессе их формирования, будут использованы на последу-
ющих стадиях доказывания.
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Доказательства имеют высокую ценность в уголовном про-
цессе, поскольку их основным предназначением является 

установление существенных обстоятельств уголовного дела 
в целях изобличения лица, совершившего преступление, спра-
ведливого разрешения дела по существу и защиты личности от 
необоснованного, незаконного обвинения и  нарушения прав 
и свобод человека и гражданина.

Одним из видов доказательств согласно ст. 74 УПК РФ [1] 
являются показания свидетелей. Свидетель является одной из 
ключевых фигур в  уголовном процессе, а  свидетельские по-
казания зачастую играют решающую роль при определении 
обстоятельств произошедшего преступления. Вместе с  тем 
свидетель, который обманывает следствие или искренне за-
блуждается в правдивости и достоверности своих показаний, 
может существенно осложнить расследование преступления, 
помешать достижению целей правосудия. Всё это указывает на 
серьезную значимость и  важность свидетельских показаний. 
Однако уже в самом понятии «свидетельские показания», как 
верно указывает Загорьян С. Г. закрадываются значительные 
недоработки [3].

В своей научной статье С. А. Новиков очень точно указывает 
на то, что сегодня не ясно, какие именно сведения, сообщаемые 
свидетелем, следует относить к его показаниям. Буквальное тол-
кование положений статьи 79 УПК РФ приведет к ошибочному 
выводу о том, что показания могут быть получены лишь в ходе 
одного следственного действия — допроса. Между тем анализ 
статей 192–194 УПК РФ помогает признать показаниями свиде-
теля и те сведения, которые сообщены им в ходе очной ставки, 
предъявления для опознания и проверки показаний на месте. 
Следовательно, статья  79 УПК РФ нуждается в  соответству-
ющем уточнении. Причем устранение допущенной неточности 

не терпит отлагательства; иначе, к примеру, в случае сообщения 
свидетелем заведомо ложных сведений в ходе очной ставки или 
предъявления для опознания его привлечение к уголовной от-
ветственности по статье  307 УК РФ может оказаться весьма 
проблематичным [4].

Статья 75 УПК РФ устанавливает особые требования к со-
бираемым и в дальнейшем используемым доказательствам для 
справедливого разрешения уголовного дела по существу. По-
этому, важно, чтобы показания свидетеля были получены в со-
ответствии с  установленным законом порядком, но, к  сожа-
лению, при их собирании суды и следствие допускают ошибки, 
которые мы и исследовали.

Современные технологии, право на применение которых 
введено в  УПК РФ, не всегда позволяют решить вопросы 
о допросе свидетелей с помощью видео-конференц-связи по 
месту нахождения свидетелей. Нарушение требований УПК 
РФ ведет к  недопустимости показаний свидетеля. К  при-
меру, апелляционным определением Московского городского 
суда по делу №  10–2402/20172 приговор Савеловского район-
ного суда г. Москвы в отношении К., Ж., В. В., В. Е., А. и И. 
изменен: исключена из приговора ссылка на показания сви-
детеля Г. Суд при исключении из доказательственной базы 
показания свидетеля Г. указал, что при его допросе допущены 
существенные нарушения ст. 278.1 УПК РФ. В данном случае 
допрос Г. осуществлялся путем использования системы ви-
део-конференц-связи с  учреждением, где Г. содержался под 
стражей. Соответственно, личность свидетеля Г. устанавли-
валась сотрудниками следственного изолятора (выделено 
нами — Н. О.), а не судьей, подписка свидетеля судьей также 
у него не отбиралась. Указанное нарушение уголовно-процес-
суального закона послужило исключению показаний свиде-
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теля Г. из приговора. Однако, учитывая, что по делу собрано 
достаточное количество доказательств, суд вынес обвини-
тельный приговор.

И в данном вопросе мы согласны с мнением Осодоевой Н. В., 
которая в своей научной работе пишет, что представляется не-
обходимым внесение дополнений в  УПК РФ, предусматри-
вающих удостоверение личности свидетеля, отобрание под-
писок свидетеля о предупреждении о наступлении уголовной 
ответственности не только судом, но и сотрудниками исправи-
тельных учреждений, благодаря чему суды смогут применять 
положения ст.  278.1 УПК РФ при отдаленном расположении 
исправительного учреждения от суда, что, в свою очередь, не 
будет вести к затягиванию рассмотрения уголовного дела из-за 
невозможности допроса лиц, поскольку иногда указанные сви-
детели могут являться ключевыми, соответственно, сторона 
защиты будет препятствовать оглашению их показаний в по-
рядке ст. 281 УПК РФ, что, несомненно, приведет к нарушению 
сроков рассмотрения уголовного дела из-за отложений судеб-
ного разбирательства и невозможности реализации положений 
ст. 6.1 УПК РФ [5].

Суд, оценивая показания свидетелей в  качестве доказа-
тельств по уголовному делу, может принять решение об их ис-
ключении из доказательственной базы, в частности, если в ходе 
судебного процесса было установлено, что показания свиде-
теля не согласуются между собой и не подтверждаются иными 
собранными по делу доказательствами  [2]. И  здесь речь идет 
больше о недопустимости показаний свидетеля, а прежде всего 
об их достоверности

Рассмотрим пример из судебной практики. Так, «в 2021 г. 
в Ленинском районном суде Санкт-Петербурга было рассмо-
трено уголовное дело в отношении К., Б., А., обвиняемых в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ. 
К., Б. и А., которые совершили разбой с незаконным проник-
новением в жилище. На предварительном следствии все сви-
детели и  потерпевшие поясняли, что подсудимые проникли 
в  жилище помимо воли собственников, применили насилие 
и  похитили имущество. В  ходе предварительного расследо-
вания потерпевший Л. был допрошен 8 раз, Я. — 6 раз, М. — 
3 раза, свидетель Г. — 2 раза, их показания были аналогич-
ными, не противоречащими друг другу. Данные показания 
потерпевшие и  свидетель подтверждали также при прове-
дении иных следственных действий — опознаний и  очных 
ставок. Вместе с  тем, в  судебном заседании потерпевшие Л., 

М., Я. и свидетель Г. давали уже противоречивые показания. 
Потерпевшие и свидетель в 34 судебном заседании давали по-
казания о том, что подсудимые и иные лица находились в жи-
лище с согласия собственников, какого-либо незаконного про-
никновения в жилище против воли проживающих в нем лиц 
не было. Учитывая, что показания потерпевших и свидетеля 
в названной части не согласуются как между собой, так и с по-
казаниями, данными в ходе предварительного расследования, 
суд признает показания этих лиц в ходе предварительного рас-
следования как более соответствующие действительности, до-
пустимыми и достоверными доказательствами вины К., Б. и А. 
в  совершении разбоя с  незаконным проникновением в  жи-
лище. Суд полагает, что показания потерпевших и свидетеля, 
которые стали отрицать, что подсудимые и  иные лица про-
никли в жилище в отсутствие согласия потерпевших, даны по-
терпевшими и  свидетелем из чувства ложной солидарности 
с подсудимыми К., Б. и А., при этом показания были даны по-
терпевшими и  свидетелем именно после возмещения потер-
певшим ущерба. С  учетом вышеизложенного, существенных 
противоречий между этими показаниями не имеется, каких-
либо убедительных причин для оговора потерпевшими и сви-
детелем подсудимых судом не установлено, вследствие чего 
не доверять показаниям данных лиц у суда оснований не име-
ется. Кроме того, эти показания объективно подтверждаются 
другими исследованными в  судебном заседании доказатель-
ствами» [6].

Итак, оценка судом достоверности свидетельских пока-
заний неразрывно связана с  оценкой личности самого свиде-
теля и условий формирования свидетельских показаний. Оце-
нивая достоверность свидетельских показаний, необходимо 
применять не только знания уголовного закона, но и  психо-
логии. В приговоре суда должны быть приведены мотивы, по 
которым одни доказательства по уголовному делу приняты 
в  качестве относимых, допустимых, достоверных и  доста-
точных, а другие — отвергнуты судом.

Таким образом, авторами были подтверждена важность со-
блюдения требований уголовно-процессуального законода-
тельства и  определены некоторые проблемы использования 
показаний свидетелей в уголовном процессе, а также пути их 
решения. Законодательство должно совершенствоваться для 
более эффективной защиты личности от необоснованного, 
незаконного обвинения и  нарушения прав и  свобод человека 
и гражданина.
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Молодежная преступность в Российской Федерации
Кузнецова Любовь Сергеевна, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Статья посвящена анализу молодежной преступности в Российской Федерации, определяемой как совокупность преступлений, 
совершаемых лицами в возрасте от 14 до 30 лет. Рассматривается динамика преступлений среди несовершеннолетних и молодежи. 
Подчеркивается значимость и актуальность проблемы молодежной преступности, требующей комплексного подхода к решению. 
Особое внимание уделяется характеристике личности молодого преступника, включая типичные психологические черты, такие 
как социальная деформация, стремление к риску, агрессивность и пренебрежение социальными нормами.

Ключевые слова: молодежная преступность, несовершеннолетние правонарушители, динамика преступности, характери-
стика личности преступника, профилактика преступности, социальная адаптация, психологические черты, правоохранительные 
органы, общественное возмущение, расследование преступлений.

В современном мире проблема серийных убийств остается 
одной из наиболее острых и требующих глубокого анализа 

в рамках криминалистики и уголовного права. Серийные убий-
ства, характеризующиеся совершением двух или более убийств 
с  определенным перерывом между ними, вызывают обще-
ственное возмущение и требуют особого подхода к расследо-
ванию и предупреждению.

Понятие «молодежная преступность» обозначает совокуп-
ность преступлений, совершаемых лицами молодого возраста. 
Н. Ю. Жилина отмечает, что молодежная преступность — спе-
цифический, но весьма точный индикатор состояния и  тен-
денций развития мотивационных и  ценностных структур 
поведения значительных социальных групп, показатель их 
реакции на социально экономические трансформации. Рас-
пространенность преступлений среди лиц молодежной воз-
растной группы, их качественные характеристики с определен-
ными коррективами могут расцениваться как прогностические 

для всей преступности. Одним из основных критериев отгра-
ничения молодежной преступности от иных проявлений пре-
ступности является возраст лиц, которые оказываются вовле-
ченными в преступную деятельность [1].

В соответствии с  криминологическими исследованиями 
Н. Ю. Жилиной, возрастные рамки данной категории право-
нарушителей обычно варьируются от 14 до 30 лет. Это объяс-
няется периодом социализации личности, когда формируются 
основные ценности и установки. Однако важно отметить, что 
внутри данной возрастной категории выделяют две подгруппы: 
несовершеннолетние (от  14 до 18  лет) и  молодежь (от  18 до 
30 лет), каждая из которых имеет свои особенности [1].

Основную категорию преступности составляет подрост-
ковая преступность. На портале правовой статистики Гене-
ральной прокуратуры РФ представлена статистика числа 
несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 
(рис. 1) [2].

Рис. 1. Динамика числа несовершеннолетних лиц, совершивших преступления
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В течение анализируемого периода (с 2019 г. по 2021 г.) число 
несовершеннолетних, совершивших преступления сократи-
лось с 37953 чел. до 29126 чел.

При этом очевидно, что необходимо прорабатывать допол-
нительные мероприятия по совершенствованию работы си-
стемы профилактики, несмотря на снижение числа преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними.

Однако доля преступников в возрасте от 18 до 30 лет также 
велика.

По данным статистики РБК, в 2022 году наибольшая доля 
приговоров по уголовным делам традиционно приходится 
на людей в возрасте от 30 до 49 лет (59% от общего числа осу-
жденных в этом году, или 341,7 тыс.). Эта тенденция сохраня-
ется из года в год за последнее десятилетие. Еще 14,2% — это 
приговоры в отношении людей в возрасте от 18 до 24 лет (всего 
в 2022 году осуждено 82 647 человек), 13,5% — приговоры людям 
в возрасте от 25 до 29 лет (78 483 человека) [3].

Наиболее малочисленная категория преступ-
ников — подростки. В  2022  году их было осуждено по уго-
ловным статьям 14214, или 2,4% от общего числа осужденных. 
В  количественном отношении этот показатель 2022  года стал 
минимальным за последние десять лет. С 2013 года он снизился 
чуть больше, чем вдвое — с 29,2 тыс. [3].

Характеристика личности молодого преступника по-
казывает, что преступное поведение является результатом 
взаимодействия множества факторов, включая социальную 
среду, в  которой развивается личность, ее психологические 
особенности и  уровень социализации. При этом преступ-
ления молодежи характеризуются определенной жестоко-
стью, дерзостью и часто групповым характером. Важно отме-
тить, что молодые люди, начавшие совершать преступления 
в юном возрасте, редко отходят от преступного пути, что тре-
бует особого внимания к проблеме их социализации и адап-
тации в обществе.

Типичные психологические черты личности молодого пре-
ступника:

– социальная деформация и дезадаптация;

– плохое осознание, пренебрежение или игнорирование 
принятых в обществе правил социального взаимодействия, мо-
ральных и правовых норм, ограничений и запретов, отсутствие 
чувства ответственности за свои поступки;

– ложно понимаемое стремление к  самовыражению, ис-
каженное представление о  социально одобряемых ценностях 
(смелость, дружба, солидарность, взаимовыручка);

– стремление к  достижению быстрого удовлетворения 
возникающих потребностей любыми, в  том числе противо-
правными способами;

– потребность в новых впечатлениях, эмоционально воз-
буждающих ситуациях, стремление к риску;

– обостренное чувство независимости, негативизм, отчу-
ждение;

– эгоизм, низкий уровень самокритичности, неадекватная 
самооценка и уровень притязаний;

– отсутствие всесторонней оценки жизненных обстоя-
тельств, сниженная способность к прогнозу социальных (в том 
числе и правовых) последствий своих действий;

– ограниченность круга интересов;
– сниженная способность к  сопереживанию, агрессив-

ность, жестокость, игнорирование потребностей и  интересов 
окружающих [4].

Таким образом, молодежная преступность является 
сложным и многогранным явлением, которое требует особого 
внимания как со стороны правоохранительных органов, так 
и  общества в  целом. Динамика преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, показывает тенденцию к  снижению, 
однако проблема преступности среди лиц молодежной воз-
растной группы остается актуальной. Важно отметить, что 
преступления, совершаемые молодыми людьми, несут в  себе 
особую опасность из-за их жестокости, дерзости и  группо-
вого характера. Типичные психологические черты молодого 
преступника, такие как социальная деформация, стремление 
к  риску, низкий уровень самокритичности и  пренебрежение 
социальными нормами, требуют комплексного подхода к  ре-
шению проблемы молодежной преступности.
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Таблица 1. Число осужденных в возрасте от 18 до 30 лет [3]

Показатель, тыс. чел. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Абсолютное изменение Темп прироста,%
в 2021 г.
к 2020 г.

в 2022 г.
к 2021 г.

в 2021 г.
к 2020 г.

в 2022 г.
к 2021 г.

Число осужденных  
в возрасте от 18 до 30 лет

195 161,3 161,1 –33,7 –0,2 0,17 0,12
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Предпосылкой для вынесения законного и обоснованного 
судебного акта, для реализации надлежащей судебной 

защиты прав, свобод и  законных интересов граждан и  орга-
низаций служит процессуальное требование доказать суще-
ствование спорных фактов. Во всех видах судопроизводств до-
казывание представляет собой совокупность последовательно 
совершаемых действий, направленных на обоснование требо-
ваний и возражений сторон и на установление обстоятельств 
дела. Одним из элементов доказывания, наравне с представле-
нием и исследованием доказательств, является их оценка.

Оценка доказательств присуща всем видам судопроиз-
водств. Соотношение судебного (процессуального) познания 
с процессуальным доказыванием (являются ли они самостоя-
тельными или тождественными правовыми явлениями либо 
соотносятся по объему понятий) влияет на определение по-
нятия доказывания, а также на понятие оценки доказательств. 
И в уголовном, и в гражданском процессе нет единства мнений 
на соотношение процессуального познания и доказывания.

Оценка доказательств сопутствует всему процессу дока-
зывания и завершает его при окончательной оценке судом ис-
следованных доказательств для вынесения решения по делу. 
Только при условии правильной оценки доказательств стано-
вится возможным достижение назначения судопроизводства, 
в том числе охрана прав, свобод и законных интересов лиц, во-
влеченных в  него. Указанное обуславливает актуальность ра-
боты.

Объектом исследования выступает комплекс правоотно-
шений, складывающихся в  процессе доказывания и,  в  част-
ности, при оценке доказательств судом во всех видах судопро-
изводств.

Предметом исследования является совокупность норм и ин-
ститутов процессуального права, регулирующих процесс до-
казывания; труды ученых-процессуалистов в  этой области, 
а также соответствующая практическая деятельность.

Методологической основой исследования являются обще-
научный метод комплексного системно-структурного анализа, 
а  также частно-научные методы: системный, сравнительно-
правовой, исторический, формально-логический, метод ана-
лиза теоретического и нормативно-правового материала.

Благодаря использованию указанных методов станет воз-
можным проведение всеобъемлющего и  полноценного анализа 

рассматриваемого правового явления, а значит, и определение его 
характеристики и недостатков в правовом регулировании. Кроме 
того, некоторые методы необходимы для того, чтобы сформули-
ровать предложения по улучшению темы данной работы.

Теоретическую основу исследования составили моногра-
фическая и учебная литература в области общей теории права, 
теории уголовного процесса и  доказательственного права, 
теории судебной экспертизы и  криминалистики; статьи в  ве-
дущих периодических изданиях; а также диссертационные ис-
следования, тематика которых не выходит за рамки настоящего 
объекта исследования.

Правовую основу исследования составляют Конституция 
РФ, процессуальное законодательство Российской Федерации, 
разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации 
и Верховного Суда Российской Федерации

Научная новизна исследования заключается в том, что тео-
ретические выводы и  положения могут быть использованы 
для дальнейшего научного исследования проблем, связанных 
с оценкой доказательств, а также для совершенствования орга-
низации оценки доказательств в целом, что будет способство-
вать повышению качества отправления правосудия.

Следует отметить, что исследование включает в  себя из-
учение общетеоретических аспектов оценки доказательств, 
установления критериев оценки доказательств, выявление зако-
номерности оценки доказательств, а также определение проблем 
оценки доказательств в различных видах судопроизводства.

Изучение общетеоретических аспектов оценки доказа-
тельств позволило сделать следующее выводы.

1. Концептуальные положений о  доказательствах и  дока-
зывании сложились при формировании доказательственных 
теорий. К таковым относятся:

1) формальная, или легальная, теория доказательств или 
теория формальных доказательств (разработанные И. Я. Фой-
ницким; Л. В. Головко) [11, с. 55; 4, с. 419];

2) теория свободной оценки доказательств по внутреннему 
убеждению [4, с. 240];

3) англо-саксонская теория доказательств;
4) российская теория доказательств [4, с. 423].
2. Требуется признать, что российская теория доказа-

тельств основывается на всех трех мировых доказательственных 
теориях. Особенность судопроизводства в России заключается 
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в строгом придерживании принципа свободы доказывания по 
внутреннему убеждению, но только относительно оценки дока-
зательств. Собирание доказательств основывается на принципе 
формализации процедуры.

3. Доказательства всегда имеют объективное содержание 
и субъективную форму, то есть содержит в себе элементы свой-
ственные любому процессу познания [6, с. 35], во-вторых, дока-
зательства — это факты, обстоятельства [2, с. 38]; фактические 
данные; сведения о фактах [10, с. 14]; в-третьих, никакие факти-
ческие данные, т. е. никакие доказательства для суда не имеют 
заранее установленной силы [3, с. 23]; в-четвертых, доказатель-
ствами определяются не фактические данные вообще, а только 
те, с  помощью которых могут быть установлены обстоятель-
ства, которые будут иметь должное значение для разрешения 
спора по существу.

4. К источнику доказательства относится вещь, явление — 
носитель свойств, имеющих доказательственное значение, то 
есть источником доказательства является содержание носителя 
фактических данных. Источником доказательства является не 
сама вещь, а её содержание как носитель свойства доказатель-
ства [13, с. 112].

5. Оценка доказательств — это деятельность, совершаемую 
уполномоченными субъектами по дела, основанную на за-
конах познания и подчиненная правовым требованиям [7, с. 15; 
8, с.  262–263]. В  результате оценки субъект приходит к  точ-
ному либо вероятному знанию об обстоятельствах прошлого, 
на основании которых разрешается вопрос о  правах и  обя-
занностях тяжущихся сторон дела, посредством исследования 
доказательств и определения их соответствия критериям отно-
симости, достоверности, допустимости и достаточности.

6. Принцип свободы оценки доказательств призван обес-
печить получение достоверных знаний об обстоятельствах 
дела, соответствующих реальной действительности, за счет 
того, что критерием оценки доказательств провозглашено вну-
треннее убеждение дающего оценку субъекта, основанное на 
совокупности имеющихся в  деле доказательств, законе и  со-
вести; запрета придания доказательствам заранее установ-
ленной силы; заложения в предусмотренной процессуальным 
законом системе видов доказательств всех информационных 
каналов, признанных современным обществом в качестве до-
стоверных, а также того, что относимость доказательств позво-
ляет выстроить индивидуальную, неповторимую систему дока-
зательств, в которой достоверность знания обеспечена в числе 
прочего самими системообразующими свойствами ее эле-
ментов (связями доказательств) [9, с. 123].

7. Сферой действия принципа «свобода оценки доказа-
тельств» являются такие качественные свойства доказательств 
как их относимость и допустимость, а применительно к сово-
купности доказательств — свойство их достаточности для фор-
мирования выводов и  принятия законных и  обоснованных 
процессуальных решений [5, с. 33].

Анализ критериев оценки доказательств позволил сделать 
следующее выводы.

1. Относимость представляет собой свойство доказа-
тельств, состоящее в их способности устанавливать либо опро-
вергать имеющие значение для дела обстоятельства, среди ко-

торых предопределяющее значение имеют обстоятельства, 
которые входят в предмет доказывания.

2. Правила об относимых доказательствах — это ком-
плексное правовое явление, представляющее собой правовой 
институт, регулирующий свойство судебных доказательств, 
способных подтвердить факты, имеющие значение по делу, 
условие допущения доказательств в судебном процесс, правила 
поведения суда и иных участников процесса по привлечению 
в  дело доказательств, а  также принцип доказывания, выпол-
няющий пресекательно-ограничительную и  императивно-на-
правляющую функции.

3. Допустимость доказательств — это свойство доказа-
тельства, характеризующее его с точки зрения законности ис-
точника сведений о фактах, а также способов получения и за-
крепления указанных сведений в  порядке, предусмотренном 
процессуальным законом, то есть управомоченным на то субъ-
ектом в результате проведения им действия [12, с. 101].

4. Допустимость — формальный признак, означающий, 
что доказательства получены без нарушения закона, вклю-
чающий в себя такие компоненты как порядок их получения, 
субъектный состав предоставляющих доказательства, исполь-
зование надлежащих средств доказывания. Несмотря на вы-
сокую формализованность этого признака, при разрешении во-
проса о допустимости возможно некоторое усмотрение, как-то 
условия получения такого доказательства.

5. Достоверность доказательств — это соответствие содер-
жащихся в них сведений действительности [1, с. 289]. Совокуп-
ность доказательств признается достаточной, если позволяет 
установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
делу. Названный признак является субъективно-объективной 
категорией, так как определен внутренним убеждением субъ-
екта доказывания, основанном на объективном факторе, уста-
новленном процессуальном законом.

6. Представляется целесообразным дополнить УПК РФ, 
ГПК РФ, АПК РФ нормой о  том, что доказательство призна-
ется недостоверным только в том случае, когда его содержание 
опровергнуто в процессе доказывания (с несомненностью до-
казано обратное). Доказательство может быть признано недо-
стоверным полностью или в части.

7. Достаточность доказательств в  судопроизводстве озна-
чает, что на основе собранных доказательств можно установить 
наличие обстоятельств, подлежащих доказыванию. Тем самым 
проверяется полнота собранных по делу доказательств.

8. Сущность оценки достаточности доказательств заклю-
чается в том, что суд на основе своего внутреннего убеждения 
и признания собранных доказательств относимыми, допусти-
мыми и достоверными, приходят к однозначному выводу о на-
личии обстоятельств предмета доказывания.

Установление закономерностей оценки доказательств по-
зволило получить следующее результаты.

1. «Внутреннее убеждение» у  конкретного судьи должно 
формироваться в  течение определенного периода времени, 
в процессе получения опыта. Он не должен терять свою лич-
ность  [5, с.  33]. Главным в  судейской этике является прежде 
всего личность судьи. Как бы идеальны ни были нормативные 
требования, предъявляемые к  судье, и  морально-этические, 
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нравственные рамки поведения, предписываемые судье Ко-
дексом чести судьи РФ, они могут не приобрести значения 
и не наполниться необходимой силой воздействия в руках не-
подготовленного, грубого, недобросовестного судьи. Согласно 
части 3 статьи 4 Кодекса судейской этики, соблюдение этого Ко-
декса должно быть внутренним убеждением судьи, правилом 
его жизни, должно способствовать укреплению доверия обще-
ства к судебной системе, его уверенности в том, что правосудие 
осуществляется компетентно, независимо, беспристрастно 
и справедливо.

2. Оценка доказательств может быть промежуточной 
и итоговой. Только опытный и добросовестный судья сможет 
дать объективную оценку своей позиции на любой стадии про-
цесса, на основе чего может принять решение.

3. Исполняя служебный долг, судья не должен забывать 
про такие человеческие качества, как благородство, уважение, 
справедливость. Ведь главная его задача — трудиться во имя 
справедливости для людей и ради людей, которые, в свою оче-
редь, далеки от концепции «чести мундира», но наделены та-
кими качествами, как гуманность и опыт жизни.

4. Независимо от судебного процесса, будь то гражданский, 
арбитражный, административный или уголовный, все они за-
трагивают одни и те же проблемы оценки доказательств судом 
и каждый из них нуждается в доработке и более пристальном 
внимании.

5. Принцип непредустановленности судебных доказа-
тельств имеет своим содержанием следующее: 1) ни в законе, 
ни в подзаконных актах не должны содержатся никакие ука-
зания, предрешающие доказательственную силу и  значение 
доказательства; б) никакие органы и  должностные лица не 
вправе давать суду указания о доказательственной силе и зна-
чении того или доказательства; в) доказательства должны оце-
ниваться по их объективным свойствам, доказательственным 
признакам.

Анализ оценки доказательств в различных видах судопроиз-
водства позволил сделать следующее выводы.

1. Оценка доказательств — неотъемлемая составляющая 
процесса доказывания, итоговая его часть, без которой не обхо-
дится принятие ни одного решения по делу. Она бывает проме-
жуточной, когда оценивается отдельно взятое доказательство, 
и окончательной, когда оценке подвергается вся совокупность 
доказательств. В последнем случае основная проблема оценки 
заключается в  неизбежности возникающих противоречий 
между доказательствами.

2. Оценка доказательств должна быть основана на рассмо-
трении совокупности имеющихся в деле доказательств. В их си-
стеме значение каждого отдельно взятого доказательства воз-
растает, а совокупность всех доказательств усиливает значение 
каждого из них. Именно на этой совокупности и основывается 
конечный вывод по делу.
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Развитие информационных технологий оказывает значи-
тельное влияние не только на все общество в  целом, но 

и на каждого конкретного человека и его частную жизнь, в ко-
нечном итоге. Бурное развитие последних в виде социальных 
сетей, различных интернет-маркетплейсов и  пр., предоста-
вило новые возможности для сбора, обработки и порой несанк-
ционированного и  распространения и  использования персо-
нальных данных, в т. ч. без согласия владельца.

В связи с  этим возникает острая необходимость право-
вого регулирования этой сферы для обеспечения защиты прав 
и свобод граждан.

Право на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени пред-
полагает запрет любых форм произвольного вмешательства 
в  частную жизнь со стороны государства. Вместе с  тем, по-
следнее должно гарантировать каждому защиту от такого вме-
шательства третьих лиц.

Следует отметить, что изменение масштаба проблемы обес-
печения неприкосновенности частной жизни наметилось уже 
в 90-е годы XX века и стало тем более острей в XXI веке, что 
было тесно связано с  быстрым распространением цифровых 
сетей и резким снижением затрат на связь.

Современное общество не может существовать без раз-
вития информационных технологий. Развитие информацион-
ного общества, те масштабные изменения, которые происходят, 
в связи с этим во всех сферах жизни человека, неизбежно затра-
гивают и сферу права.

Неприкосновенность частной жизни является фундамен-
тальным правом любого человека, закрепленного в ст. 23 ст. 24 
Конституции Российской Федерации [6].

Доктрина информационной безопасности Российской Фе-
дерации определяет национальные интересы государства в ин-
формационной сфере. В ней отмечено, в частности, что инфор-
мационная инфраструктура, системы связи должны работать 
постоянно и бесперебойно. Информация о государственной по-
литике должна быть достоверной. Развитие информационных 
технологий и электронной экономики, электронных услуг тре-
буют при этом обеспечения их глобальной безопасности.

В этой связи особо отмечено, что при использовании инфор-
мации неукоснительно должны соблюдаться конституционные 
права граждан и неприкосновенность частной жизни. [8].

О национальных интересах при информатизации говорится 
и  в  принципах Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы. Она призвана 
обеспечивать права граждан в  плане доступа к  информации, 
свободу выбора средств ее получения.

У граждан должен быть выбор традиционных (аналоговых) 
или цифровых форм получения услуг, при соблюдении прио-
ритет традиционных национальных ценностей поведения 
в  сфере информационных технологий. И  государство при-
звано защищать интересы своих граждан в информационной 
среде [9].

Анализ приведенных выше стратегических документов, по-
казывает, что главной задачей государства является повышение 
уровня качества жизни граждан Российской Федерации на ос-
нове информационных технологий [3; 5].

Основными законодательными актами, регулирующими во-
просы частной жизни, в условиях реализации выше названных 
стратегических документов, являются Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Семейный кодекс Российской Федерации, а  также целый ряд 
таких федеральных законов, как «О связи», «О персональных 
данных», «Об информации, информационных технологиях 
и защите информации», «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию» и др.

Совокупность норм конституционного, гражданского, ин-
формационного, административного, и,  в  некоторой степени, 
и уголовного права, образуют правовое обеспечение информа-
ционных отношений, с  помощью которого и  осуществляется 
противодействие угрозам безопасности всех субъектов инфор-
мационных отношений [1; 4].

Все это позволяет государству осуществлять правовое регу-
лирование информационной среды, переход к  информацион-
ному обществу или обществу знаний и защищать права и сво-
боды граждан, организаций, государства в  информационной 
сфере.

Однако, несмотря на урегулированность некоторых пра-
вовых аспектов защиты частной жизни в условиях развития ци-
фровых технологий, данные о человеке могут быть собраны, об-
работаны и использованы без его согласия, как уже говорилось 
выше, ведет к серьезным нарушениям частной жизни.

Социальные сети, мобильные приложения, интернет-ма-
газины, многочисленные системы видеонаблюдения и др. ци-
фровые инструменты создают новые возможности и  угрозы 
для вмешательства в частную жизнь человека. Таким образом, 
угрозы частной жизни исходят сегодня из различных источ-
ников.

По мнению ученых, занимающихся вопросами правового 
регулирования информационных отношений в  современном 
обществе, угрозы могут быть классифицированы следующим 
образом:

– технологическая угроза;
– угроза от действий государственных и  негосудар-

ственных структур;
– угроза со стороны частных правонарушителей и  раз-

личных коммерческих фирм, учреждений, организаций [2].
Реальность показывает, что, в  современных условиях все 

большее число людей сталкивается с самыми разнообразными 
проблемами по осуществлению своего права на неприкосно-
венность частной жизни.

Способы нарушения неприкосновенности частой жизни 
в цифровой среде, к сожалению, намного опережают меры за-
щиты ее. Из этого вытекает довольно пессимистичный вывод, 
что в  условиях информационного общества и  широкого ис-
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пользования сети Интернет полное обеспечение права гра-
ждан на неприкосновенность частной жизни объективно не-
возможно [2].

Эти тенденции подтверждается целым рядом ежедневных 
публикаций в средствах массовой информации, в которых ре-
гулярно документируются случаи нарушения прав на непри-
косновенность частной жизни.

В 2023 году Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персо-
нальных данных. В сеть попало более 300 млн записей о рос-
сиянах. При этом в  2022  году, после начала специальной во-
енной операции, в сеть «утекли» 600 млн записей о россиянах. 
Тогда ведомство зафиксировало более 140 утечек.

Ряд опросов Всероссийского центра по исследованию об-
щественного мнения (ВЦИОМ), АНО «Национальные приори-
теты» и Координационного центра при Правительстве Россий-
ской Федерации по проблемам защиты персональных данных, 
восприятия биометрии подтверждает обеспокоенность рос-
сиян вопросами безопасности своих персональных данных.

Так, например, проведенный ВЦИОМ опрос в 2023 году по-
казал, что 52% россиян не готовы делиться персональными дан-
ными ни с кем и ни для чего.

56% респондентов считают, что информация, предостав-
ленная коммерческим компаниям, плохо защищена, при этом 
обратной позиции придерживаются лишь 19% опрошенных.

Еще 46% респондентов полагают, что данные, предостав-
ленные для получения услуг на портале «Госуслуги», также 
плохо защищены. О  том, что государство хорошо защищает 
данные, говорят лишь 36% опрошенных. Треть респондентов 
уверена, что государство использует собранные данные для 
контроля за жизнью людей и подтверждения их личности [7].

В Ассоциации больших данных, в  которую входят VK, 
«Сбер», «МегаФон» и др., связывают недоверие граждан с «оби-
лием негативных новостей по этой проблеме». Чтобы рос-
сияне перестали опасаться оборота их данных, полагают в ас-
социации, нужно «насыщать информационное поле не только 
негативными сообщениями, но и позитивными примерами ис-

пользования аналитики данных  [ВЦИОМ]. Таким образом, 
хотя право на неприкосновенность частной жизни остается 
фундаментальным принципом, современное общество сталки-
вается с рядом вызовов и проблем, связанных с его осущест-
влением.

В этой связи абсолютно закономерен пристальный интерес 
к теоретическим вопросам о сущности информационного об-
щества для юристов, т. к. понимание тенденций его развития 
и  ключевых характеристик позволяет понимать и  предска-
зывать соответствующие тенденции трансформации и  всей 
правовой системы. Поэтому в  этих условиях следует уделять 
большее внимание разработке механизмов, которые бы обес-
печивали защиту приватности в цифровой среде, сохраняя при 
этом баланс между индивидуальными правами и государствен-
ными (общественными) интересами, такими как безопасность 
и пресечение преступной деятельности. Кроме того, для эффек-
тивной защиты неприкосновенности частной жизни необхо-
димо дальше совершенствовать законодательную базу.

Таким образом, нормативное регулирование информаци-
онных отношений, представляет собой самостоятельное на-
правление правового регулирования и  реализуется в  рамках 
государственной политики в  сфере обеспечения информаци-
онной безопасности страны. В  связи с  этим следует уделять 
большее внимание разработке механизмов, которые бы обес-
печивали защиту приватности в цифровой среде, сохраняя при 
этом баланс между индивидуальными правами и  обществен-
ными интересами, такими как безопасность и пресечение пре-
ступной деятельности. Кроме того, для эффективной защиты 
неприкосновенности частной жизни необходимо дальше со-
вершенствовать законодательную базу.

Развитие информационных технологий требует особого 
внимания к правовому регулированию частной жизни граждан. 
Необходимо дальнейшее совершенствование законодательной 
базы, повышение уровня защиты персональных данных и обес-
печение баланса между интересами государства, бизнеса и гра-
ждан в сфере информационных технологий.
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В Российской Федерации право каждого гражданина на защиту 
прав и свобод, в том числе и на судебную защиту, закреплено 

в статьях 45, 46 и 52 Конституции Российской Федерации. Про-
блемы соблюдения прав и свобод человека и гражданина имеют 
место на любой стадии производства дознания.

В соответствии с ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, каждый вправе 
защищать свои права и  свободы всеми способами, не запре-
щёнными законом, на основании чего ч. 2 ст. 16 УПК РФ обязы-
вает правоприменителей не только разъяснять подозреваемому 
и обвиняемому их права, но и обеспечивать им возможность за-
щищаться всеми не запрещёнными законом способами и сред-
ствами.

Пункт 55 ст. 5 УПК РФ определяет уголовное преследование 
как процессуальную деятельность, осуществляемую стороной 
обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого 
в совершении преступления.

Согласно 2 ст.  21 УПК РФ, в  каждом случае обнаружения 
признаков преступления прокурор, следователь, орган до-
знания и дознаватель обязаны принять предусмотренные УПК 
РФ меры по установлению события преступления и  изобли-
чению лица или лиц, виновных в совершении преступления.

В практике нередки случаи, а именно при проведении пред-
варительного расследования в  форме дознания, когда подо-
зреваемый допрашивается в качестве свидетеля, имея по делу 
слабую доказательную базу. Конечно, в таких случаях сотруд-
ники правоохранительных органов, утверждают, что на момент 
допроса отсутствовали основания подозревать лицо в  совер-
шении преступления.

Осуществление уголовного преследования, уличение лица 
в  совершении преступления, безусловно сопровождается вы-
несением постановления о  возбуждении уголовного дела в  от-
ношении конкретного лица, избранием меры пресечения по-
дозреваемому, и  иными мерами, предпринимаемыми в  целях 
изобличения лица или свидетельствующими о  наличии подо-
зрений. В этих случаях гражданин не может без профессиональ-
ного сопровождения адвоката-защитника понимать правовые 
основания его положения, выбрать оптимальную для его защиты 
линию. Поэтому в уголовном процессуальном законе предусмо-
трены нормы, которые обеспечивают конституционное право 
человека на квалифицированную юридическую помощь.

Среди уголовных принципов, закрепляемых в главе II Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, право 
на квалифицированную юридическую помощь как самостоя-
тельный принцип не существует. Этот конституционный 
принцип нашел свое отражение в статье 16 УПК РФ, как «обес-

печением подозреваемого и обвиняемого прав на защиту», что 
является неполной или частичной реализацией статьи 48 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым каждому подозреваемому обвиняемому гарантируется 
право на квалифицированную юридическую помощь. Таким 
образом, обеспечиваются условия для того, чтобы этот человек 
получал должное представительство своих прав и  обязанно-
стей, в  ходе выдвинутого против него обвинение и,  следова-
тельно, эффективно защищаться, и  гарантирует дальнейшее 
принятие доказательств в уголовном деле.

Часть 1 ст. 56 УПК РФ указывает, что свидетелем является 
лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятель-
ства, имеющие значение для расследования и разрешения уго-
ловного дела, и которое вызвано для дачи показаний. По сути, 
в настоящей норме содержится фактическая информация, ко-
торая свидетельствует о  возможности получения сведений 
о произошедших обстоятельствах, а также доказательств в про-
цессе допроса свидетеля, которая является целью данного след-
ственного действия. Подозреваемый или обвиняемый может 
свободно использовать положения ст.  51 Конституции РФ. 
У свидетеля немного иная ситуация, — он никак не может от-
казаться от дачи показаний. Но если свидетель полагает, что 
некоторые вопросы заставляют свидетельствовать о  себе или 
о близких родственниках, то он вправе на них не отвечать, ис-
пользуя положение этой статье.

В случае, если заподозренное лицо, допрашивается в  ста-
тусе свидетель, и  которому разъясняются положения ст.  307 
и ст. 308 УК РФ, при этом это лицо не имеет возможности по-
лучить квалифицированную помощь адвоката, то усматрива-
ется нарушение его конституционных прав. В  таком статусе 
лицо не имеет право заявлять по делу многие ходатайства, в том 
числе о допросах лиц, давших против него показания, подавать 
многие жалобы, в  том числе в  суд и  другие. В  таких случаях, 
в отношении такого «свидетеля» выдвинуто подозрение в со-
вершении им преступления, и на этом этапе он почти полно-
стью лишается всех имеющихся у него прав присущих статусу 
«подозреваемый». Фактически такой заподозренный человек, 
не являющийся по делу подозреваемым или обвиняемым, под-
вергнут скрытому уголовному преследованию, под которым 
следует понимать процессуальную деятельность, выражаю-
щуюся в проведении следственных действий таких как обыски, 
очные ставки и  другие мероприятия, проведенные для изоб-
личения обвиняемого в  совершении преступлений, направ-
ленных на блокирование реализации права самозащиты и за-
щиты от первоначально возникших сомнений.
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Следует отметить, если заподозренное лицо, участвуя 
в  следственных действиях, пользуется юридической консуль-
тацией адвоката, который не наделен правами защитника по 
уголовному делу, осуществить защиту интересов подопечного 
в  полной мере ему не представляется возможным, опять же, 
что существенно нарушает конституционные права лица, в от-
ношении которого выдвинуты предположения о его причаст-
ности. Так, например свидетель и его адвокат не имеют права 
ознакомиться с  проведенными судебными экспертизами по 
уголовному делу. Представляется, что именно на этом этапе, 
данное лицо должно иметь возможность адекватно защи-
щаться от этих возникших подозрений, и иметь возможность 
реализовать весь спектр прав и обязанностей, данных Консти-
туцией РФ.

Обратимся к практике, так, в постановлении Конституци-
онного Суда РФ от 27.06.2000 №  11-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений части первой статьи  47 и  части 
второй статьи 51 Уголовно — процессуального кодекса РСФСР 
в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова», имеется разъяс-
нение части 2 статьи 48 Конституции РФ о том, что «каждый 
задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совер-
шении преступления имеет право пользоваться помощью ад-
воката (защитника) с  момента соответственно задержания, 
заключения под стражу или предъявления обвинения», тем 
самым гарантируя государственную защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина (статья 2; часть 1 статья 45), предостав-
ляет каждому право на получение квалифицированной юри-
дической помощи (часть 1 статья 48). Закрепляя это право, как 
непосредственно действующее, Конституция Российской Феде-
рации не связывает предоставление помощи адвоката (защит-
ника) с  формальным признанием лица подозреваемым либо 
обвиняемым, а, следовательно, и с моментом принятия органом 
дознания, следствия или прокуратуры какого-либо процессу-
ального акта, и не наделяет федерального законодателя правом 
устанавливать ограничительные условия его реализации. [3]

Также можно привести как пример постановление Прези-
диума Верховного Суда РФ от 15.05.1996, в котором судья пра-
вильно исключил из разбирательства по делу протокол допроса 
«К». в качестве свидетеля, так как против него было возбуждено 
уголовное дело и у органов предварительного следствия были 
все основания допросить его в качестве подозреваемого с со-
блюдением уголовно-процессуального закона и с разъяснением 
требований ст.  51 Конституции РФ. В  нарушение указанного 
требования Конституции РФ К., наоборот, был предупрежден 
об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за 
дачу заведомо ложных показаний. [4]

Подводя итог, можно сказать, что в  практике существует 
проблема: заподозренный человек в совершении преступления, 
имеющий статус свидетеля по уголовному делу, не имеет воз-
можности реализовать в полной мере права, предусмотренные 
статьей 48 УК РФ, что является существенным ограничением 
его конституционных прав и интересов других участников про-
цесса уголовного процесса, а  впоследствии влечет признание 
незаконным полученных такими способом доказательств, от-
рицательно сказавшись на качестве расследования уголов-
ного дела. Возможно, в  ближайшее время в  Уголовно-про-
цессуальном кодексе Российской Федерации появится новая 
категория участников процесса — заподозренные свидетели. 
С  появлением нового участника судопроизводства — заподо-
зренный свидетель, правоохранительным органам будут пре-
доставлены необходимые основания для законной реализации 
уголовного преследования всех заподозренных ими лиц, а сле-
довательно, эти лица смогут воспользоваться в  полной мере 
всеми предоставленными методами, средствами и инструмен-
тами, регламентированными Конституцией Российской Фе-
дерации и  Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации. При реализации данных мер, есть надежда, что со-
мнительная практика, допускаемая правоохранительными ор-
ганами в отношении таких «свидетелей», выраженных скрытом 
уголовном преследование, искоренится.
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В настоящее время возрастает роль применения специальных 
знаний в расследовании преступлений. Во многом это свя-

зано с появлением новых технологий, в том числе искусствен-
ного интеллекта, которые позволяют преступникам совершать 
преступления новыми, усовершенствованными способами. 
Например, преступникам стало гораздо проще присваивать 
денежные средства, используя пароли или другие конфиден-
циальные данные пользователей кредитных карт с  помощью 
электронной почты или систем мгновенной связи. Это тре-
бует совершенствования существующих и  разработки новых 
частных методик расследования преступлений.

Правоохранительные органы принимают меры для повы-
шения эффективности раскрытия и  расследования преступ-
лений с целью привлечения к ответственности виновных лиц. 
Тем не менее, результаты этих усилий пока не позволили им 
в  полной мере достичь поставленных целей. Следовательно, 
возрастает значение использования научно-технических 
средств и  методов, доступных правоохранительным органам 
и специальных знаний в расследовании преступлений.

Специальные знания являются важным процессуальным ин-
ститутом, устанавливающим основания участия сведущих лиц 
в  расследовании преступлений, а  равно условия применения 
этих знаний в уголовном процессе в качестве доказательств.

Раскрытие и  исследование преступлений всё чаще тре-
бует использования специальных знаний, научно-технических 
средств и  методов. Таким образом, подчёркивается важность 
экспертно-криминалистической деятельности как эффектив-
ного инструмента отправления правосудия.

Процесс раскрытия и расследования практически каждого 
преступления сопровождается экспертно-криминалистиче-
ским обеспечением. Он связан с участием сотрудников эксперт-
но-криминалистических подразделений в  качестве специали-
стов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
предшествующих возбуждению уголовного дела, на стадии воз-
буждения уголовного дела, на предварительном расследовании 
с целью содействия в собирании, исследовании и оценке дока-
зательств, а  также при назначении и  производстве судебных 
экспертиз.

В 2019 году вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2019 
№  224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон »О го-

сударственной судебно-экспертной деятельности в  Россий-
ской Федерации« и  Федеральный закон »О  Следственном 
комитете Российской Федерации», который разрешил След-
ственному комитету РФ создать собственное экспертное учре-
ждение — Судебно-экспертный центр СКР. СЭЦ СК РФ явля-
ется федеральным государственным казенным учреждением 
(некоммерческой организацией), созданным в  целях органи-
зации и производства судебных экспертиз, назначаемых в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Судебно-экспертный центр Следственного комитета Рос-
сийской Федерации реализует защиту интересов государства, 
прав и  свобод гражданина, прав юридического лица посред-
ством организации и производства судебных экспертиз и  ис-
следований по уголовным делам и  при проверке сообщений 
о преступлениях.

Задачами экспертного центра являются производство экс-
пертиз в  рамках уголовных дел и  при проверке сообщений 
о преступлениях. Также СЭЦ СК РФ курирует научно-методи-
ческое обеспечение криминалистической деятельности и  со-
вершенствует техническую базу необходимую в экспертной дея-
тельности, а также консультирует, с применением специальных 
знаний должностных лица при проведении следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий.

Деятельность Центра регламентирована Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и  рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и  распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Следственного комитета, обще-
признанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации, иными 
правовыми актами, относительно установленной сферы дея-
тельности, а также Уставом.

В Судебно-экспертном центре СК РФ проводится большое 
количество исследований, в  том числе: судебная баллисти-
ческая, судебная биологическая, судебно-бухгалтерская, су-
дебная дактилоскопическая, судебная информационно-анали-
тическая, судебно-компьютерная, судебная лингвистическая, 
судебная налоговая, судебная пожарно-техническая, судебная 
портретная, судебная почерковедческая, судебная строитель-



«Молодой учёный»  .  № 15 (514)   .  Апрель 2024  г.368 Юриспруденция

но-техническая, судебно-медицинская, судебная технико-кри-
миналистическая экспертиза, технико-криминалистическая 
экспертиза документов, судебная трасологическая, судебная 
экономическая, судебная фоноскопическая, судебная эколо-
гическая экспертизы и судебная экспертиза холодного и мета-
тельного оружия [3].

В Судебно-экспертном центре СК РФ основанием для произ-
водства исследования является определение или постановление 
органа, назначившего экспертизу. Производство судебных экс-
пертиз и исследований по уголовным делам осуществляется по 
инициативе правоохранительных органов, следственных ор-
ганов СК России, судов. Обязательные условия назначения су-
дебной экспертизы предусмотрены ст. 196 УПК РФ. Согласно 
положениям указанной статьи назначение экспертизы является 
обязательным, если необходимо установить:

1) причины смерти;
2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
3) психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или 
способности самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы в  уголовном судопроизводстве, в  том числе его ну-
ждаемость в лечении в стационарных условиях;

– психическое состояние подозреваемого, обвиняемого 
в  совершении в  возрасте старше восемнадцати лет преступ-
ления против половой неприкосновенности несовершеннолет-
него, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения 
вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сек-
суального предпочтения (педофилии);

– психическое или физическое состояние подозреваемого, 
обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он явля-
ется больным наркоманией;

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, 
когда возникает сомнение в  его способности правильно вос-
принимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного 
дела, и давать показания;

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, под-
тверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Деятельность экспертного центра СК РФ осуществляется 
независимо от Следственного комитета РФ, что следует из Фе-

дерального закона от 26.07.2019 №  224-ФЗ, в  котором четко 
установлены границы взаимодействия данных структур: «Су-
дебно-экспертное учреждение Следственного комитета дей-
ствует независимо от следственных органов Следственного 
комитета. Сотрудники и  руководители судебно-экспертного 
учреждения Следственного комитета не могут быть наделены 
полномочиями следователей и руководителей следственных ор-
ганов Следственного комитета» [2].

Специфику и уникальность сотрудников данного центра до-
казывает их работа, примером может служить ситуация, приве-
денная Председателем СК России Александром Быстрыкиным 
в  интервью газете «Аргументы и  факты». Большое значение 
имеет экспертный анализ видеозаписей. Например, благодаря 
обработке записи видеокамеры, сделанной недалеко от места 
убийства следователя МВД Евгении Шишкиной в Подмосковье, 
удалось установить такси, на котором приехал преступник. 
В  результате следователи и  оперативники получили возмож-
ность найти таксиста, а  потом и  установить, кого именно он 
подвозил. Громкое преступление было раскрыто. [4].

Значимость создания экспертной структуры в системе След-
ственного комитета РФ обусловлена высокой важностью роли 
эксперта в расследовании преступления. Эксперт, в совершен-
стве владеющий тем или иным методом, зачастую является 
ключевым звеном в  цепочке добычи значимой информации. 
Понятие эксперта и экспертизы закреплено в УПК РФ наравне 
со следователями, адвокатами и  другими участниками про-
цесса. Уже это свидетельствует о значимости эксперта и резуль-
татов его труда в раскрытии преступлений [5]. Заключение экс-
перта ввиду своей объективности является одним из основных 
доказательств, лежащих в основе расследования. В настоящий 
момент можно отметить, что работа Следственного комитета 
находится в стадии активного формирования и развития. Ру-
ководством ведомства предусмотрено дальнейшее расширение 
перечня выполняемых судебных экспертиз.

Таким образом, перед сотрудниками СЭЦ СК России стоят 
весьма обширные задачи, разрешение которых должно по-
мочь следственным подразделениям в установлении обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, имеющих значение для 
предварительного следствия и  судебного рассмотрения уго-
ловных дел.
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Животные всегда играли роль в жизни человека, они вы-
ступали в  качестве способа заработка (продажа мо-

лочных изделий, мяса), средства передвижения, охраны. 
В  древнерусском государстве разведение скота было очень 
важно для людей, так как это помогало им выжить. Именно 
в связи с особой ценностью животных появились первые за-
коны, рассматривающие животных, как объекты противо-
правной деятельности. Несмотря на то, что, эти законы на-
казывали лишь за уничтожение скота, это было отправной 
точкой становления ответственности за жестокое обращение 
с животными.

В Краткой редакции Русской Правды, которая является 
древнейшей и  была подготовлена не позднее 1054  года, были 
установлены штрафы за кражу или уничтожение, как княже-
ского скота, так и скота обычных людей. Например, статья 28 
Русской Правды гласила: «А за княжь конь, иже той с пятном, 3 
гривне, а за смерден 2 гривне, а за кобылу 60 резан…» [2].

В Пространной редакции Русской Правды уже содержатся 
положения, которые предусматривают наказание за опреде-
ленные методы, приводящие к  гибели домашних животных. 
Эти нарушения рассматриваются как преступления с имуще-
ственным характером. Например, статья  84 Пространной ре-
дакции Русской Правды содержит нормы, которые преду-
сматривают наказание за конкретные методы уничтожения 
домашних животных: «а кто пакощами конь порежет или ско-
тину, продаже 20 гривен, а пагубу господину урок плати» [3].

Следующим немаловажным законодательным актом ста-
новится Соборное Уложение 1649 года. В нем появились меры 
гражданско-правовой ответственности, за уничтожение кон-
кретной разновидности животных. Например, статья 282 Со-
борного Уложения гласит: «а будет, кто у кого собаку убьёт 
нарочным делом, и на нем по сыску велеть за эту собаку, до-
права указанную цену, отдати истцу»  [4]. В  Соборном Уло-
жении ответственность за уничтожение животных носит 
конкретно имущественный характер, это было обусловлено 
тяжестью причиняемого имущественного ущерба их вла-
дельцам.

В 1715  году был введен Воинский Артикул Петра I. Воин-
ский Артикул Петра I являлся первым систематизированным 
военно-уголовным кодексом. Именно там наконец-то появи-
лась норма, которая устанавливала уголовную ответствен-
ность не только за уничтожение животных, но и за нарушение 
правил обращения с ними. В рамках данного законодательства 
запрещенным деянием являлось неправильное обращение с ло-
шадьми и другими животными при определенных обстоятель-
ствах. Например, статья 90 Артикула Воинского гласила: «буде 

же кто вне учрежденного места скотину бить будет: опыт имеет. 
жестоко наказан быть». После введения указанной нормы по-
явился запрет на избиение животных, который является одним 
из самых распространенных проявлений жестокого обращения 
с животными и существует до сих пор. Таким образом, можно 
сказать, что именно в Воинском Артикуле Петра I впервые в ис-
тории российского уголовного законодательства избиение жи-
вотных рассматривается не как имущественное преступление, 
а как самостоятельное преступное деяние, которое затрагивает 
отношения человека к животным. Несмотря на то, что запрет на 
избиение животных применялся только к военнослужащим, он 
имел более широкий контекст, так как формировал негативное 
отношение государства ко всем лицам, не соблюдающим опре-
деленные правила обращения с животными.

Позднее, военное законодательство Петра I было заменено 
новыми нормативными актами, такими как Уложение о  на-
казаниях уголовных и исправительных 1845 года, Устав о на-
казаниях, налагаемых мировыми судьями 1864  года и  Уго-
ловное Уложение 1903 года. Данные законодательные акты уже 
не содержали норм уголовной ответственности за нарушение 
правил обращения с животными. Однако, появились нормы, 
устанавливающие ответственность за конкретные способы 
уничтожения животных. Это включало не только прямые дей-
ствия, направленные на уничтожение чужого имущества, но 
и нарушения правил охоты, рыбной ловли и т. д. Также появи-
лись правила, направленные на предотвращение распростра-
нения инфекций среди домашних животных. В Уложении о на-
казаниях уголовных и исправительных 1845 года нарушениями 
правил относились умышленное заражение не только чужих, 
но и собственных домашних животных (ст. 862). Также, в со-
ответствии со статьей 1624 Уложения о наказаниях уголовных 
или исправительных, преступными способами уничтожения 
имущества являлись отравление чужого скота или домашних 
животных, не принадлежащих виновному. В  указанном Уло-
жении эти преступления также классифицировались как иму-
щественные.

В главе 13 «О  проступках против чужой собственности» 
Устава о  наказаниях, налагаемых мировыми судьями, содер-
жалась соответствующая норма (ст. 153), согласно которой «за 
убой или изувечение чужих животных виновные подвергались 
аресту не свыше одного месяца или денежному взысканию не 
свыше ста рублей» [8]. Это значит, что появились более строгие 
наказания, такие как арест.

В 1922  году появился первый Уголовный кодекс — Уго-
ловный кодекс РСФСР. Данный кодекс содержал в себе нормы, 
устанавливающие ответственность за «уничтожение, истреб-
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ление или повреждение имущества, принадлежащего учре-
ждению, предприятию или частному лицу»  [6] (ст.  196 УК), 
в  том числе, если оно совершено путем поджога, потопления 
или каким-либо другим способом (ст.  197). Предметом этих 
преступлений выступали как животные, так и объекты права 
собственности.

В соответствии со статьей  207 УК РСФСР 1922  года к  во-
инским преступлениям относилась умышленная порча воен-
нослужащим, данной для служебного употребления лошади. 
За совершение данного преступления в  обычное время было 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не 
меньше одного года, а в военное время или боевой обстановке — 
не меньше трех лет лишения свободы или высшей меры нака-
зания (расстрел). Это говорит о том, что уничтожение или по-
вреждение животных стало намного строже наказываться.

Появление в советском государстве норм, которые устанав-
ливали специальные составы преступлений за уничтожение 
животных, объяснялось тем, что с появлением новых сложных 
политических и экономических задач животные (особенно ра-
бочий скот) выступали как имущество, подлежащего повы-
шенной уголовно-правовой охране независимо от способов его 
уничтожения или повреждения.

Кроме того, в  уголовном законодательстве в  целях реали-
зации политических задач допускалось уголовно-правовое 
преследование и тех лиц, которые уничтожали, в том числе ис-
пользуя жестокие способы, принадлежащих им на праве соб-
ственности животных, что не было характерно для дореволю-
ционного российского законодательства.

Далее на смену пришел Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. 
Там впервые в  России появилась ответственность за же-
стокое отношение к животным, которая была внесена в каче-
стве поправки Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
в 1988 году. Этот Указ внес изменения не только в Уголовный ко-
декс, но и в Кодекс РСФСР об административных правонаруше-
ниях, принятый Верховным Советом РСФСР 20 июня 1984 года. 
Указе Президиума Верховного Совета РСФСР 1988 года поста-
новил: «Установить, что жестокое обращение с  животными, 
повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных 
влечет административную ответственность в  виде предупре-
ждения или штрафа в размере до пятидесяти рублей.

Жестокое обращение с  животными, повлекшее их гибель 
или увечье, а равно истязание животных, совершенное лицом, 
к которому в течение года была применена мера администра-
тивного взыскания за такие же действия, влечет уголовную от-
ветственность и наказывается исправительными работами на 
срок до шести месяцев или штрафом до ста рублей» [7].

Некоторые юристы выражали мнение о  неудачности фор-
мулировки статьи  102.1 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РСФСР, так как она практически дублировала 
статью  230.1 Уголовного кодекса РСФСР. Сама уголовно-пра-
вовая норма была сформулирована таким образом, что для ее 
применения требовались определенные условия. А  именно, 
лицо могло быть привлечено к  уголовной ответственности 
только в случае, если ранее в отношении него уже были при-
менены административные меры воздействия за аналогичные 
действия, и  совершение уголовно наказуемого проступка 

должно было произойти не позднее года применения ука-
занных административных мер. Если превышался указанный 
временной период, то повторное совершение жестоких дей-
ствий в отношении животных также влекло привлечение к ад-
министративной ответственности.

С 1 июля 2002 года вступил в силу Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях и прежний Ко-
декс об административных правонарушениях РСФСР утратил 
силу. В новом Кодексе РФ больше нет статей, которые преду-
сматривают ответственность за жестокое обращение с живот-
ными или совершение жестоких действий в  отношении них. 
Данные нормы не содержатся в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях и в настоящее время. 
Однако, административная ответственность за жестокое обра-
щение с животными вводится многими субъектами на регио-
нальном уровне.

Окончательно уголовная ответственность за жестокое об-
ращение с  животными в  Российской Федерации получила 
свое закрепление в  Уголовном Кодексе Российской Феде-
рации 1996 года. Данная норма и в настоящее время закреплена 
в статье 245 УК РФ.

В России уголовная ответственность за жестокое обращение 
с животными была введена в 2001 году поправками к Уголов-
ному кодексу Российской Федерации.

Уголовный кодекс РФ 1996 года, который был введен в дей-
ствие с 1 января 1997 года, предусматривал: «Жестокое обра-
щение с  животными, повлекшее их гибель или увечье, если 
это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из ко-
рыстных побуждений, или с применением садистских методов, 
или в присутствии малолетних, — наказывается штрафом в раз-
мере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного до двух месяцев, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 
месяцев» (ч. 1 ст. 245) [5]. Более строгое наказание было преду-
смотрено за такие же деяния, если они совершены группой лиц 
или организованной группой либо неоднократно.

Однако, в уголовном законодательстве изначально не было 
определено понятие жестокого обращения по отношению к жи-
вотным. Только в  2013  году была введена поправка в  УК РФ, 
которая определяет жестокое обращение с  животными как 
деяние, которое наносит животному физическую боль, стра-
дание или смерть, либо наносит увечья, вызывающие потерю 
функции организма.

С этого времени жестокое обращение с животными стали 
рассматривать всерьез и на них начали обращать внимание ор-
ганизации защиты прав животных, государственные органы 
и население в целом. Об этом говорят и статистические данные: 
если в 2001 году было зарегистрировано всего 179 случаев же-
стокости к  животным, то к  2020  году их число увеличилось 
более чем в тысячу раз — до 190 000.

В декабре 2017 года в статью 245 УК РФ были внесены су-
щественные поправки. Об этом в  своей статье рассказывала 
А. С. Овсейчук — «Во-первых, изменена диспозиция уголовно-
правовой нормы. Если раньше для привлечения к  уголовной 
ответственности за деяние, повлекшее гибель или увечье жи-
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вотного, необходимо было наличие в  обязательном порядке 
одного из таких признаков субъективной стороны, как хули-
ганские или корыстные побуждения, или объективной сто-
роны — применение садистских методов или присутствие мало-
летнего. То сейчас, после произведенных изменений, виновным 
в  совершении данного преступления признается и  лицо, мо-
тивом деяния которого было »простое« причинение живот-
ному боли и/или страданий. Во-вторых, часть вторая указанной 
статьи дополнилась новыми квалифицирующими соста-
вами преступления: с публичной демонстрацией, в том числе 
в средствах массовой информации или через сеть »Интернет«; 
а также в отношении нескольких животных. В-третьих, самое 
главное — ужесточена санкция. Так, часть первая статьи 245 УК 
РФ дополнилась таким видом наказания, как лишение свободы. 
А квалифицирующие переведены из преступления небольшой 
тяжести в категорию преступлений средней тяжести» [1].

В 2018 году в добавок к норме Уголовного кодекса РФ по-
явился законодательный акт, регулирующий защиту животных 
от жестокого обращения — Федеральный закон «Об ответ-
ственном обращении с  животными и  о  внесении изменений 

в  отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
№  498-ФЗ. Данный ФЗ регулирует «отношения в области об-
ращения с  животными в  целях защиты животных, а  также 
укрепления нравственности, соблюдения принципов гуман-
ности, обеспечения безопасности и иных прав и законных ин-
тересов граждан при обращении с животными» [9] — статья 1 
ФЗ №  498.

Также в  России были созданы структуры, которые зани-
маются пресечением жестокого обращения с животными, на-
пример, инспекторат по контролю за обращением с  живот-
ными, который находится в ведении МВД России.

Проблема жестокого обращения с животными всегда при-
сутствовала в жизни человека. России понадобилось целое ты-
сячелетие для того, чтобы как-то урегулировать ответствен-
ность за жестокое обращение с животными. Однако, несмотря 
на все усилия, проблема жестокого обращения с  животными 
в России до сих пор не решена полностью. При всей строгости 
наказания, данные преступления не искореняются, и это дока-
зывается статистикой совершения преступлений, предусмо-
тренных ст. 245 УК РФ, которая постоянно растет.
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В современном обществе развитие технологий неизбежно 
приводит к тому, что значительная доля экономических от-

ношений перемещается в  виртуальное пространство Интер-
нета. Маркетплейсы, интернет-магазины, официальные сайты 
производителей и прочие онлайн-площадки играют ключевую 
роль в  предоставлении доступа к  средствам индивидуали-
зации. Они становятся неотъемлемой частью института прав 
на средства индивидуализации и обеспечения их защиты, от-
ражая современные тенденции в области коммерции и инфор-
мационных технологий.

Согласно докладу исследовательского агентства Data In-
sight, количество интернет-заказов в  Российской Федерации 
стабильно увеличивается каждый год. Так, в 2020 году было со-
вершено 456 миллионов заказов, в 2021 году их число выросло 
до 830 миллионов, а в 2022 году достигло 1 миллиарда 700 мил-
лионов заказов в различных онлайн-магазинах [1]. рост за пе-
риод 2021–2022  годов составил внушительные 104 процента. 
это свидетельствует о постоянном развитии сферы интернет-
торговли, что способствует дальнейшему развитию института 
средств индивидуализации в сети интернет.

на данный момент времени специфика защиты прав на сред-
ства индивидуализации слабо развита в нормативно-правовых 
актах российской федерации, не смотря на стремительный рост 
этого института. данный факт делает данную проблему крайне 
актуальной на сегодняшний день.

также нужно отметить, что в  последнее время в  научной 
сфере остро встаёт вопрос о  признании доменного имени 
средством индивидуализации. андрей лисов считает, что «до-
менное имя представляет собой уникальное средство инди-
видуализации производителей и  их товаров. По своей значи-
мости для производителей оно вполне сопоставимо с товарным 
знаком. Однако ни российское, ни международное право не 
определяют доменное имя как объект интеллектуальной соб-
ственности» [2]. В связи с этим у доменного имени не имеется 
определенного правового статуса, что влечет за собой опреде-
ленные проблемы при регистрации или защите права у  вла-
дельца доменного имени. В статье 1225 Гражданского кодекса 
Российской федерации перечислены весь перечень охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности и средств индиви-
дуализации. В данном перечне не имеется права на доменное 
имя, что означает, что право на доменное имя не может защи-
щать в порядке, установленным часть 4 Гражданского кодекса 
Российской федерации. Однако еще в 2001 году Высший Вер-
ховный Суд Российской федерации рассматривал практику за-
щиты в судебном порядке права на доменное имя. В 1999 году 
иностранная корпорация «Истман Кодак Компани» подала иск 

в Арбитражный суд города Москвы с требованиями о запрете 
использования товарного знака «Kodak» в доменном имени от-
ветчика индивидуального предпринимателя Грундул А. В. Ин-
дивидуальный предприниматель Грундул А. В. посредством 
заключения договора с  Российским научно-исследователь-
ским институтом развития общественных сетей о регистрации 
доменного имени «www.kodak.ru». Решением от 30  августа 
1999  года Арбитражный суд города Москвы было отказано 
в исковых требованиях. Апелляционная инстанция Арбитраж-
ного суда города Москвы постановил решение по делу №  А40–
25314/99–15–271 от 30  августа 1999  года оставить без изме-
нения. Кассационная инстанция Федерального арбитражного 
суда Московского округа постановлением 17 января 2000 года 
оставила судебные акты без изменения. Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации удовлетворил про-
тест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации на решение от 30.08.99 и отправил дело 
на новое рассмотрение. Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации основывался на тех фактах, что 
иностранная корпорация «Истман Кодак Компани» имеет ис-
ключительное право на использование товарного знака в виде 
обозначения «KODAK» на основании выданным корпорации 
свидетельствам номер 144925 и 139358, которые были выданы 
Комитетом Российской Федерации по патентам и  товарным 
знакам 16  августа 1996  года и  28  февраля 1996  года соответ-
ственно. Суды предшествующих инстанции отказывали в удо-
влетворении исковых требований истцу, опираясь на тот факт, 
что доменное имя не попадает под категорию защиты, установ-
ленной статьёй 4 Федерального закона Российской Федерации 
N3520–1 ФЗ «О товарных знаках, знаках обслуживания и на-
именованиях мест происхождения товаров» от 23  сентября 
1992 года, так как доменное имя не подпадает под категорию то-
варов и категорию услуг, которые охранял данным закон.. Пре-
зидиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
счёл данные доводы необоснованными, ввиду того, что они 
противоречат нормам Федерального закона Российской Феде-
рации №  3520–1 ФЗ «О товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 
1992 года, а также статье 10.bis Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности, участницей которой является 
Российская Федерация [3].

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации опирался на толкование статьи 4 Федерального закона 
Российской Федерации №  3520–1 «О  товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», 
принятого 23 сентября 1992 года. Согласно закону, владелец то-
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варного знака, зарегистрировавший его в  установленном по-
рядке, обладает исключительным правом на распоряжение 
и использование этого товарного знака, а также вправе запре-
щать третьим лицам его использование в гражданском обороте. 
Президиум суда пришел к выводу, что отсутствие прямого упо-
минания термина «доменное имя» не исключает претензий ис-
ковых требований. Высший Арбитражный Суд Российской Фе-
дерации признал незаконным использование товарного знака 
в доменном имени.

Простота регистрации доменных имен может способство-
вать увеличению недобросовестной конкуренции, а  иногда 
даже мошенничеству. Для регистрации доменного имени до-
статочно проверить его доступность через специальные сер-
висы WHOIS. В России одним из популярных сервисов явля-
ется reg.ru. Если доменное имя доступно, вы можете стать его 
владельцем, заплатив около двухсот — шестисот рублей [4]. Од-
нако эти системы не всегда отличают похожие доменные имена 
настолько, чтобы предотвратить злоупотребления. Например, 
мошенники могут зарегистрировать доменные имена, похожие 
на те, что используются официальными интернет-магазинами, 
банками или государственными органами, отличаясь всего 
одним символом. Например, официальный сайт ПАО «ВТБ» 
имеет доменное имя «www.vtb.ru», в то время как мошенники 
могут зарегистрировать доменное имя «www.vtb1.ru» для вве-
дения пользователей в заблуждение и злоумышленного похи-
щения денежных средств или личных данных.

В свете судебной практики, активного развития интернет-
коммерции и  увеличения случаев недобросовестной конку-
ренции и интернет-мошенничества, я считаю, что важно внести 
термин «доменное имя» в 76-ю главу Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и  признать его средством индивидуали-
зации. Это поможет предотвратить случаи недобросовестной 
конкуренции и мошенничества в интернете. Одновременно ме-
ханизмы регулирования и защиты легальных средств индиви-
дуализации, описанные в Гражданском кодексе России, также 
нуждаются в совершенствовании для адекватной защиты в он-
лайн пространстве.

Товарные знаки и доменные имена тесно связаны, как было 
описано ранее. В постановлении Президиума Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации по делу №  А40–25314/99–
15–271 от 16.01.2001 года №  1192/00 фактически проводится па-
раллель между доменным именем и товарным знаком в онлайн 
пространстве. Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации пришел к  выводу, что «доменные имена 
сейчас играют роль средства индивидуализации, аналогичную 
функции товарного знака, что позволяет отличать товары 
и  услуги одного юридического или физического лица от ана-

логичных продуктов других лиц. Более того, доменные имена, 
содержащие товарные знаки или коммерчески значимые тор-
говые наименования, обладают коммерческой ценностью» [5].

Исходя из судебной практики и  действующего законода-
тельства, можно сделать вывод, что использование товарного 
знака в онлайн пространстве через доменное имя и механизмы 
их защиты осуществляется путем включения его в  доменное 
имя. Определяющим критерием незаконного использования 
товарного знака в  доменном имени является недобросовест-
ность. Этот критерий должен быть установлен для судей при 
решении споров о недобросовестном использовании товарных 
знаков в интернете. Это также означает, что владелец товарного 
знака должен иметь приоритет в регистрации подобного домен-
ного имени, что должно быть закреплено законодателем в Гра-
жданском кодексе Российской Федерации. Согласно статье 1252 
Гражданского кодекса России, механизмы защиты включают 
четыре вида: признание права, пресечение действий, наруша-
ющих право или создающих угрозу его нарушения, возмещение 
убытков, а также изъятие материального носителя, согласно за-
кону. Также в  отношении незаконного использования чужих 
товарных знаков в  интернет-магазинах действует статья  1515 
Гражданского кодекса России. В  случае признания такого ис-
пользования незаконным, нарушителю взыскивается компен-
сация, рассчитываемая на основе количества незаконно разме-
щенных товарных знаков и товаров с ними [6].

Фирменное наименование, как средство индивидуали-
зации, применяется как в  онлайн, так и  в  офлайн простран-
стве. Производители товаров и  услуг размещают свои фир-
менные наименования на баннерах сайтов, аналогично тому, 
как они делают это на уличных баннерах по всему миру. Од-
нако правовое регулирование использования фирменного 
наименования в  интернете остается недостаточно разрабо-
танным. Специализированных норм, регулирующих использо-
вание фирменных наименований в онлайн пространстве, не су-
ществует. Это означает, что такие средства индивидуализации 
подпадают под общие правила, что затрудняет их защиту в кон-
кретных случаях. Существует лишь судебная практика по рас-
смотрению нарушений прав на фирменное наименование в ин-
тернете, например, в случае недобросовестного использования 
фирменного наименования в доменных именах. Один из при-
меров — Дело №  А41–401/2014, рассмотренное Судом по ин-
теллектуальным правам 15 декабря 2014 года. Суд подтвердил 
решения предыдущих инстанций, установив, что доменное 
имя, зарегистрированное индивидуальным предпринимателем 
Аленой Юрьевной Фокеевой как «www.voentorg.biz», является 
незаконным, поскольку истец имеет исключительные права на 
фирменное наименование «Военторг».
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Право на компенсацию морального вреда в  соответствии 
с  российским гражданским законодательством является 

одним из способов защиты гражданских прав. Моральный вред 
может возникнуть при любом нарушении гражданских прав.

В Конституцией Российской Федерации [1] закреплено, что 
Россия является правовым государством. Признано, что че-
ловек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина — обязанность государства. Государственная защита прав 
и  свобод человека и  гражданина Российской Федерации га-
рантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом.

Задачей правового государства является быстрое и  свое-
временное восстановление справедливости при нарушении 
гражданских прав. Поэтому при применении такого способа 
защиты гражданских прав в  Российской Федерации как ком-
пенсация морального вреда очень важно правильно опреде-
лить наличие морального вреда и назначить соответствующую 
компенсацию.

В ст. ст. 151, 1101 Гражданского кодекса РФ [2,3] содержатся 
нормы, касающиеся определения размера компенсации мо-
рального вреда. В частности, предусмотрено, что при опреде-
лении размеров компенсации морального вреда суд должен 
учитывать степень вины нарушителя и иные заслуживающие 
внимание обстоятельства, также степень физических и нрав-
ственных страданий, связанных с индивидуальными особен-
ностями гражданина, которому причинен моральный вред. 
Размер компенсации морального вреда должен определяться 
с  учетом разумности и  справедливости. Установлено, что 
компенсация морального вреда осуществляется в  денежной 
форме.

Четких критериев для расчета суммы компенсации мораль-
ного вреда гражданское законодательство не предусматривает. 

Размер суммы зависит от внутреннего убеждения судей и  их 
субъективной оценки.

Из судебной практики следует, что суды часто назначают 
сумму компенсации морального вреда меньшую, чем просил 
истец.

Так, например, в решении одного из районных судов г. Мо-
сквы по гражданскому делу по иску гражданина к ООО «Неф-
тяная компания Агат» о  взыскании компенсации морального 
вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью указано, 
что, учитывая обстоятельства получения травм истцом, стра-
дания истца при получении травм, а также требования разум-
ности и справедливости, суд взыскивает с ответчика в пользу 
истца компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. 
Истец просил взыскать компенсацию морального вреда в раз-
мере 500 000 рублей. Мотивируя своё решение, суд указал, что 
указанный размер компенсации морального вреда соответ-
ствует конкретным обстоятельствам дела [11].

В другом решении по гражданскому делу по иску гра-
ждански к ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника №  2 ДЗМ» 
о  компенсации морального вреда указано, что обсуждая во-
прос о  размере компенсации морального вреда, суд, в  соот-
ветствии со ст. 1101 ГК РФ, принимает во внимание характер 
причиненных истцу физических и  нравственных страданий, 
связанных с  индивидуальными особенностями лица, кото-
рому причинен вред, требования разумности и  справедли-
вости, а также учитывает, что размер компенсации морального 
вреда не поддается точному денежному подсчету, и взыскива-
ется с  целью смягчения эмоционально-психологического со-
стояния лица, которому он причинен. По указанному делу суд 
счел возможным взыскать с  ответчика компенсацию мораль-
ного вреда в размере 250 000 рублей, полагая, что размер ком-
пенсации в размере 700 000 рублей, которую просил истец, не-
обоснованно завышен [11].
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В некоторых случаях имеет место очень большое расхо-
ждение в размере суммы компенсации морального вреда, ко-
торую просил истец и суммы, которую назначил суд.

Например, разрешая вопрос о  компенсации морального 
вреда в  решении по гражданскому делу по иску гражданина 
к  ЦСО «Чертаново Северное», ОСЗН района Чертаново Се-
верное ЮАО г. Москвы, УСЗН ЮАО г. Москвы о  признании 
незаконными решения об отказе в  предоставлении срочной 
социальной услуги и действий (бездействия) ответчиков, при-
ведших к незаконному отказу в предоставлении срочных со-
циальных услуг, взыскании денежных средств, убытков, ком-
пенсации морального вред в  размере 890  рублей, законной 
неустойки, штрафа, суд указал следующее. Действиями от-
ветчиков, приведших к  повторному отказу в  предостав-
лении срочной социальной услуги причинен моральный вред, 
и, решая вопрос о его компенсации, учитывая длительный ха-
рактер допущенного нарушения, состояние здоровья истца, 
подтвержденного медицинской документацией, суд считает 
возможным взыскать компенсацию морального вреда с  от-
ветчиков, конкретно с  УСЗН ЮАО г. Москвы и  ГБУ г. Мо-
сквы ТЦСО «Чертаново» (филиалом которого является ЦСО 
«Чертаново Северное») в размере 5 000 рублей в равных долях 
(по  2 500  рублей с  каждого). Оснований для взыскания ком-
пенсации морального вреда в  большем размере суд не усма-
тривает [11].

Таким образом, у граждан могут возникать сомнения в спра-
ведливости судебных решений, основанные на произвольной 
субъективной оценке причиненного морального вреда. По-
этому есть необходимость в  урегулировании вопроса, касаю-
щегося определения размера компенсации морального вреда.

Для более эффективного применения норм, касающихся 
компенсации морального вреда необходимы ориентиры при 
определении размера денежной суммы компенсации мораль-
ного вреда в определенных случаях. Ориентиры должны быть 
не только для суда, но и для граждан, обращающихся с требова-
ниями компенсации морального вреда.

Исследователи в  сфере юриспруденции продолжительное 
время обращают внимание на проблему в области определения 
размера компенсации морального вреда.

Доктор юридических наук Эрделевский А. М. предлагал уни-
фицированную методику определения размера компенсации 
морального вреда, им была разработана специальная формула. 
Эта методика была впервые опубликована в 1994 году в журнале 
«Российская юстиция» №  10 в статье «О размере компенсации 
морального вреда» и  также в  научно-практическом пособии 
«Моральный вред и компенсация за страдания» [8]. В усовер-
шенствованном виде методика была предложена в  2007  году 
в монографии ученого «Компенсация морального вреда: ком-
ментарий законодательства и судебной практики» [9]. Предло-
женные ученым нормативное определение базисного уровня 
и методика исчисления размера компенсации морального вреда 
не были приняты законодателем. В  связи с  этим в  2018  году 
ученый высказал мнение, что Верховный Суд РФ в  порядке 
обеспечения единообразного применения законов при осуще-
ствлении правосудия, должен предложить судам общий базис 
для определения размера компенсации морального вреда, пре-

доставляя при этом достаточный простор усмотрению суда при 
решении конкретных дел [10].

Некоторые исследователи видят проблему в том, что в зако-
нодательстве отсутствуют критерии определения размера ком-
пенсации морального вреда, другие — в том, что не раскрыто 
содержание критериев.

В научной статье «Компенсация морального вреда» автором 
которого является Терещенко А. В., высказывается мнение, что, 
не указав никаких конкретных критериев определения размера 
морального вреда законодатель дал свободу правопримени-
тельным органам [6].

По мнению кандидата юридических наук Табунщикова А. Т. 
и  кандидата юридических наук Бочарова В. А., действующее 
российское законодательство предусматривает обширный ар-
сенал критериев для определения денежной компенсации за 
причиненный моральный вред, однако не раскрывает их содер-
жания и вызывает определенные трудности их практического 
применения [7].

Автор научной статьи «Проблема определения размеров 
компенсации морального вреда» Голанова Ю. А. считает, что 
создание строгих формул и  так называемых методик под-
счета размера компенсации морального вреда для такой кате-
гории как личные неимущественные права и нематериальные 
блага является не совсем корректным подходом. Автор счи-
тает, что для достижения единообразного применения норм, 
регулирующих порядок компенсации морального вреда и для 
исключения несправедливых решений, необходимо в полной 
мере и более четко обозначить критерии, предусмотренные ГК 
РФ [5].

Таким образом, можно сказать, что критерии определения 
размера компенсации морального вреда гражданским зако-
нодательством установлены, но не указаны ориентиры в виде 
минимального и  максимального размера. Если будут преду-
смотрены такие ориентиры, это не будет являться строгой фор-
мулой подсчета размера компенсации морального вреда и  не 
будет препятствовать суду в определении размера компенсации 
морального вреда с  учетом всех необходимых обстоятельств 
и требований разумности и справедливости.

По вопросам, касающихся компенсации морального 
вреда принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
15.11.2022 за №  33 «О  практике применения судами норм 
о  компенсации морального вреда»  [4], которым в  разделе 
«Способ и размер компенсации морального вреда» даны по-
дробные разъяснения по вопросу определения размера ком-
пенсации морального вреда. В  частности, указано о  необ-
ходимости в  совокупности оценить конкретные действия 
причинителя вреда, тяжесть причиненных потерпевшему 
нравственных и  физических страданий, учесть индивиду-
альные особенности личности потерпевшего, соразмерность 
компенсации морального вреда последствиям нарушения 
прав, степень вины нарушителя и  меры, принятые им для 
снижения или исключения вреда. Также указано, что к фак-
тическим обстоятельствам относятся любые обстоятельства, 
влияющие на степень и характер страданий, значимость на-
рушенных прав или нематериальных благ потерпевшего, мас-
штаб и длительность неблагоприятного воздействия, способы 
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причинения вреда, поведение самого потерпевшего при при-
чинении вреда, последствия причинения потерпевшему стра-
даний. Разъяснено, что необходимо установить допущено 
было единичное или множественное нарушение прав гражда-
нина. При оценке индивидуальных способностей потерпев-
шего рекомендовано учитывать его возраст, состояние здо-
ровья, род занятий, наличие отношений между потерпевшим 
и причинителем вреда и т. п.

В указанном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
детально разъяснено, что должно быть учтено судами при раз-
решении вопроса о компенсации морального вреда и указано 
на необходимость приводить в  судебных постановлениях со-
ответствующие мотивы о  размере компенсации морального 
вреда. Тем не менее остается открытым вопрос о  возможной 
минимальной и максимальной сумме, которая может быть на-
значена в виде компенсации морального вреда.

Для урегулирования вопроса, касающегося определения 
размера суммы компенсации морального вреда целесообразно 
установить ориентиры в  виде минимального и  максималь-
ного размера этой суммы. Если требование морального вреда 
связано с причинением имущественного ущерба есть возмож-
ность определять размер компенсации морального вреда в про-
центном отношении в зависимости от имущественного ущерба. 
Эти ориентиры будут способствовать формированию более од-
нородной системы судебной практики и позволят гражданам, 
обращающимся с  требованиями о  компенсации морального 
вреда, более корректно определить свою позицию, оценивая 
причиненный моральный вред в денежной форме. В пределах 
этих ориентиров четкая формулировка с указанием причины, 
по которой взыскана определенная сумма, компенсирующая 
моральный вред, будет способствовать осуществлению кри-
терия разумности и справедливости.
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Административный ресурс не ставит себе цель напрямую 
воздействовать на выбор граждан, но с помощью исполь-

зования этого ресурса происходит сокращение субъектов, уча-
ствующих в выборах и тем самым граждане лишаются возмож-
ности выбора. «Р. М. Нуреев и  С. Г. Шульгин в  исследовании 
взаимосвязи политического и  экономического монополизма 
рассматривают сущность административного ресурса в двух ра-
курсах: административный ресурс — это, с одной стороны, на-
копленная политическая рента (следствие присвоения полити-
ческой ренты), а с другой — потенциал политика, позволяющий 
ему получать политическую ренту в будущем (предпосылка по-
лучения политической ренты). Поэтому стоит различать потен-
циальный и  реализованный административный ресурс»  [7]. 
На данный момент в соответствии c пунктом 2 статьи 40 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»  [8], зарегистрированные кандидаты, находящиеся на 
государственной или иной муниципальной службе, на время 
их участия в  выборах освобождаются от выполнения долж-
ностных или служебных обязанностей и представляют в изби-
рательную комиссию заверенные копии соответствующих при-
казов не позднее чем через пять дней со дня регистрации. Стоит 
отметить, что данная норма распространяется именно на лиц, 
являющихся государственными или муниципальными служа-
щими, но ни коем образом не распространятся на лиц замеща-
ющих государственные должности или муниципальные долж-
ности, то есть не имеет отношения к  высшим должностным 
лицам субъектов, поскольку они, как высшие должностные 
лица субъектов РФ являются не просто государственными 
служащими, а  еще и  лицами замещающими государственные 
должности РФ и государственные должности субъекта РФ, что 
вытекает из пункта статьи 20, Федерального закона «Об общих 
принципах организации публичной власти в  субъектах Рос-
сийской Федерации». Также не имеет отношения к главам му-
ниципальных образований и не относится к главе государства, 
а именно Президенту РФ.

Из вышеперечисленного следует, что кандидаты априори 
находятся в условиях не равной борьбы, так как всегда есть кан-
дидаты, не замещающие муниципальных или государственных 
должностей. Избирательная практика в РФ часто изменяется, 
но есть одна стабильная особенность, зачастую один из участ-
вующих в выборах кандидатов наделен административным ре-
сурсом за счет должности, которую он замещает.

Пункт 1, статьи 39 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и  права на участие в  референ-
думе РФ» гласит о  равенстве всех кандидатов, о  наличии 
равных прав и  обязанностей. В  отечественной же практике 
при использовании такого метода, как административный ре-
сурс происходит нарушение прав и  законных интересов гра-
ждан. Несмотря на то, что кандидаты уверяют о своем участии 
в предвыборной кампании в свободное от работы время, на вы-
ходных и в вечернее время, в реальности происходит «скрытая 
агитация и завуалированное под свою служебную деятельность 
продвижение своей предвыборной кампании».

По своей классификации административный ресурс может 
носить следующие формы: медийный, институциональный, 
финансовый, силовой, регуляторный и законодательный [1].

Разберем несколько видов административного ресурса. Ор-
ганизационный (институциональный) административный ре-
сурс используется для привлечения к  предвыборным про-
цедурам находящихся в служебном подчинении сотрудников, 
для поддержки провластных кандидатов; использование го-
сударственного и  муниципального имущества для целей из-
бирательной кампании, привлечение государственных и  му-
ниципальных служащих к  мероприятиям по сбору подписей, 
использование помещений органов власти и государственных 
учреждений для размещения в  них штабов кандидатов 
и  партий. Во время предвыборной президентской кампании 
1996  года были кандидаты занимавшие определенные долж-
ности и выдвигавшиеся в президенты, но решившие снять свои 
кандидатуры и  публично поддержавшие действующего Пре-
зидента Бориса Ельцина. Среди них особо ярко выделялись 
председатель Правительства РФ Виктор Черномырдин, депу-
таты Госдумы Егор Гайдар и Борис Федоров, президент Россий-
ского союза промышленников и  предпринимателей Аркадий 
Вольский. К  слову, о  снятии таких «кандидатов», стоит отме-
тить о необходимости введения запрета на снятие кандидатуры 
после ее выдвижения и  официальной регистрации, во избе-
жание подобных ситуаций. Даже если кандидат будет пассивно 
участвовать, это все равно определённое участие, при котором 
кандидат будет вынужден, как минимум воздержаться от слов 
поддержки в адрес другого кандидата.

Финансовый административный ресурс направлен на ис-
пользование средств бюджетной системы государства для до-
стижения политических электоральных целей доминирующих 
политических сил (временные социальные выплаты или повы-
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шение пенсий). Либо же понижение цен на топливо, путем сни-
жения акцизных налогов перед выборами, для организации не-
обходимого предвыборного настроя граждан.

Регуляторный административный ресурс — манипулиро-
вание толкованием и применение законодательства, использо-
вание возможностей по принятию управленческих решений, 
которые прямо или косвенно направлены на продвижение кон-
кретных политических интересов (отказ в  проведении раз-
личных избирательных мероприятий, отказ в  разрешении на 
проведение встречи с  избирателями или отказ в  проведении 
митинга).

Силовой административный ресурс понимается, как воз-
можность использования правоохранительных и  иных ор-
ганов, наделенных полномочиями по принуждению, в  том 
числе правом на применение легального насилия. Силовой ре-
сурс не обязательно подразумевает применение физической 
силы, это могут быть и налоговые проверки и прочие проверки 
партий и избирательных штабов, а также вмешательство в дея-
тельность оппозиционных кандидатов с применением насилия. 
Наиболее подходящими примерами применения силового ре-
сурса являются задержания и аресты органами внутренних дел 
активистов партии или избирательного штаба, арест тиражей 
печатных материалов, препятствование в организации предвы-
борных митингов.

Также О. В. Михайлова выделяет административный ресурс 
должностного типа. Среди примеров нарушений приводятся: 
совмещение должности чиновника и должности лидера партии, 
необоснованные ссылки на поддержку со стороны представи-
телей власти.

Информационный административный ресурс (медийный). 
Обратимся к истории, а именно к Президентской кампании Бо-
риса Ельцина 1996 года. «Важную роль сыграли СМИ, которые 
освещали предвыборную кампанию Ельцина в положительном 
ключе, а Геннадия Зюганова постоянно дискредитировали, не 
выделяя при этом необходимого эфирного времени другим 
кандидатам. Член предвыборного штаба Ельцина А. А. Ослон 
вспоминал, что государство имело контроль над телевидением: 
одним из участников и  главным советником избирательной 
кампании Ельцина был президент телекомпании НТВ Игорь 
Малашенко, новым главой ВГТРК стал Эдуард Сагалаев вместо 
уволенного Олега Попцова, который вошел в  состав Обще-
ственного комитета поддержки президента Ельцина, еще одним 
участником команды Ельцина стал генеральный директор ОРТ 
Сергей Благоволин». Европейский институт средств массовой 
информации провел анализ распределения эфирного вре-
мени и по его оценке, накануне первого тура около 53% эфир-
ного времени было посвящено Ельцину, и все освещение было 
в позитивном ключе. Данный ресурс является одним из важ-
нейших, поскольку основную часть информации об участниках 
выборов граждане страны, как это традиционно принято по-
лучают из телевидения. А эфирное время на государственных 
и зависимых от государства каналах распределяется неравно-
мерно. Стоит дополнительно ограничить список лиц, которых 
можно привлекать в свой предвыборный штаб, а именно уста-
новить законодательный запрет на привлечение руководителей 
государственных телеканалов, как действующих, так и тех, кто 

покинул такие должности менее одного года назад, а также за-
претить привлечение в качестве доверенных лиц телеведущих, 
журналистов, репортеров и  корреспондентов с  государствен-
ного телевидения и радио, поскольку возникает риск оказания 
административного давления со стороны руководителей го-
сударства участвующих в  выборах на государственное теле-
видение и радио, а как известно государственное телевидение 
и  радио пользуется повышенным доверием и  вниманием со 
стороны граждан, особенно во время предвыборной избира-
тельной кампании.

Огромную роль в  поднятии рейтинга Ельцина сыграл ад-
министративный ресурс. «По рассказам руководителя Службы 
безопасности президента РФ Александра Васильевича Коржа-
кова, в апреле на одной из аудиенций с председателем прави-
тельства Виктором Степановичем Черномырдиным он обра-
тился к последнему с просьбой обеспечить поддержку Ельцину 
со стороны высших должностных лиц субъектов РФ». В под-
тверждении вышесказанного можно написать о том, что в под-
держку переизбрания Ельцина высказывались, в  частности, 
председатель Правительства РФ Виктор Черномырдин, мэр Мо-
сквы Юрий Лужков, губернатор Нижегородской области Борис 
Немцов, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, губернатор 
Ленинградской области Александр Беляков, губернатор, прези-
дент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев и другие. Это 
один из примеров использования административного ресурса.

Существует три вида юридической ответственности за со-
вершение избирательных правонарушений и в том числе за зло-
употребление административным ресурсом.

1. Конституционно-правовая
2. Административная
3. Уголовная
Приведем примеры конституционно-правовой ответ-

ственности: 1) отказ в  регистрации кандидата (подпункт «л» 
пункта 24 статьи 38 Закона №  67-ФЗ); 2) отмена решения изби-
рательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосо-
вания, результатах выборов, признание итогов голосования, 
результатов выборов недействительными (п. 1,3 и 6 ст. 77 Феде-
рального закона №  67-ФЗ);

Кроме ответственности в рамках избирательного процесса, 
применяется административное законодательство за избира-
тельные правонарушения, предусмотренные статьями 5.1–5.25, 
5.45–5.52, 5.56, 5.58 КоАП. Злоупотребление административным 
ресурсом (статья  5.45 КоАП) влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей

Законодатель также предусматривает уголовную ответ-
ственность за посягательство на избирательные права граждан, 
предусмотренную в статьях 141–142 Уголовного кодекса РФ.

Думая про законодательные изменения связанные с темой 
использования административного ресурса обратил внимание, 
что в данный момент на рассмотрении в Государственной Думе 
РФ находится законодательный проект номер 41988–8 О вне-
сении изменения в  статью  40 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и  права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» в части огра-
ничения, связанного с должностным или служебным положе-
нием [9].
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Из пояснительной записки законопроекта следует, что 
предлагается расширить перечень лиц, которые должны ухо-
дить в отпуск на время участия в выборах. С целью снижения 
влияния «административного ресурса», обеспечения равных 
прав зарегистрированных кандидатов, в том числе равного до-
ступа к средствам массовой информации, демократизации и от-
крытости выборных процедур, настоящим проектом федераль-
ного закона предлагается зарегистрированных кандидатов, 
замещающих должности (исполняющих обязанности) высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководи-
телей высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) освобождать на время их уча-
стия в выборах от выполнения должностных обязанностей.

Помимо данного законопроекта также была еще одна за-
конодательная инициатива ранее, а именно выносился на рас-
смотрение законопроект №  1082670–7 [10], сейчас он находится 
в архиве. Из пояснительной записки следует, что предлагается 
расширить перечень лиц, которые должны уходить в отпуск на 
время участия в выборах.

С целью снижения влияния «административного ресурса», 
обеспечения равных прав зарегистрированных кандидатов, 
в  том числе равного доступа к  средствам массовой инфор-
мации, демократизации и  открытости выборных процедур, 
настоящим проектом федерального закона предлагается за-
регистрированных кандидатов, замещающих должности (ис-
полняющих обязанности) высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) освобождать на время их участия в выборах от выпол-
нения должностных обязанностей.

На данный законопроект имеется два отзыва, один от Думы 
Астраханской области, другой от Парламента Кабардино-Бал-
карской республики. Оба отзыва носят негативный характер 
относительно данного законопроект. В отзыве парламента Ка-
бардино-Балкарской республики был сделан вывод, что зако-
нопроект не предусматривает механизма реализации такого за-
коноположения с учетом статуса лиц, замещающих должность 
либо исполняющих обязанности высших должностных лиц 
субъектов РФ.

Оба вышеперечисленных законопроекта направлены на 
ограничения глав субъектов, но ни один из них, к сожалению, 
не затрагивает ограничение исполнения обязанностей Главы 
государства на время принятия им участия в выборах, в этой 
связи хочу подчеркнуть актуальность, важность и не полноцен-
ность проработки данного вопроса.

Подводя итоги, можно сказать, опираясь на современную 
избирательную практику, что Избирательное законодательство 

еще требует более тщательной проработки и постоянного раз-
вития. Чтоб проводить эффективную политику борьбы против 
использования административного ресурса необходимо по-
высить ответственность за его применение. Наблюдая в  со-
временной политической истории наглядные примеры зло-
употребления административным ресурсом складывается 
понимание, что зачастую отследить злоупотребление этим ре-
сурсом и уж тем более доказать и привлечь к реальной юриди-
ческой ответственности лицо или лиц, использующих адми-
нистративный ресурс крайне сложно и  практические шансы 
очень низки. Полагаю, что при таких обстоятельствах принятие 
законопроекта о принудительной отправке в отпуск на время 
проведения предвыборной кампании и выборов не только от-
носительно глав субъектов, но и относительно главы государ-
ства, как никогда актуально и  необходимо для соблюдения 
принципа равенства кандидатов, принимающих участие в вы-
борах. Причем должно быть не просто формальное назначение 
отпуска, при котором лицо будет дистанционно при помощи 
использования средств сотовой связи и интернета принимать 
участие в  управлении делами, принятии управленческих ре-
шений и будет в курсе актуальной повестки дня, а должен быть 
строгий запрет на принятие любого, даже дистанционного уча-
стия во властной детальности, необходим запрет на посещение 
административных зданий органов власти, рабочего места, 
нужен запрет на контактирование кандидата с  его коллегами 
в течении всей избирательной кампании, все это в случаи на-
рушения должно сопровождаться санкциями вплоть до при-
знания результатов выборов недействительными и  снятия 
с должности. Таким образом, полагаю, что для эффективного 
противостояния использованию административного ресурса 
также необходимы изменения в  законодательстве в  виде за-
крепления понятия «публичные должностные лица», к  таким 
лицам нужно отнести всех из перечня государственных долж-
ностей, руководящих работников Центробанка, ведомств сило-
вого блока, а также руководителей местного самоуправления, 
а  для этого необходимо продумать единые жесткие правила 
(принятие кодекса служебного поведения). Нужно закрепить 
более точное определение «предвыборной кампании», ввести 
запрет на участие любых госорганов и госслужащих, муници-
пальных служащих вместе с лицами, замещающими должности 
государственной и муниципальной службы любого ранга и ста-
туса в любой деятельности, связанной с выборами и предвы-
борной кампанией кандидата или партии и  закрепить соот-
ветствующие санкции на случай нарушения правил. Принцип 
равенства кандидатов закреплен в статье 39 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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Авторами данной статьи исследован правовой статус помощника адвоката с помощью анализа действующего законодатель-
ства. В материале не только рассматриваются права и обязанности помощника адвоката, но и осуществляется сравнение двух 
похожих статусов: помощник адвоката и стажёр. Авторами статьи сделан вывод о том, что существующие нормы Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» необходимо реформировать для более полного и точного определения право-
вого статуса помощников адвоката.
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Legal status of a lawyer’s assistant

The authors of this article investigated the legal status of an assistant lawyer by analyzing the current legislation. The article not only exam-
ines the rights and duties of an assistant lawyer, but also compares two similar statuses: an assistant lawyer and an intern. The authors of this ar-
ticle conclude that the existing norms of the Federal Law «On Advocacy and Advocacy» do not fully regulate the legal status of an assistant lawyer 
and need to be reformed.

Keywords: advocacy, lawyer, assistant lawyer, law practice.

Адвокатская деятельность в  Российской Федерации яв-
ляется важным элементом правовой системы, обеспе-

чивающим защиту прав и  свобод граждан, а  также законные 
интересы организаций. Адвокаты играют ключевую роль 
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в обеспечении доступа к правосудию и обеспечении справед-
ливости. Адвокатура является институтом гражданского обще-
ства, который также взаимодействует с  государством по реа-
лизации отдельных публичных функций, связанных с защитой 
прав и  интересов юридических и  физических лиц. Адвокаты 
же выступают в качестве лиц, которые непосредственно, ока-
зывая профессиональные услуги, обеспечивают выполнение 
основных задач и цели адвокатской деятельности в целом.

Сам по себе институт адвокатуры, как и  профессия адво-
ката, является одним из древнейших в человеческом обществе. 
С  того момента, как появились писаные нормативные акты, 
возникла необходимость в  представителях интересов людей. 
После судебной реформы 1864 года не только адвокаты, но и их 
помощники приобрели статус самостоятельных юридических 
единиц  [3]. В советское время помощники адвоката, как пра-
вило, выполняли роль технического обслуживания, и  к  ним 
не было требований по профессиональным знаниям или раз-
витию. С  момента принятия Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
в  2002  году, помощники адвоката приобрели полноправный 
статус членов адвокатского сообщества.

Основные требования, которые предъявляются к  помощ-
никам адвоката, содержатся в  статье  27 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» от 31.05.2002 №  63-ФЗ: помощником адвоката может вы-
ступать лицо с высшим или неоконченным высшим юридиче-
ским образованием, которое не имеет судимости и не признано 
недееспособным или ограниченно дееспособным [1, ст. 27].

Однако на практике возникают некоторые вопросы и  не-
однозначности в  толковании норм. Как уже выше названо, 
закон устанавливает, что помощником адвоката может быть 
лицо с неоконченным высшим образованием. Однако это по-
ложение вызывает неопределенность, поскольку не уточняется, 
какой именно курс обучения должен быть завершен. В разных 
регионах адвокатские палаты решают этот вопрос по-разному. 
В  Калининградской области помощником может стать сту-
дент, который находится не ниже четвертого курса института. 
А в Удмуртской Республике к кандидатам предъявляется тре-
бование успешно сдать промежуточную аттестацию не менее 
чем за 2  года обучения. Отсутствие в  данном вопрос четкого 
определения вызывает сложности и потенциальные споры при 
приеме на работу помощников.

Помощник адвоката является специалистом, оказывающим 
техническую и организационную помощь адвокату в адвокат-
ской деятельности. Сам помощник адвоката не имеет права осу-
ществлять адвокатскую деятельность, однако обладает рядом 
прав и обязанностей, схожих с правами и обязанностями адво-
ката. В обязанности помощника адвоката входят: соблюдение 
действующего законодательства, Кодекса профессиональной 
этики адвоката, решений органов адвокатуры и  адвокатского 
образования, хранение адвокатской тайны, совершение дей-
ствий, которые поручает адвокат, оказание иной технической 
и организационной помощи адвокату [2]. К правам помощника 
адвоката относят: право на заключение договора с адвокатским 
образованием или адвокатом-работодателем [4], право на соци-
альное страхование, право на посещение занятий, которые ор-

ганизуются для адвокатов и стажеров адвокатов, право на того, 
чтобы получать компенсации и  гарантии, предусмотренные 
трудовым законодательством.

Различные авторы и учёные до сих пор ведут споры о том, 
насколько статус помощника адвоката должен быть приближен 
к  самому адвокату. Так, по мнению руководителя Департа-
мента адвокатуры и  адвокатской деятельности Юрия Сергее-
вича Самкова, адвокат должен иметь право поручать своим 
помощникам выполнение различной юридической работы, 
пропорционально их образованию, способностям и  имеюще-
муся опыту [6, с. 35]. Это позволило бы разгрузить адвоката от 
некоторых обязанностей и сосредоточиться на более сложных 
задачах. Однако Андрей Викторович Рагулин, который также 
является авторитетом в  области изучения адвокатуры, имеет 
другое мнение. Он утверждает, что составление обыкновен-
ного искового заявления уже является адвокатской деятельно-
стью [5, с. 89–90]. А. В. Рагулин не понимает, почему сейчас по-
мощники адвоката лишены такой возможности и почему было 
принято такое решение.

Статус помощника адвоката необходимо отличать от статуса 
стажера. И в юридической науке до сих пор этот вопрос оста-
ется дискуссионным. Некоторые авторы считают, что следует 
оставить только должность помощника адвоката, остальные 
считают, что необходимо пересмотреть сами дефиниции по-
нятий «помощник» и  «стажер», так как даже Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельности и  адвокатуре в  Россий-
ской Федерации» не содержит определений этих двух понятий.

В статье 28 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и  адвокатуре в  Российской Федерации» от 31.05.2002 
N63-ФЗ описаны основы правового статуса адвоката [1, ст. 28]. 
Первым и,  пожалуй, самым важным отличием в  правовом 
статусе стажера является требование об обладании высшим 
юридическим образованием. Это означает, что только лица, 
которые имеют такое образование, могут претендовать на ста-
жировку в адвокатуре. Длительность стажировки для стажеров 
адвокатов составляет от 1 до 2 лет. И одним из важных аспектов 
стажерства является заключение срочного трудового договора 
между стажеров и адвокатурой. На практике возникают случаи, 
когда после окончания срока стажировки со стажёром «пере-
заключают» договор, и стажерский договор увеличивается на 
срок, который явно превышает тот, что указан в Федеральном 
законе.

В обязанности стажера, как и помощника адвоката, входит 
хранение адвокатской тайны, и  ему также предоставляются 
все социальные и трудовые гарантии в полном объёме. Но тем 
не менее обязанности и права помощника адвоката и стажера, 
предусмотренные Федеральным законом «Об адвокатской дея-
тельности и  адвокатуре в  Российской Федерации», не позво-
ляют чётко разграничить эти два правовых статуса.

Таким образом, по нашему мнению, во-первых, необхо-
димо более детально регламентировать деятельность помощ-
ника адвоката, сформулировать его обязанности и права в от-
личие от самого адвоката и его стажеров. Во-вторых, важным 
является разграничение правового статуса помощника адво-
ката и стажера. Помощник адвоката — это лицо, которое ока-
зывает непосредственную помощь адвокату в его профессио-
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нальной деятельности. Он выполняет различные поручения, 
помогает в  подготовке документов, собирает необходимую 
информацию и  оказывает поддержку взаимодействию с  кли-
ентами. В то время как стажер — это лицо, которое проходит 
своего рода практику, обучение под пристальным руковод-
ством адвоката для того, чтобы получить профессиональные 
юридические знания и  опыт, чтобы в  дальнейшем претендо-

вать на должность адвоката. Для того, чтобы четко определить 
статусы помощника адвоката и стажера, необходимо закрепить 
соответствующие понятия в Федеральном законе «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 
31.05.2002 N63-ФЗ. Это позволит создать единообразную прак-
тику регламентации функционального назначения деятель-
ности помощников и стажеров адвоката.
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